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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В 1918–1947 ГГ.
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Summary
Article is devoted to the right of the people to self-determination Palestinian people in 1918–1947. Charter of the League of 

Nations considered in the context of the right to self-determination of the Palestinian people. Analyzes the “Balfour Declaration” as a 
strategic instrument of British policy towards Palestine. It is concluded that despite the fact that the right to self-determination of the 
Palestinian people was guaranteed in the Charter of the League of Nations, in connection with the position of the UK and it has not 
been implemented by the Palestinian people, which caused serious international tension and made it necessary to consider this issue 
in the framework of the United Nations.

Key words: The Balfour Declaration, the League of Nations Mandate for Palestine, Palestine, the right to self-determination.

Аннотация
Статья посвящена реализации права палестинского народа на самоопределение в 1918–1947 гг. Рассматривается Устав 

Лиги Наций в контексте реализации права палестинского народа на самоопределение. Анализируется «Декларация Бальфу-
ра» как стратегический документ британской политики в отношении Палестины. Делается вывод, что, несмотря на то, что 
право на самоопределение палестинского народа было гарантировано в Уставе Лиги Наций, в связи с позицией Великобри-
тании оно так и не было реализовано палестинским народом, что вызвало серьёзное международное напряжение и сделало 
необходимым рассмотрение этого вопроса в рамках Организации Объединённых Наций.

Ключевые слова: Декларация Бальфура, Лига Наций, мандат на Палестину, Палестина, право на самоопределение.

Постановка проблемы. Ближ-
невосточная проблема, несмо-

тря на титанические усилия междуна-
родного сообщества, остается одной из 
самих острых в международных отно-
шениях и сегодня. Сердцевиной же этой 
проблемы является реализация права 
палестинского народа на самоопределе-
ние. Государство Палестина до сих пор 
не получило независимость, несмотря 
на то, что как руководство государства 
Израиль, так и Палестинской Автоно-
мии высказываются за решение пробле-
мы путём создания двух государств.

Состояние исследования. Вопроса-
ми создания палестинского государства 
занимались такие учённые: С. Абуфара, 
А. Абоу-Салем, Е. Абу-Лабан, М. Абул-
Хади, Д. Акави, М. Аль-Сулайби, С. Аль-
Момани, А. Aшaaл. Но эти исследовате-
ли специально не рассматривали вопрос 
реализации права палестинского народа 
на самоопределение в 1918–1945 гг., не-
смотря на то, что анализ этой проблемы 
может внести существенный вклад в ре-
шение ближневосточного кризиса.

Цели и задачи. Целью статьи явля-
ется анализ юридических предпосылок 
права палестинского народа на самоо-
пределение, а также рассмотрение реа-
лизации права палестинского народа на 
самоопределение в 1918–1945 гг.

Изложение основного материала. 
Фактически идея права наций на само-

определение в международной полити-
ке возникает, как ни странно, в святи с 
окончанием Первой мировой войны. 
Одним из первых, кто сформулиро-
вал эту идею, стал Президент США 
В. Вильсон. Эта концепция получила 
свое развитие в известных «14 пунктах 
Вильсона». Кстати, в этом документе 
шла речь и об арабском населении Ос-
манской империи. В частности, в пун-
кте 12 говорилось о том, что другие 
национальности (в том числе и арабы), 
ныне находящиеся под властью турок, 
должны получить недвусмысленную 
гарантию существования и нерушимые 
условия автономного развития. Поли-
тическая концепция самоопределения 
была отражена также и в Уставе Лиги 
Наций. В статье 22, в частности, отме-
чалось: «Некоторые области, принад-
лежавшие ранее Оттоманской империи, 
достигли такой степени развития, что их 
существование в качестве независимых 
наций может быть временно признано с 
условием, что советы и помощь Манда-
тария будут направлять их управление 
впредь до момента, когда они окажутся 
способными сами руководить собой» 
[1]. Следует отметить, что Междуна-
родный Суд признал статью 22 Устава 
как источник права на самоопределение 
народов подмандатных территорий [2].

Казалось, что ничто в будущем па-
лестинскому народу не помешает соз-

дать собственное государство. Однако 
процесс создания палестинского госу-
дарства был осложнён еврейской им-
миграцией на территорию Палестины. 
Следует отметить, что члены сионист-
ской организации во главе с Х. Вейц-
маном добились уже после Первой 
мировой войны, завершившейся для 
Турции поражением, аудиенции с ми-
нистром иностранных дел Великобри-
тании, А. Бальфуром, поскольку кон-
троль над Палестиной теперь должна 
была осуществлять Великобритания. 
Произошедшая летом 1917 г. встреча 
положила начало рассмотрению в пра-
вительстве проекта декларации, под-
держивающей сионистскую идею. В 
первоначальном варианте говорилось, 
что правительство Великобритании 
«выражает свое согласие с принципом 
признания Палестины национальным 
очагом еврейского народа». Если бы 
не сопротивление антисионистски на-
строенного Э. Монтегю, кабинет ми-
нистров утвердил бы декларацию в 
таком виде. В результате нескольких 
неудачных попыток утверждения текст 
декларации был изменен. Теперь лишь 
упоминалось о положительном отно-
шении к «идее создания национально-
го еврейского очага» [3].

В данной ситуации можно говорить 
о ведении так называемой двойной 
игры, поскольку в 1915–16 гг. велась 
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активная переписка между Верховным 
комиссаром в Египте сэром Г. Мак-
Магоном и эмиром Мекки шерифом 
Хусейном [4] о том, что в будущем 
управление Палестиной будет осу-
ществляться арабами.

В результате закулисных перегово-
ров в ноябре 1917 г. в так называемой 
«Декларации Бальфура» британское 
правительство провозгласило, что оно 
является сторонником «создания в Па-
лестине национального очага для ев-
рейского народа», при этом подразуме-
вается, «что не должно производиться 
никаких действий, которые могли бы 
нарушить гражданские и религиозные 
права существующих нееврейских об-
щин в Палестине») [5, с. 3].

Чтобы рассеять опасения арабских 
стран, вызванные этим шагом, англий-
ское правительство выступило с допол-
нительными заверениями. 4 января 1918 
г. оно направило шерифу Хусейну спе-
циальное послание, в котором указыва-
лось: «Державы Антанты решительно 
выступают за то, чтобы арабской расе 
была предоставлена полная возмож-
ность для нового образования нации в 
мире. … Что касается Палестины, то мы 
полны решимости не допустить подчи-
нение одного народа другим» [6].

16 июня 1918 г. в ответ на офици-
альный запрос семи арабских делегатов 
из разных уголков Османской империи 
британское правительство публично 
заверило арабов, что оно будет со-
блюдать свои предыдущие обещания. 
Британцы подтвердили свою позицию 
и в отношении арабских территорий 
(включая Палестину), заявив, «что бу-
дущее правительство этих территорий 
должно быть основано на принципе со-
гласия подчиненных» [7].

Несмотря на эти заверения, ан-
глийское правительство приступило 
к проведению политики, провозгла-
шенной в «Декларации Бальфура». К 
критическому вопросу о месте Пале-
стины в переписке между Хусейном и 
Макмагоном возвратились лишь более 
чем через двадцать лет после того, как 
в 1939 г. эта переписка была опублико-
вана. Для рассмотрения этого вопроса 
был назначен комитет, состоящий из 
представителей правительства Вели-
кобритании и арабов. Каждая сторона 
по-своему истолковала эту переписку, 
однако в выводе доклада этого коми-
тета решительно подразумевалось, что 

английское правительство не имело 
права отчуждать территорию Палести-
ны: «Комитет, однако, считает, что из 
этих заявлений со всей очевидностью 
явствует, что правительство Его Вели-
чества не было свободно распоряжать-
ся Палестиной без учета пожеланий и 
интересов населения» [8, с. 11].

Надо отметить, что «Декларация 
Бальфура» не имела никакой юридиче-
ской силы для населения Палестины. 
В качестве примера можно привести 
слова профессора С. Линовица: «Наи-
более значительным и неопровержи-
мым фактом является, однако, то, что с 
юридической точки зрения Декларация 
сама по себе не имеет никакой силы, 
ибо Великобритания не имела суверен-
ных прав на Палестину. Палестина ей 
не принадлежала, и она не имели права 
распоряжаться этой землей. В Деклара-
ции изложены лишь намерения Вели-
кобритании и не более того. Профессор 
У. Хокинг в 1932 г. также писал, что 
правовая логика арабов, направленная 
против законности Декларации Баль-
фура, в настоящее время, вероятно, не-
опровержима [9, с. 372–374].

Лорд Керзон, который сменил Баль-
фура на посту министра иностранных 
дел и который был против его поли-
тики, тоже высказывал недовольство 
этим документом: «Декларация пред-
усматривает еврейское государство, 
еврейскую нацию, в то время как араб-
ским населением будут управлять ев-
реи» [10].

Таким образом, видно, что в 1919 г. 
намерение союзнических держав, за 
исключением Соединенных Штатов 
Америки, заключалось не в предо-
ставлении права на самоопределение 
коренному народу Палестины, а в обе-
спечении условий для создания в Па-
лестине «еврейского национального 
очага». Однако Соединенные Штаты 
Америки также поддержали мандат 
на Палестину. Мандат на Палестину 
вступил в силу 4 июля 1922 г. В статье 
2 Мандата отмечалось: «Мандатарий 
несет ответственность за создание в 
стране таких политических, админи-
стративных и экономических условий, 
которые обеспечат создание еврейско-
го национального очага, и несет ответ-
ственность за обеспечение граждан-
ских и религиозных прав всех жителей 
Палестины не зависимо от расовой и 
религиозной принадлежности. В тоже 

время в статье 6 отмечалось: «Админи-
страция Палестины без ущерба правам 
и положению других слоев населения 
содействует эмиграции евреев при со-
ответствующих условиях и поощряет 
плотное заселение евреями земель, в 
том числе государственных и не об-
рабатываемых земель, которые не ис-
пользуются для общественных целей».

В то же время сионистское движе-
ние утверждало, что мандат служит в 
качестве международного ордера на 
создание еврейского государства.

И действительно, в течение 30 лет 
управления Великобритании, с 1917 по 
1947 гг., демографический состав Пале-
стины изменился. Еврейская община, ко-
торая в 1917 г. насчитывала 56 000, к 1946 г. 
составила 608 000 человек [11, с. 10].

Для понятия ситуации, которая сло-
жилась в Палестине, важное значение 
имеет заключение Комиссии Кинга-
Крейна. Это комиссия была направле-
на Президентом Вильсоном для оцен-
ки положения в Сирии и Палестине и 
пришла к выводу, что примерно девять 
десятых населения является лицами 
нееврейского происхождения, и кате-
горически выступила против всей си-
онистской программы [12, с. 313–314]. 

Первая причина недействитель-
ности мандата заключается в том, что, 
одобрив «Декларацию Бальфура» и 
приняв концепцию создания еврей-
ского национального очага в Палести-
не, был нарушен суверенитет народа 
Палестины и его неотъемлемое право 
на независимость и самоопределение. 
Палестина была национальным очагом 
палестинцев с незапамятных времен. 
Создание в этой стране националь-
ного очага для чуждого народа было 
нарушением законных прав жителей 
этой страны. Лига Наций, равно как 
и английское правительство, не име-
ла никакого права распоряжаться Па-
лестиной или предоставлять евреям 
какие-либо политические или терри-
ториальные права в этой стране. И по-
скольку мандат означал признание тех 
или иных прав иностранных евреев в 
Палестине, он был недействительным.

Второй причиной недействитель-
ности мандата является то, что он нару-
шил букву и дух статьи 22 Устава Лиги 
наций, на основе которого он должен 
был разрабатываться. Мандат явился 
нарушением положений статьи 22 в 
трех аспектах:
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a) В Уставе мандат рассматривал-
ся как наилучший способ достижения 
главной цели – обеспечения благосо-
стояния и развития народов подмандат-
ных территорий.

Был ли задуман мандат на Пале-
стину во имя того, чтобы обеспечить 
благосостояние и развитие Палести-
ны? Ответ можно найти в положениях 
самого мандата. Мандатом предусма-
тривалось создание в Палестине на-
ционального очага для другого народа 
в нарушение прав и воли палестинцев. 
В нем содержалось требование о том, 
чтобы мандатарий создал в стране та-
кие политические, административные 
и экономические условия, которые 
обеспечили бы создание еврейского 
национального очага. Согласно его 
положениям мандатарий должен был 
содействовать иммиграции евреев в 
Палестину. В нем предусматривалось, 
что иностранный орган, известный 
как Сионистская организация, должен 
быть призван в качестве обществен-
ного органа, цель которого состояла в 
сотрудничестве с администрацией в 
Палестине и оказании ей консультаци-
онной помощи в вопросах, касавшихся 
создания еврейского национально-
го очага. Совершенно очевидно, что, 
хотя система мандатов была задумана 
в интересах жителей подмандатной 
территории, мандат на Палестину был 
задуман в интересах другого народа 
за пределами Палестины и противо-
речил основополагающей концепции 
мандата. Как заметил лорд Айлингтон, 
выступая против включения «Деклара-
ции Бальфура» в мандат на Палестину, 
«Мандат на Палестину представляет 
собой подлинное извращение систе-
мы мандатов». Этот же лорд добавил: 
«Когда уважаемые лорды прочтут в 
статье 22, ... что благосостояние и раз-
витие этих народов составляют свя-
щенную миссию цивилизации и когда 
они воспримут это как суть системы 
мандатов, я думаю, они убедятся в том, 
что мы уходим от этой цели очень да-
леко, откладывая самоуправление в 
Палестине до того времени, когда ее 
население захлебнется в потоке пред-
ставителей чуждой ему расы».

b) Мандат на Палестину противоре-
чил также конкретной концепции ман-
датов, предусмотренной в статье 22 для 
стран, отторгнутых от Турции в конце 
первой мировой войны. В отношении 

этих стран предлагалось ограничить 
мандат предоставлением временной 
консультационной помощи и поддерж-
ки. Едва ли народ Палестины, равно как 
и другие арабские народы, отторгнутые 
от Турции, нуждались в администра-
тивной консультативной и прочей по-
мощи со стороны мандатария. Их уро-
вень культуры был нисколько не ниже 
тогдашнего уровня культуры многих 
стран-членов Лиги Наций. Арабские на-
ции активно участвовали вместе с тур-
ками в управлении своей страной. Их 
политическая зрелость и администра-
тивный опыт вполне соответствовали 
уровню политической зрелости и адми-
нистративного опыта турок.

Как бы то ни было, авторы мандата 
на Палестину не ограничили роль ман-
датария лишь оказанием консультатив-
ной помощи и поддержки, а наделили 
его «всей полнотой законодательной 
и административной власти» (статья 
1). Такая «полнота законодательной 
и административной власти» предус-
матривалась не в интересах жителей, 
а фактически использовалась для на-
сильственного создания еврейского на-
ционального очага в Палестине.

Вся концепция мандата на Пале-
стину является полной противополож-
ностью концепции мандата на Сирию и 
Ливан, который был выдан Франции 24 
июля 1922 г. Этот мандат соответство-
вал статье 22 Пакта.

Третья причина недействительности 
мандата объясняется тем фактом, что 
одобрение в нем «Декларации Бальфу-
ра» и ее осуществление противоречили 
гарантиям и обязательствам, которые 
Великобритания и союзные державы 
дали арабам в ходе Первой мировой 
войны. То, что палестинским арабам 
отказали в их праве на независимость 
и открыли их страну для иммиграции 
иностранцев, явилось нарушением этих 
обязательств [13, с. 30–33].

Примечательно, что Международ-
ный Суд в консультативном заключе-
нии 2004 г. об «Израильском раздели-
тельном барьере» пришел к выводу, 
что, когда Османская империя потеря-
ла суверенитет, по-видимому, появи-
лось палестинское государство [14]. 

В августе 1929 г. после столкнове-
ний между арабами и евреями в Ие-
русалиме началось второе восстание в 
Палестине. Тогда лозунгами восстав-
ших стало следующее: отмена мандата 

Великобритании на Палестину, а также 
предоставление Палестине националь-
ной независимости, но главное – пре-
кращение еврейской иммиграции в Па-
лестину, в результате которой сионисты 
захватывали все новые и новые земли. 
Однако очаги этого восстания были в 
течение недели разгромлены войсками 
Великобритании [15, с. 10].

В октябре 1936 г., после начала 
очередного восстания арабов в Пале-
стине, была создана Комиссия Пиля – 
палестинская королевская комиссия, 
председателем которой был назначен 
лорд Пиль. 11 ноября 1936 г. она прибы-
ла в Палестину и уже 18 января 1937 г. 
возвратилась в Великобританию. По 
результатам своей работы она с учетом 
непримиримых, а также усиливающих-
ся разногласий между национальными 
движениями арабов и евреев заклю-
чила, что дальнейшее осуществление 
мандата Великобритании на Пале-
стину не представляется возможным 
и вследствие этого рекомендовала 
прекратить его действие. Кроме того, 
Комиссия Пиля выдвинула рекоменда-
цию разделить Палестину на три ча-
сти: 1) английскую, которая включала 
бы Иерусалим с прилегающей к нему 
областью Иудейских гор (Вифлеем и 
др.), а также коридор до порта Яффа 
на Средиземном море; 2) арабскую, 
которая предназначалась для создания 
арабского государства; 3) еврейскую, 
которая предназначалась для создания 
еврейского государства.

Доклад был опубликован 7 июля 
1937 г. и он вызвал негодование в Па-
лестине, причем среди арабов и евреев, 
т. к. только усугублял всю остроту сло-
жившихся к тому моменту противоре-
чий между ними [15, с. 12].

В целях изучения рекомендаций, 
сделанных Комиссией Пиля на месте, 
т. е. в Палестине, в январе 1938 г. была 
создана так называемая Комиссия Вуд-
хеда. 9 ноября 1938 г. она опубликовала 
отчет о проделанной работе: в нем, в 
частности, подтверждалась необходи-
мость разделения Палестины на два 
государства: арабское и еврейское, а 
также оставить часть Палестины под 
контролем Великобритании [15, с. 13].

Нерешенность и сложность этой 
проблемы вынудила Англию созвать 
в 1939 г. в Лондоне первую в истории 
международную встречу представи-
телей арабских стран (Египет, Ирак, 
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Саудовская Аравия, Йемен, Трансиор-
дания и руководителей арабских пале-
стинских партий) и Англии совместно с 
представителями еврейского и арабско-
го населения Палестины, которая, одна-
ко, положительных результатов не дала. 
Конференция с самого начала своей 
работы зашла в тупик, так как стороны 
выступали с диаметрально противопо-
ложными требованиями: арабская де-
легация настаивала на предоставлении 
Палестине независимости, а сионисты 
требовали отмены всех ограничений на 
иммиграцию и официального санкцио-
нирования Англией создания независи-
мого еврейского государства [16, с. 65].

В мае 1939 г., вскоре после провала 
конференции, Англия без согласования 
с заинтересованными сторонами выпу-
стила «Белую книгу» о своей политике в 
Палестине. Этот документ предусматри-
вал, что через десять лет будет образова-
но единое арабо-еврейское государство, 
которое заключит союзный договор с 
Англией. Предполагалось, что в тече-
ние десятилетия переходного периода к 
управлению страной будут допускать-
ся под строгим британским контролем 
арабские и еврейские лидеры. В течение 
первых пяти лет разрешалась иммигра-
ция 75 тыс. евреев, а затем въездные 
квоты должны были согласовываться с 
арабской стороной. В некоторых райо-
нах ограничивалась скупка земель евре-
ями [16, с. 65]. Однако и «Белая книга» 
потерпела фиаско. Не в последнюю оче-
редь из-за позиции сионистов.

В связи с этим летом 1945 г. была об-
разована англо-американская комиссия 
по Палестине, выработавшая так назы-
ваемый план Греди-Моррисона, соглас-
но которому предполагалось создание в 
Палестине кантонального государства. 
При этом Иерусалим и Вифлеем долж-
ны были быть выделены в отдельный 
анклав, управляемый английским вер-
ховным комиссаром Палестины – сэром 
Э. Кеннингемом [16, с. 68]. Однако в ок-
тябре 1945 г. арабские государства-чле-
ны ЛАГ на второй сессии Совета Лиги, 
которая проходила в Каире под председа-
тельством Сирии, категорически отверг-
ли план Греди-Моррисона, настаивая на 
предоставлении Палестине независимо-
сти. Так появился проект Моррисона, со-
гласно которому Палестину предполага-
лось разделить на четыре региона. В двух 
из них (с центрами в Иерусалиме и Не-
геве) сохранялось правление английских 

мандатных властей, а в остальных двух 
(арабском и еврейском) устанавливалось 
частичное самоуправление [16, с. 75]. В 
сентябре 1946 г. в Лондоне при участии 
членов-государств ЛАГ проект Морри-
сона был поставлен на голосование, но 
еще до приезда в Лондон представители 
арабских государств во время заседания 
политического комитета ЛАГ в Алексан-
дрии 13–14 августа 1946 г., отвергли про-
ект Моррисона и выдвинули свой проект 
урегулирования палестинской проблемы. 
В соответствии с Александрийским про-
ектом урегулирования в Палестине долж-
но создаваться временное правительство, 
состоящее из семи арабских и трех еврей-
ских министров. Временное правитель-
ство первым делом должно подготовить 
выборы в Законодательное собрание, 
состоящее из 60 депутатов. По проекту 
предполагалось принятие конституции, 
где оговаривается, что Палестина должна 
быть неделимым государством и должна 
быть прекращена иммиграция евреев в 
Палестину [17, с. 410].

Однако и этот план не нашёл под-
держки ни среди арабского, ни среди 
еврейского населения. Следующий 
этап решения палестинского вопроса 
был связан с рассмотрением этой про-
блемы в рамках ООН, куда обратилась 
Великобритания в связи с тем, что она 
была неспособна решить этот вопрос 
самостоятельно. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что, несмотря 
на то, что право на самоопределение 
палестинского народа было гарантиро-
вано еще в Уставе Лиги Наций, в связи 
с позицией Великобритании оно так и 
не было реализовано палестинским на-
родом, что вызвало серьёзное между-
народное напряжение и сделало необ-
ходимым рассмотрение этого вопроса 
в рамках Организации Объединённых 
Наций. В дальнейшем считаем необхо-
димым рассмотрение решения «пале-
стинского вопроса» в рамках ООН.
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Summary
The article investigates the problems of social security law enforcement offi cers. Indicated the need for a unifi ed state strategy of 

radical solutions to social problems of personnel of the Interior. Emphasizes that one of the areas should be considered an improvement 
of housing problems of workers of the Interior. Analyzes the current social security legislation of Ukraine, which regulates the 
provision of specifi ed categories of citizens of the state social assistance. Draw conclusions on by reforming social security legislation 
of Ukraine, which regulates the provision of social assistance gossudarstvennoy.

Key words: social protection, law enforcement offi cers, social and legal status, social security.

Аннотация
В статье исследуются проблемы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел. Указывается на необходимо-

сти единой государственной стратегии радикального решения социальных проблем личного состава органов внутренних дел. 
Подчеркивается, что одним из направлений следует рассматривать улучшение жилищных вопросов работников внутренних 
дел. Анализируется действующее социально-обеспечительное законодательство Украины, которым регулируется порядок 
предоставления указанной категории граждан государственной социальной помощи. Делаются соответствующие выводы на 
счет реформирования социально-обеспечительного законодательства Украины, которым регулируется порядок предоставле-
ния государственной социальной помощи.

Ключевые слова: социальная защита, сотрудники органов внутренних дел, социально-правовой статус, социальное 
обеспечение.

Постановка проблемы. В по-
следнее время в научной лите-

ратуре все чаще поднимается вопрос о 
социально-правовой защите работников 
органов внутренних дел, проблемы их 
социально-правового статуса в целом, 
которые являются актуальными в усло-
виях формирования правового государ-
ства, постепенного перехода к рыночной 
системе общественных отношений.

Недостатки в социально-правовой 
политике государства, нормативном за-
креплении социально-правового стату-
са работников органов внутренних дел 
создали целый ряд социальных про-
блем: привлечение работников органов 
внутренних дел к выполнению несвой-
ственных им функций, некомпетентное 
вмешательство в их сугубо профессио-
нальную деятельность, чрезмерная цен-
трализация управления в области охра-
ны общественного порядка и борьбы с 
преступностью, несоответствие разме-
ра денежного содержания характеру и 
условиям труда, низкий уровень соци-
ально-бытового обеспечения и другие, 
что влияет и на состояние стабильно-
сти кадров. Среди причин увольнения 
сотрудников органов внутренних дел 
со службы (по инициативе самого ра-
ботника) первые позиции принадлежат 
низкому уровню заработной платы; не-
достижению необходимого уровня по-
требления, который вырос в последнее 

время; ненормованости рабочего дня; 
неупорядоченности труда и отдыха; тя-
желым бытовым условиям (в частности, 
отсутствию жилой площади и перспек-
тив ее получения в органах внутрен-
них дел); существенным психическим 
и физическим перегрузкам на службе; 
невнимательности к потребностям ра-
ботников органов внутренних дел со 
стороны как прямых и непосредствен-
ных руководителей, так и руководства 
государством [1, с. 27].

Изложение основного материала. 
Если говорить о соотношении соци-
ального и правового аспектов в статусе 
органов внутренних дел, то следует от-
метить, что социальный аспект значи-
тельно шире по сравнению с правовым, 
он характеризирует положение данного 
лица в обществе, а правовой находит 
свое выражение через закрепление в 
юридических нормах.

Таким образом, под социально-
правовым статусом работников органов 
внутренних дел мы понимаем обуслов-
ленную реально существующими обще-
ственными отношениями и закреплен-
ную в законодательных и других нор-
мативно-правовых актах совокупность 
прав, свобод, обязанностей, законных 
интересов, а также юридическую ответ-
ственность и гарантии социально-право-
вой защиты как гражданина, так и субъ-
екта государственной деятельности.

В юридической литературе разли-
чают общий, специальный и индивиду-
альный правовой статус, но в реальной 
жизни они не выступают самостоя-
тельно. Как совершенно верно указал 
М.В. Витрук, общий, специальный и ин-
дивидуальный правовые статусы соотно-
сятся как общее, особенное и единичное, 
находятся в неразрывной связи и взаимо-
действии [2, с. 190].

Понятие общего правового статуса в 
юридической литературе общепринятое. 
Так, В.А. Кучинский пишет: «Права и 
обязанности, которые относятся ко всем 
гражданам, то есть носят общий характер, 
должны в своей совокупности рассматри-
ваться как общий правовой статус граж-
данина» [3, с. 30]. М.В. Витрук считает, 
что общий правовой статус охватывает 
«те юридические права, обязанности и за-
конные интересы, присущие всем гражда-
нам и каждому гражданину в отдельности 
независимо от особенностей их социаль-
но-классового, возрастного, семейного, 
служебного и тому подобного положения 
(принадлежности)» [4, с. 157].

Специальный правовой статус диф-
ференцирует граждан как субъектов 
права. Знание специального правового 
статуса зависит от той социальной роли, 
в которой гражданин выступает как субъ-
ект права. По этому поводу А.А. Лукаше-
ва отмечает: «Нормы права определяют 
различные социальные роли индивида 
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в различных областях общественных 
отношений, урегулированные правом. 
Эти социальные роли приписываются 
индивиду в соответствии с его правовым 
статусом» [5, с. 276]. Следовательно, для 
специального правового статуса харак-
терное наличие специальных прав и обя-
занностей. Согласно Международному 
пакту об экономических, социальных и 
культурных правах не существует огра-
ничений пользования правами для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил, по-
лиции или администрации государства 
[6, с. 14].

Следует отметить, что особенностью 
украинского национального законода-
тельства по вопросу социальной защиты 
являются:

– отсутствие должной систематиза-
ции;

– декларативный характер некоторых 
норм;

– отсутствие механизма внедрения 
отдельных норм в жизнь и наличие мно-
гих пробелов и коллизий в действующем 
законодательстве;

– большинство нормативно-право-
вых актов приняты до провозглашения 
Конституции Украины и не отвечают 
реалиям.

Не менее важной проблемой, которая 
влияет на эффективность решения по-
ставленных перед органами внутренних 
дел задач, является недостаточное фи-
нансирование их потребностей со сто-
роны государства. Как следствие, многие 
работники увольняются, поскольку не 
могут обеспечить надлежащую жизнь 
себе, своим семьям; выпускники вузов 
выбирают другие, более оплачиваемые 
профессии, что значительно отражается 
на кадрах органов внутренних дел.

Итак, система органов внутренних 
дел требует всестороннего совершен-
ствования кадровой политики. Этот 
процесс невозможно успешно внедрить 
без системного реформирования суще-
ствующей в настоящее время системы 
социально-правовой защиты, вывода ее 
на качественно новый уровень функци-
онирования. Поэтому следует детально 
проанализировать, как осуществляется 
социальная защита работников органов 
внутренних дел. Следовательно, можно 
выделить следующие его виды:

1) государственное обязательное 
личное страхование;

2) государственное пенсионное обе-
спечение;

3) медицинское обслуживание;
4) государственная социальная по-

мощь;
5) льготы и компенсации.
Общеобязательное государственное 

социальное страхование – это система 
прав, обязанностей и гарантий, предус-
матривающая предоставление социаль-
ной защиты, включающей материальное 
обеспечение граждан в случае болезни, 
полной, частичной или временной по-
тери трудоспособности, потери кормиль-
ца, безработицы по независящим от них 
обстоятельствам, а также в старости и в 
других случаях, предусмотренных за-
коном, за счет денежных фондов, фор-
мируемых из уплачиваемых страховых 
взносов собственником или уполномо-
ченным им органом, гражданами, а так-
же из бюджетных и других источников, 
предусмотренных законом [7].

Основы законодательства Украины 
об общеобязательном государственном 
социальном страховании устанавлива-
ют следующие виды общеобязательного 
государственного социального страхова-
ния в зависимости от страхового случая, 
а именно:

– пенсионное страхование;
– страхование в связи с временной 

потерей трудоспособности и расходами, 
обусловленными рождением и погребе-
нием;

– медицинское страхование;
– страхование от несчастного случая 

на производстве и профессионального 
заболевания, повлекших утрату трудо-
способности;

– страхование на случай безрабо-
тицы;

– другие виды страхования, предус-
мотренные законами Украины.

Одной из важнейших социальных га-
рантий обеспечения нетрудоспособных 
граждан в установленных законом слу-
чаях является пенсионное обеспечение. 
Следует отметить, что условия, нормы 
и порядок пенсионного обеспечения ра-
ботников органов внутренних дел и чле-
нов их семей устанавливаются Законом 
Украины «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих и лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутрен-
них дел» [8].

Работники органов внутренних дел 
при наличии установленной Законом 
Украины «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих и лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутрен-

них дел» выслуги на службе в органах 
внутренних дел имеют право на пожиз-
ненную пенсию за выслугу лет. Работ-
ники органов внутренних дел, ставшие 
инвалидами при условиях, предусмо-
тренных выше указанным Законом Укра-
ины, приобретают право на пенсию по 
инвалидности. Члены семей работников 
органов внутренних дел, погибших или 
умерших или пропавших без вести, име-
ют право на пенсию по случаю потери 
кормильца. Право на пенсию за выслугу 
лет имеют:

а) лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел Укра-
ины, независимо от возраста, если они 
уволены со службы с 1 октября 2013 года 
по 30 сентября 2014 и на день увольне-
ния имеют выслугу 21 календарный год 
и 6 месяцев и более;

б) лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел Украи-
ны, если они достигли на день увольне-
ния со службы 45-летнего возраста, при 
наличии у них страхового стажа 25 лет и 
более, из которых не менее 12 календар-
ных лет и 6 месяцев составляет служба в 
органах внутренних дел.

Пенсии за выслугу лет назначаются в 
следующих размерах:

а) лицам начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел, име-
ющим выслугу 20 лет и более: за выслу-
гу 20 лет – 50%, а уволенным в отставку 
по возрасту или по состоянию здоровья – 
55% соответствующих сумм денежно-
го довольствия; за каждый год выслуги 
свыше 20 лет – 3% соответствующих 
сумм денежного довольствия;

б) лицам начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел, кото-
рые имеют общий трудовой стаж 25 лет и 
более, из которых не менее 12 лет и 6 ме-
сяцев составляет служба в органах вну-
тренних дел: за страховой стаж 25 лет – 
50% и за каждый год стажа свыше 25 лет – 
1% соответствующих сумм денежного 
обеспечения.

Максимальный размер пенсии не 
должен превышать 80% соответству-
ющих сумм денежного довольствия, а 
лицам, которые во время прохождения 
службы принимали участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС и отнесены в установленном 
законом порядке к категории 1 – 100%, к 
категории 2 – 95%.

Порядок исчисления выслуги лет 
для назначения лицам начальствующего 
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и рядового состава органов внутренних 
дел определяется Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 17 июля 
1992 г. № 393 «О порядке исчисления вы-
слуги лет, назначения и выплаты пенсий 
и денежной помощи лицам офицерского 
состава, прапорщикам, мичманам, во-
еннослужащим сверхсрочной службы и 
военной службы по контракту, лицам на-
чальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел и членам их семей». 
Это постановление закрепляет: периоды 
времени, которые учитываются при на-
значении пенсии за выслугу лет, в том 
числе на льготных условиях; порядок за-
числения в выслугу лет срочной военной 
службы; виды денежного обеспечения, 
из которых исчисляются пенсии; поря-
док перерасчета назначенных пенсий в 
связи с изменением размеров денежного 
обеспечения и другие вопросы.

Пенсии по инвалидности назначают-
ся лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, став-
шим инвалидами, если инвалидность 
наступила в период прохождения ими 
службы или не позднее 3 месяцев после 
увольнения со службы, или если инва-
лидность наступила позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных в пери-
од прохождения службы. Инвалиды из 
числа лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел в зави-
симости от причин инвалидности под-
разделяются на две категории: инвалиды 
войны и другие инвалиды, а в зависимо-
сти от степени потери трудоспособности 
делятся на три группы – І, II и III.

Пенсии по инвалидности лицам на-
чальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел назначаются в сле-
дующих размерах:

а) инвалидам войны I группы – 100%, 
II группы – 80%, III группы – 60% соот-
ветствующих сумм денежного обеспече-
ния (заработка);

б) другим инвалидам I группы – 70%, 
II группы – 60%, III группы – 40% соот-
ветствующих сумм денежного обеспече-
ния (заработка).

Пенсии по случаю потери кормильца 
семьям лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел назна-
чаются, если кормилец умер в период 
прохождения службы или не позднее 3 
месяцев после увольнения со службы, 
либо позднее этого срока, но вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболева-

ния, полученных в период прохождения 
службы, а семьям пенсионеров из числа 
этих лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел – если 
кормилец умер в период получения 
пенсии или не позднее 5 лет после пре-
кращения выплаты. Право на пенсию 
по случаю потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семей погибших, 
умерших или пропавших без вести лиц 
начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, которые находи-
лись на их содержании.

Также сотрудники органов внутрен-
них дел и члены их семей имеют право 
на бесплатное медицинское обслужива-
ние и санаторно-курортное лечение. За-
коном Украины «О социальной и право-
вой защите военнослужащих и членов их 
семей» предусмотрено следующее:

– работникам органов внутренних 
дел создаются необходимые санитарно-
гигиенические и бытовые условия с уче-
том специфики службы и экологической 
обстановки;

– они обеспечиваются бесплатной 
квалифицированной медицинской по-
мощью;

– работники органов внутренних дел 
и члены их семей имеют право на сана-
торно-курортное лечение и отдых в са-
наториях, домах отдыха, пансионатах и 
на туристских базах Министерства вну-
тренних дел Украины;

– работникам органов внутренних 
дел, занятым на работах с вредными 
условиями труда, а также при особом 
характере их службы, которые стали ин-
валидами вследствие боевых действий, и 
участникам боевых действий и прирав-
ненным к ним лицам путевки для сана-
торно-курортного лечения предоставля-
ются в первую очередь.

Анализируя такие категории, как ме-
дицинское и санаторно-курортное обе-
спечение, следует отметить, что первая 
из них значительно шире по содержа-
нию, так как охватывает собой и сана-
торно-курортное обеспечение. В норма-
тивных актах отсутствует определение 
этих понятий, хотя они довольно часто 
встречаются как в названии, так и в со-
держательной части многих из них. По 
мнению М.С. Бидюковой, под обеспе-
чением работников органов внутренних 
дел необходимо понимать систему мер 
(правовых, финансово-экономических, 
материально-технических, информаци-
онных и кадровых), направленных на со-

хранение и развитие физиологических и 
психологических функций персонала ор-
ганов внутренних дел, оптимальной их 
работоспособности и социальной актив-
ности, содействие улучшению здоровья, 
повышение санитарной культуры, пре-
дотвращение заболеваний путем прове-
дения соответствующих лечебно-профи-
лактических, санитарно-гигиенических 
и социальных мероприятий. Что каса-
ется санаторно-курортного обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел, то 
его можно определить как совокупность 
всех видов научно-практической и хозяй-
ственной деятельности, направленных 
на организацию и обеспечение лечения, 
медицинской реабилитации и профи-
лактики заболеваний персонала органов 
внутренних дел с использованием лечеб-
ных ресурсов курортов и с применением 
физиотерапевтических методов, дието-
терапии, лечебной физкультуры и других 
методов санаторно-курортного лечения 
[9, с. 146].

Таким образом, место и назначение 
медицинского и санаторно-курортного 
обеспечения в системе материального 
обеспечения работников органов вну-
тренних дел состоит в том, что с его 
помощью проводится комплексное и 
полноценное лечение, и медицинская 
реабилитация, и профилактика заболева-
ний работников органов внутренних дел 
в специализированных ведомственных 
медицинских учреждениях системы Ми-
нистерства внутренних дел на льготных 
условиях.

Анализ современного состояния 
медицинского и санаторно-курортного 
обеспечения сотрудников органов вну-
тренних дал возможность выявить ряд 
недостатков, среди которых такие: недо-
финансирование этого направления; от-
сутствие совершенного экономического 
механизма деятельности учреждений 
здравоохранения системы Министер-
ства внутренних дел; изношенность 
основных фондов; низкий уровень ме-
неджмента; ненадлежащее обслужива-
ние персонала органов внутренних дел; 
завуалированность процедуры выдачи 
путевок на санаторно-курортный отдых 
или лечение.

Жилищное обеспечение работников 
органов внутренних дел занимает важ-
ное место в системе их материального 
обеспечения, так как именно этот вид 
обеспечения вместе с денежным являют-
ся теми стимулами, которые поощряют 
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лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел к высокоэф-
фективной служебно-трудовой деятель-
ности, дают возможность почувствовать 
заботу и защиту государства их социаль-
ных интересов.

Согласно ст. 22 Закона Украины «О 
милиции» [10] жилая площадь работ-
никам милиции, в том числе работаю-
щим на транспорте, предоставляется 
местными Советами, соответствую-
щими министерствами и ведомствами 
в первоочередном порядке. Работники 
милиции, которые живут и работают 
в сельской местности и в поселках го-
родского типа, и члены их семей, про-
живающие с ними, обеспечиваются 
бесплатно жильем с отоплением и ос-
вещением по установленным нормам, 
а также пользуются другими льготами, 
предусмотренными законодательством. 
Работники милиции имеют право на 
получение кредитов на индивидуальное 
и кооперативное жилищное строитель-
ство в рассрочку на 20 лет с погашением 
50% предоставленной ссуды за счет со-
ответствующих фондов Министерства 
внутренних дел Украины и местных 
бюджетов. Местные Советы могут про-
давать на льготных условиях жилье ра-
ботникам милиции со скидкой до 50% 
его стоимости. Милиция может иметь 
служебный жилой фонд.

Согласно приказу Министерства 
внутренних дел Украины от 10 сентя-
бря 2004 г. № 1039 «О предоставлении 
служебных жилых помещений и поль-
зования ими лицами рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел Украины и военнослужащими вну-
тренних войск» [11] определен порядок 
предоставления служебных жилых по-
мещений лицам рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел 
Украины и военнослужащим внутрен-
них войск Министерства внутренних 
дел Украины в домах государственного и 
общественного жилищного фонда; поль-
зования ими; выселения из служебных 
жилых помещений; обеспечение служеб-
ными жилыми помещениями военнослу-
жащих внутренних войск Министерства 
внутренних дел Украины.

В этом приказе определены кате-
гории работников органов внутренних 
дел, которым могут быть предоставлены 
служебные жилые помещения, однако, 
по нашему мнению, предсказания в при-
казе выше приведенного перечня кате-

гории работников органов внутренних 
дел, которым могут быть предоставлены 
служебные жилые помещения нецеле-
сообразно, так как любое лицо рядового 
и начальствующего состава может пре-
тендовать на заселение в служебное по-
мещение по месту прохождения службы 
или вблизи от него.

Однако, несмотря на нормативное, в 
частности законодательное, закрепление 
прав и льгот работников органов вну-
тренних дел жилищного обеспечения 
реальное положение дел в этой сфере 
оставляет желать лучшего. Это также 
касается всех правоохранительных ве-
домств. Отсутствие в Украине единой 
государственной стратегии радикально-
го решения социальных проблем лич-
ного состава органов внутренних дел, 
подмена решительных и кардинальных 
мер ограниченными финансовыми рас-
ходами, которые за последние годы хотя 
и увеличивались, однако обеспечивали 
указанные социальные нужды лишь ча-
стично, привели к критическому нако-
плению жилищных и других трудностей 
в социальной сфере указанных катего-
рий лиц.

Выводы. Неудовлетворительное 
обеспечение жильем лиц начальствую-
щего и рядового состава органов вну-
тренних дел является одной из основ-
ных причин большой текучести кадров 
и неудовлетворительного комплектова-
ния квалифицированными специали-
стами и ненадлежащего исполнения 
ими служебных обязанностей. Такое 
положение дел создает социальное 
напряжение в трудовых коллективах 
органов внутренних дел, а главное – 
снижает престиж службы в органах 
внутренних дел, является одной из 
основных причин оттока высококвали-
фицированных кадров. Следовательно, 
необходимо разработать и принять Об-
щегосударственную программу предо-
ставления жилья работникам органов 
внутренних дел, в которой определить 
все основные вопросы, порядок, усло-
вия предоставления жилья. По нашему 
мнению, подобный шаг значительно 
улучшил бы состояние социального 
обеспечения работников органов вну-
тренних дел, поэтому необходимо со-
вершенствовать систему материально-
го стимулирования работников органов 
внутренних дел за счет как бюджетных 
средств, так и с помощью альтерна-
тивных источников финансирования 

деятельности органов внутренних дел 
для поощрения работников к высоко-
эффективной служебно-трудовой дея-
тельности.
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Summary
In this article there are provisions of the legislative acts of Ukraine, the draft Labour Code of Ukraine with international legal 

standards on freedom of employers association. Suggestions for Improvement legal laws of Labor Code of Ukraine are offered, Law 
of Ukraine «On employers’ organizations, their unions, rights and guarantees of their activity», the draft Labour Code of Ukraine in 
order to bring these acts in line with international human rights instruments in the fi eld of providing the right to freedom of association 
of employers. 

Key words: employer, freedom of association, right to freedom of association of employers, employers’ organizations, employers’ 
associations.

Аннотация
В статье проводится сравнительно-правовой анализ актов действующего законодательства Украины, проекта Трудового 

кодекса Украины с международно-правовыми стандартами права работодателей на свободу объединения. Вносятся пред-
ложения по совершенствованию действующего Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «Об организациях рабо-
тодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности», проекта Трудового кодекса Украины с целью приведения 
указанных актов в соответствие с международными актами о правах человека в сфере закрепления права работодателей на 
свободу объединения.

Ключевые слова: работодатель, свобода объединения, право работодателей на свободу объединения, организации рабо-
тодателей, объединения организаций работодателей.

Постановка проблемы. Важ-
ное место среди основных 

прав и свобод человека и гражданина 
принадлежит праву на свободу объ-
единения, провозглашенному в между-
народных актах и актах национального 
законодательства. Право на свободу 
объединения, в том числе работодате-
лей, определяется и гарантированно 
Конституцией Украины, в частности 
ст. 36, законами Украины, другими 
актами действующего законодатель-
ства Украины, которые в свою очередь 
опираются на общепризнанные между-
народные документы в данной сфере. 
При этом актуализируются проблемы 
несоответствия норм украинского зако-
нодательства и международных актов 
относительно регулирования права ра-
ботодателей на свободу объединения. 

Актуальность темы исследова-
ния. Со становлением института соци-
ального партнерства и развитием кол-
лективно-договорного регулирования 
социально-трудовой сферы в Украине 
появились новые субъекты трудового 
права – организации работодателей, их 
объединения. 

В Украине организации работода-
телей и их объединений начали созда-
ваться в начале 90-ых годов прошлого 
века, а на законодательном уровне их 
деятельность впервые была урегули-

рована лишь в 2001 году с принятием 
специального нормативно-правового 
акта – Закона Украины «Об органи-
зациях работодателей» от 24.05.2001 
года. Данный Закон не был лишен не-
достатков, в связи с чем был принят но-
вый Закон Украины «Об организациях 
работодателей, их объединений, правах 
и гарантиях их деятельности».

Правовой статус организаций ра-
ботодателей и их объединений не рас-
крыт полностью, так как в настоящее 
время нет специального комплексного 
научного исследования их теоретиче-
ских и практических проблем.

Состояние исследования. Отдель-
ные теоретические и практические 
аспекты правового статуса организа-
ций работодателей, их объединений 
как субъектов трудового права, кол-
лективных трудовых правоотношений, 
социального диалога в сфере труда ис-
следуются в работах украинских уче-
ных: Н.Б. Болотиной, Г.С. Гончаровой, 
И.М. Дубровского, М.Л. Дубровско-
го, В.В. Жернакова, В.И. Жукова, 
В.В. Лазора, Г.М. Николайченко,
 С.М. Прилипко, А.И. Процевського, 
В.Г. Ротаня, О.А. Хименко, Н.М. Хуто-
рян, Г.И. Чанышевой и др. 

Целью статьи является осущест-
вление сравнительно-правового ана-
лиза актов действующего законода-

тельства Украины с международными 
стандартами права работодателей на 
свободу объединения.

Изложение основного материала. 
Право на свободу объединения предпо-
лагает не только возможность свобод-
ного членства, но и свободу инициати-
вы в создании такого объединения либо 
непринадлежность к одной из таких 
организаций.

В международном трудовом праве 
право и принцип свободы объединения 
считаются основополагающими. Меж-
дународные стандарты права на свобо-
ду объединения содержатся в Между-
народном билле о правах человека, 
актах Международной организации 
труда, Совета Европы, Европейского 
Союза.

В ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 года 
[1] провозглашено право каждого че-
ловека создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные 
союзы для защиты своих интересов.

Положения Всеобщей декларации 
прав человека не могут рассматривать-
ся как такие, который формулируют 
нормы трудового права, подлежащие 
применению в Украине. Эта Декла-
рация была принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 года, 
провозгласила задачи, к выполнению 
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которых должны стремиться государ-
ства-члены ООН. Она не подлежит ра-
тификации или иной правовой форме 
признания её обязательной для Укра-
ины. Регулятивное значение Всеобщей 
декларации прав человека сводится 
к возможности ее использования для 
выяснения содержания принципа вер-
ховенства права, если этот принцип в 
соответствующих конкретных усло-
виях подлежит прямому применению 
к конкретным правоотношениям или 
используется для определения возмож-
ности или невозможности применения 
конкретных правовых норм к спорным 
правоотношениям [2].

В ст. 22 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
[3] закреплено право каждого челове-
ка на свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать профсоюзы и 
вступать в таковые для защиты своих 
интересов. Никто не может быть при-
нужден к вступлению в какую-либо 
ассоциацию. Пользование правом на 
свободу ассоциации не подлежит ника-
ким ограничениям, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые 
необходимы в демократическом обще-
стве для государственной или обще-
ственной безопасности, общественно-
го порядка, охраны здоровья и нрав-
ственности населения, защиты прав и 
свобод других лиц.

В ст. 8 Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах [4] содержатся обязатель-
ства, возложенные на государства, уча-
ствующие в этом пакте, по обеспече-
нию права каждого человека создавать 
для осуществления и защиты своих 
экономических и социальных интере-
сов профессиональные союзы и всту-
пать в них по своему выбору при един-
ственном условии соблюдения правил 
соответствующей организации. Важно 
то, что именно в этом Пакте впервые на 
международном уровне были опреде-
лены задачи профсоюзов: обеспечение 
и защита экономических и социальных 
интересов, то есть не только интересов, 
непосредственно связанных с трудом, 
но и более широкого круга интересов, 
включающих экономическую и соци-
альную сферы.

Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных 
правах от 19 декабря 1966 года явля-
ется международным договором, под-

лежащим ратификации. Этот Пакт был 
ратифицирован Советским Союзом 
18 сентября 1973 года. Украина ста-
ла участницей этого Пакта в порядке 
правопреемства. В соответствии со 
ст. 7 Закона Украины «О правопреем-
стве Украины» [5] Украина является 
правопреемником по международным 
договорам Союза ССР, не противо-
речащим Конституции Украины и её 
интересам. При таких условиях Меж-
дународный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах под-
лежит применению в Украине, хотя 
он и не подпадает под формулиров-
ку ч. 1 ст. 9 Конституции Украины и 
ч. 1 ст. 19 Закона Украины «О между-
народных договорах Украины»[6]. Из 
ст. 2 этого Пакта следует, что указанные 
в нем права не обеспечиваются безого-
ворочно. На государства-участников 
Пакта возлагается лишь обязанность 
в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов осуществлять мероприятия с 
целью постепенного обеспечения пол-
ного осуществления прав, закреплён-
ных в настоящем Пакте.

В ч. 3 ст. 22 Международного пакта 
о гражданских и политических правах и 
ч. 3 ст. 8 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных 
правах содержится ссылка на Конвен-
цию МОТ № 87 о свободе ассоциации 
и защите права на организацию 1948 г., 
которая касается в равной мере права на 
ассоциацию как работников, так и рабо-
тодателей, отсюда следует сделать вы-
вод, что нормы международных пактов 
ООН распространяются и на профсою-
зы, и на организации работодателей.

Международная организация тру-
да уделяет особое внимание праву на 
свободу объединения, которое имен-
но ею отнесено к основополагающим 
принципам и правам в сфере труда. 
По крайней мере 8 конвенций и 3 ре-
комендации непосредственно связанны 
с реализацией этого права. 18 июня 
1998 года Международная конферен-
ция труда приняла торжественную Де-
кларацию об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда, которой 
подтверждается решимость междуна-
родного сообщества добросовестно 
воплощать в жизнь право работников и 
работодателей на свободу объединения 
и коллективные переговоры [7, с. 162].

Основные правовые основы свобо-
ды объединения работодателей в сфере 

труда закреплены в Конвенции МОТ 
№ 87 о свободе ассоциации и защите 
права на организацию 1948 г., в соот-
ветствии со ст. 2 которой свободу ас-
социации следует понимать как право 
работников и работодателей, без каких 
бы то ни было различий, создавать по 
своему выбору организации без пред-
варительного на то разрешения, а так-
же вступать в них при одном условии, а 
именно подчиненности их уставам [8]. 
В указанной Конвенции термин «ор-
ганизация» означает любую органи-
зацию работников или работодателей, 
имеющую целью поощрение, обеспе-
чение и защиту интересов работников 
или работодателей (ст. 10). Конвенция 
МОТ № 87 является частью нацио-
нального законодательства Украины и 
в равной степени распространяется как 
на организацию работников, так и на 
организации работодателей.

Следует отметить, что МОТ вы-
ступает за независимость организаций 
работодателей и защищает их от вме-
шательства государственных органов 
и профсоюзных организаций. Данные 
нормы, кроме закрепления в ст. 3 Кон-
венции № 87 о свободе ассоциации и 
защите права на организацию 1948 г., 
также содержатся в ч. 1 ст. 2 Конвенции 
№ 98 о применении принципов права 
на организацию и на ведение коллек-
тивных переговоров 1949 г. [9].

Европейская социальная хартия 
представляет собой многосторонний 
региональный договор, устанавливаю-
щий механизм международной защиты 
экономических и социальных прав че-
ловека для государств-членов Совета 
Европы [10]. Эта Хартия дополняет в 
рамках Совета Европы Конвенцию о 
защите прав человека и основных сво-
бод, которая предусматривает защиту 
гражданских и политических прав. Со-
гласно ч. 1 ст. 5 Европейской социаль-
ной хартии (пересмотренной) с целью 
обеспечения и поощрения свободы 
работников и предпринимателей созда-
вать местные, национальные и между-
народные организации для защиты сво-
их экономических и социальных инте-
ресов и вступать в такие организации 
стороны обязуются, что национальное 
законодательство не будет никаким об-
разом ограничивать эту свободу либо 
использоваться для ее ограничения.

Ст. 5 «Право на организацию» Ев-
ропейской социальной хартии (пере-
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смотренной) вошла в перечень статей, 
по которым Украина взяла на себя обя-
зательства в соответствии с Законом 
Украины «О ратификации Европейской 
социальной хартии (пересмотренной)» 
от 14 сентября 2006 г.

Также основные европейские стан-
дарты по созданию благоприятных ус-
ловий для развития неправительствен-
ных организаций систематизированы в 
Основополагающих принципах статуса 
неправительственных организаций в 
Европе, принятых в июле 2002 г. [11], 
и Рекомендации Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам 
о правовом статусе неправительствен-
ных организаций в Европе № СМ/Rec 
(2007 г.) 14 [12], принятой в октябре 
2007 г. Украина в соответствии со свои-
ми международными обязательствами 
должна при разработке национального 
законодательства также руководство-
ваться данными документами. Однако 
до недавнего времени эти обязатель-
ства Украины еще не были выполнены.

Право на свободу объединения 
также провозглашается в актах Ев-
ропейского Союза о правах челове-
ка – Хартии об основных социальных 
правах работников 1989 г. и Хартии 
основных прав ЕС 2000 г. Согласно ст. 
11 Хартии об основных социальных 
правах работников работодатели и ра-
ботники в Европейском Союзе имеют 
право объединения с целью создания 
профессиональных организаций или 
профессиональных союзов по своему 
выбору для защиты своих экономиче-
ских и социальных интересов. Каждый 
работодатель и каждый работник име-
ют свободу вступать или не вступать в 
подобные организации, не испытывая 
из-за этого какого-либо персонального 
или профессионального вреда. Послед-
нее положение существенно дополняет 
содержание права на свободу объеди-
нения, провозглашенного в актах ООН 
и МОТ.

В Украине организации работо-
дателей начали создаваться в начале 
90-х годов прошлого столетия. Однако 
в течение десятилетия в Украине от-
сутствовала законодательная основа 
их деятельности. Впервые на зако-
нодательном уровне правовой статус 
организаций работодателей и их объ-
единений в Украине был закреплен в 
2001 г. с принятием Закона Украины 
«Об организациях работодателей» от 

24.05.2001 г. Закон стал первым специ-
альным нормативно-правовым актом, 
который определил правовые, социаль-
ные, экономические, организационные 
основы создания и функционирования 
организаций работодателей, формы и 
направления их деятельности, а также 
принципы их взаимодействия с органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления, профессио-
нальными союзами, их объединения-
ми, другими объединениями граждан.

В ст. 2 Закона впервые в националь-
ном законодательстве было закреплено 
право работодателей на свободу объ-
единения и в ч. 1 предусмотрено, что 
работодатели имеют право на свободу 
объединения в организации работо-
дателей для осуществления и защиты 
своих прав и удовлетворения социаль-
ных, экономических и иных законных 
интересов на основе свободного во-
леизъявления без какого-либо пред-
варительного разрешения вступления 
в такие организации на условиях и в 
порядке, определенных их уставами, 
участия в организациях работодателей, 
а также свободного выхода из них на 
условиях и в порядке, определенных 
законодательством и их уставами, меж-
дународными договорами Украины, со-
гласие на обязательность которых пре-
доставлено Верховной Радой Украины.

Вместе с тем практика применения 
указанного Закона выявила ряд его не-
достатков. В частности, ч. 1 ст. 9 Зако-
на «Об организациях работодателей» 
допускалось создание организации ра-
ботодателей не менее десятью работо-
дателями (для отраслевой организации 
работодателей это число составляет 
два), что противоречило ст. 5 Европей-
ской социальной хартии (пересмотрен-
ной), согласно которой национальные 
законы не могут ограничивать свободу 
работников и работодателей создавать 
организации для защиты своих интере-
сов или использоваться для ее ограни-
чения. Указанное положение противо-
речило также ст. 22 Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах, которая допускает ограничение 
законом права на ассоциации, если это 
необходимо в демократическом обще-
стве в интересах государственной и 
общественной безопасности, обще-
ственного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты 
прав и интересов других лиц. Вместе 

с тем наличие в этой статье правила 
о возможности создания организации 
не менее чем десятью работодателями 
само по себе создавало угрозу ограни-
чения права работодателей на объеди-
нение. Поэтому эта статья требовала 
изменений.

22 июня 2012 г. был принят новый 
Закон Украины «Об организациях ра-
ботодателей, их объединениях, правах 
и гарантиях их деятельности» [13], а 
Закон Украины «Об организациях ра-
ботодателей» от 24 мая 2001 г. утратил 
силу. В ст. 2 Закона закреплено право 
работодателей на объединение. Соглас-
но ч. 1 указанной статьи работодатели 
имеют право объединяться в организа-
ции работодателей, свободно вступать 
в такие организации и выходить из них, 
принимать участие в их деятельности 
на условиях и в порядке, определенных 
их уставами.

Формулировка указанного права в 
новом Законе является более лаконич-
ной по сравнению с ранее действующим 
Законом, но это вызывает возражения. 
Содержание права работодателей на 
свободу объединения, закрепленного в 
части первой ст. 2 Закона Украины «Об 
организациях работодателей», являлось 
более полным и соответствовало поло-
жениям Конвенции МОТ № 87 о свобо-
де ассоциации и защите права на орга-
низацию, других актов МОТ.

Новеллой Закона Украины «Об ор-
ганизациях работодателей, их объедине-
ниях, правах и гарантиях их деятельно-
сти» является то, что права и законные 
интересы работодателей вправе пред-
ставлять и защищать только те органи-
зации работодателей, их объединения, 
которые отвечают критериям репрезен-
тативности, определенным Законом.

Ст. 5 Закона Украины «О социаль-
ном диалоге в Украине» от 23 декабря 
2010 г. [14] определены общие крите-
рии репрезентативности для субъектов 
стороны работодателей, а именно:

– легализация (регистрация) орга-
низаций работодателей, их объедине-
ний и их статус;

– общая численность работников, 
работающих на предприятиях-членах 
соответствующих организаций работо-
дателей;

– отраслевая и территориальная 
разветвленность.

При этом согласно ч. 2 ст. 20 Закона 
Украины «Об организациях работода-
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телей, их объединениях, правах и га-
рантиях их деятельности» организации 
работодателей, их объединения, кото-
рые не отвечают критериям репрезен-
тативности, определенным Законом, 
по решению своих выборных органов 
могут предоставлять в установленном 
порядке полномочия по представитель-
ству своих интересов репрезентатив-
ным организациям работодателей или 
репрезентативным объединениям орга-
низаций работодателей, действующим 
на соответствующем уровне [13].

Выводы. Новый Закон Украины 
«Об организациях работодателей, их 
объединениях, правах и гарантиях их 
деятельности» устранил недостатки 
ранее действующего Закона относи-
тельно количественных ограничений 
при образовании организаций рабо-
тодателей. Согласно ч. 1 ст. 10 Закона 
Украины «Об организациях работо-
дателей, их объединениях, правах и 
гарантиях их деятельности» учредите-
лями организации работодателей явля-
ются работодатели. Таким образом, в 
такой редакции положения ч. 1 ст. 10 
Закона полностью соответствуют Кон-
ституции Украины и международным 
стандартам права на свободу объеди-
нения.

В то же время в действующем 
КЗоТ Украины отсутствуют нормы о 
праве работодателей на свободу объ-
единения и механизм его реализации, 
что свидетельствует о несоответствии 
Кодекса международным актам о пра-
вах человека в этой сфере. Этот про-
бел должен быть устранен в проекте 
Трудового кодекса Украины, который 
содержит отдельную ст. 27 «Основные 
права работодателя». Однако, как и в 
действующем КЗоТ Украины, в новом 
Кодексе отсутствуют нормы о право-
вых основах создания и деятельности 
организаций работодателей, их объеди-
нениях, что вызывает возражения, ведь 
речь идет о субъектах коллективных 
трудовых правоотношений и субъектах 
трудового права, правовой статус кото-
рых должен быть закреплен нормами 
именно этой отрасли права.

В ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об ор-
ганизациях работодателей, их объеди-
нениях, правах и гарантиях их деятель-
ности» право работодателей на свободу 
объединения следует изложить в соот-
ветствии с положениями Конвенции 
МОТ № 87 о свободе ассоциации и 

защите права на организацию 1948 г. 
Кроме того, в актах МОТ говорится о 
свободе объединения, а в ст. 2 нового 
Закона, в отличие от ст. 2 ранее дей-
ствующего Закона, закреплено право 
работодателей на объединение, что не 
соответствует Конвенции МОТ № 87 и 
Декларации МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда 
от 18 июня 1998 г. 
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Summary
Author analyzes the specifi cs of the doctrinal understanding of the axiological aspects of government agencies` activities in the 

fi eld of law protection, indicates the specifi cs of their application in the legal reality of Ukraine. This article contains an analysis 
of valuable directions fot appropriate law enforcement modalities in the fi eld of law protection. Author covers the problem of the 
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Аннотация
Автор осуществляет анализ специфики доктринального осмысления аксиологических аспектов деятельности государ-

ственных структур в сфере охраны права, указывает на специфику их применения в правовой действительности Украины. 
Статья содержит анализ ценностных направлений соответствующих правоприменительных форм деятельности в сфере ох-
раны права. Автор освещает проблему несоответствия реальных и декларируемых ценностей в сфере охраны права. К клю-
чевым ценностям, определяющим содержание охраны права, предложено отнести человека, право, государство, демократию, 
свободу.

Ключевые слова: охрана права, правовая аксиология, правовые ценности, ограничение прав, социальные регуляторы.

Постановка проблемы. Во-
прос определения набора со-

циальных ценностей как движущей 
силы в сфере охраны права следует 
признать достаточно важным в форма-
те нашего исследований правоприме-
нения, полицейской и так называемой 
«правоохранительной» деятельности. 
Неразрешенность проблемы иерархии 
таковых ценностей, а также проблемы 
целесообразности ее официального 
установления показывают невозмож-
ность долговременного сохранения в 
правовой доктрине и практике постсо-
ветских государств устаревших, арха-
ичных, подходов по вопросам охраны 
права и ее нормативного и организаци-
онного обеспечения.

Актуальность исследования раз-
решительной системы в Украине в 
постсоветский период обусловлена, в 
первую очередь, ее практической зна-
чимостью в условиях изменения за-
конодательства касательно судебных и 
полицейских органов, а также низким 
уровнем исследованности соответству-
ющих аспектов в юридической доктри-
не. В целом украинская школа фило-
софии права уделяет аксиологическим 
аспектам существенное внимание; 
соответствующие аспекты раскрыты 
в работах А. Бандуры, К. Горобца, П. 
Рабиновича. В то же время, учитывая 
недостаточное освещение в указанных 
работах специфики правовых ценно-
стей именно в системе охраны права, 

необходимо определиться, в первую 
очередь, с такими социальными ценно-
стями. При этом возникает вопрос аб-
солютного либо относительного харак-
тера таковых социальных ценностей, а 
также их иерархии.

Цель исследования. Статья долж-
на определить особенности развития 
системы социальных ценностей в ме-
ханизмах охраны права, основываясь 
на украинской правовой практике и 
наработанной по данному вопросу док-
трине.

Изложение основного материала 
исследования. Проблематика социаль-
ных ценностей неоднозначно отражена 
в трудах теоретиков и философов пра-
ва. Н. Цинцадзе по этому поводу указы-
вает, что социальные ценности, перво-
степенные для государства и общества 
в тот или иной период исторического 
развития, являются правообразующим 
фактором и соотносятся с актуальными 
интересами и потребностями. Для того 
чтобы социальные ценности получили 
правовую форму, они должны отражать 
мнение большинства и согласовывать-
ся с политикой правящей политической 
элиты, которая законодательно их за-
крепит и гарантирует [1, с. 340]. 

Одновременно таким должен быть 
характер настоящих, а не декларатив-
ных социальных ценностей; впрочем, 
соответствующая концепция не пред-
усматривает решения в ситуации, при 
которой политическая элита и боль-

шинство населения имеют различные 
базовые социальные ценности. По 
этому поводу стоит добавить мнение 
А. Бабенко, отмечающего, что право 
исторически созревает вместе с челове-
ческим духом, ценностные нормы рож-
даются из глубин души, а не исходят от 
внешнего, безличного социума, а цен-
ностно-правовые иерархии обществен-
ных слоев не всегда совпадают [2, с. 8].

А. Ерофеев указывает на такие 
черты правовых ценностей, как аб-
солютность, исключающая актуаль-
ность оценочного релятивизма; пре-
дельность, связанная с требованиями 
правомерности, но не ограниченная 
пространственно-временными и субъ-
ектными пределами конкретных, инди-
видуально определенных, юридически 
значимых отношений. Такие черты, 
добавляет А. Ерофеев, выступают объ-
ективным индикатором индивидуаль-
ной и общенародной идентичности и 
важным средством социокультурного 
самосохранения в условиях глобализа-
ции [3, с. 21].

Одновременно такое дробление со-
циальных ценностей не является для 
поднятой нами проблемы актуальным; 
поскольку охрана права является ме-
жотраслевой системой, она должна 
быть откорректирована с социальными 
ценностями, носящими общеправо-
вой характер. Добавим, что И. Бабад-
жанов утверждает о необходимости 
государственного участия в процессе 
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формирования системы ценностей, на 
основании которой может развиваться 
гражданское общество. По его мне-
нию, в основу построения системных 
аксиологических моделей заложены 
принципы разграничения социальных 
ценностей на предметные и субъектив-
ные, на ценности жизни и культурные 
ценности, а государство может апел-
лировать к любой системе ценностей 
[4, с. 144].

И. Смирнова указывает на необхо-
димость изучения аксиологических ха-
рактеристик правовых явлений на всех 
этапах, начиная с процесса осознания, 
законодательного закрепления систе-
мы охраняемых законом ценностей и 
заканчивая полученными результатами 
реализованной государством политики. 
Она констатирует, что формирование 
системы критериев аксиологической 
оценки опирается на существование и 
несомненное влияние «человеческого 
фактора», на невозможность их бытия 
вне общества и вне человеческого со-
знания. При этом систему индикаторов 
социальной ценности образуют норма-
тивные, регулятивные и фактические 
элементы [5, с. 78].

Вместе с тем А. Белинова указы-
вает на концепцию, согласно которой 
«правовые ценности становятся ценно-
стями государства, они закрепляются 
законодательно и требуют законопос-
лушности от всех членов общества». 
Такие взгляды данный автор оценивает 
как легистский подход к праву, когда 
ценность права как форма отражения 
интересов классов, групп, индивидов, 
а также общечеловеческих интересов 
неодинаково себя проявляет в нормах и 
институтах права» и в таких условиях 
«собственной ценности права не может 
существовать, оно служит масштабом, 
средством нормирования» [6, с. 31].

Таким образом, можно увидеть 
определенное противоречие между 
правовыми и социальными ценностя-
ми: правовые ценности могут отра-
жать социальные (или нет, если такие 
правовые ценности являются явно ис-
кусственными, идеологическими), но 
не отображать иерархию таких цен-
ностей, придавать им субъективное 
измерение через отражение в формах 
права. В таких условиях охрана права 
должна учитывать систему правовых 
ценностей и одновременно отражать 
объективную ситуацию с социальны-

ми ценностями, которые сложились в 
обществе. Такая объективная ситуация 
может существенно отличаться от фор-
мально задекларированной.

Добавим, что Ю. Лобода указывает 
на «специфичность отечественной пра-
вовой системы», взятую по сравнению 
с правовыми системами других наро-
дов, которая «является не историче-
ской случайностью, а, наоборот, прояв-
лением глубинных исторических зако-
номерностей, которые характеризуют 
как этногенез украинского народа, так 
и его политическую и социально-эко-
номическую историю» [7, с. 55].

При этом признается, что действу-
ющая в Украине судебная система, как 
и вся правовая система, функциониру-
ют по другим законам, чем в тех стра-
нах, где правовые системы ориентиро-
ваны на развитие. Ю. Лобода указывает 
на то, что в отечественной правопри-
менительной практике доведены до аб-
сурда формализм, буквальность и казу-
альности в толковании правовых норм, 
парадоксальным образом сочетаются 
с нигде формально не закрепленной, 
но общепризнанной доктриной, с од-
ной стороны, а с другой – «с попыткой 
учитывать обстоятельства и интересы, 
находящиеся за пределами, необходи-
мыми для надлежащего применения 
соответствующих правовых норм» 
[7, с. 55].

Ярким примером такого несоот-
ветствия являются нормы ст. 3 Кон-
ституции Украины, согласно которой 
человек, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. 
При этом права и свободы человека и 
их гарантии должны определять со-
держание и направленность деятельно-
сти государства, государство отвечает 
перед человеком за свою деятельность, 
а утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства. Следует ука-
зать, что кроме идеалистичности такой 
индивидуалистской концепции она вы-
зывает практические вопросы, ведь, 
в частности, непонятно соотнесения 
жизни и достоинства, безопасности и 
здоровья человека.

Многие авторы отмечают социаль-
ную самоценность права как такового. 
Так, А. Сидоренко указывает на цен-
ность догмы права, приобретающей 

свою реальность как система, объеди-
няющая логические свойства правовых 
нормативов, нормативных компонен-
тов правосознания и нормативных эле-
ментов правоотношений, посредством 
чего в определенной степени снимает-
ся противопоставление догматической 
юриспруденции социологической и 
психологической теориям права, по-
скольку «каждая из них имеет в своей 
основе догму» [8, с. 78]. Подобные 
мысли высказывает и Ю. Бондарь в 
контексте характеристики аксиологии 
права как фактора развития правоведе-
ния [9, с. 156].

А. Белинова отмечает, что в демо-
кратическом гражданском обществе 
и правовом государстве собственная 
ценность права должна иметь домини-
рующее значение и заключается в том, 
что право является глубинным элемен-
том цивилизации, культуры, который 
вбирает в себя важнейшие социальные 
ценности общества, в том, что право 
выражает важнейшие общечелове-
ческие ценности – свободу, справед-
ливость и равенство людей [6, с. 31]. 
С. Пушкарев указывает установку, со-
гласно которой право – единственная 
ценность, а все неправовые ориентиры 
общественной жизни вытекают только 
из сущности права, в том числе и нор-
мы нравственности, справедливости, 
представления о добре и зле [10, с. 89]. 
Эти концепции позволяют объяснить 
аксиологические основы охраны права 
как социальной ценности, но не снима-
ют вопрос о природе ценности права.

Вместе с тем отдельные авторы 
предлагают под ключевой ценностью 
понимать государство. Так, Ю. Лобода 
определяет как ценность социальную 
сущность государства; такую сущность 
данным автором детерминировано как 
специфическое свойство государства, 
заключающееся в способности обе-
спечивать в процессе своего функцио-
нирования и развития удовлетворения 
основных потребностей всего обще-
ства, а также создавать условия для 
возможного при имеющихся конкрет-
но-исторических обстоятельств удов-
летворения потребностей и интересов 
отдельных индивидов и их сообществ 
(национальных, социально-эконо-
мических, демографических и т. д.) 
[11, с. 440].

Российский автор И. Смирнова счи-
тает, что особенность общественного 
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восприятия взаимоотношений власти 
и народа заключается в том, что «со-
циальное безвластия никогда не рас-
сматривалось как ценность, а государ-
ство не мыслилась без управления, под 
которым следует понимать функцию 
социальной системы, обеспечивающей 
сохранение ее структуры, поддержа-
ние режима деятельности, реализацию 
программ и целей, влияние на обще-
ство с целью его упорядочения, со-
хранения качественной специфики, со-
вершенствования и развития» [5, с. 78]. 
Ряд авторов рассматривает свободу 
как ключевую социальную ценность. 
Так, Б. Павлюк предлагает исследовать 
ценность свободы как основы возмож-
ностей реализации социально-полити-
ческих интересов человека и общества, 
в случае, когда она относится не с по-
зиции социально детерминированной 
зависимости человека от природы, а 
тогда, когда человек или общество про-
водят свою социальную, политическую 
деятельность, то есть создателями сво-
ей судьбы и своей жизни, поведения и 
поступков, которые возможны при ус-
ловии самореализации свободы [12].

В свою очередь Т. Крамар утверж-
дает, что свобода в процессе развития 
личности дает возможность, с одной 
стороны, реализовать потребности ин-
дивидуального, а с другой – отражает 
содержание социального; включает 
в себя индивидуальное, хотя и имеет 
социальный смысл. Человек рассма-
тривает способы реализации собствен-
ной индивидуальности через призму 
общественных интересов, ценностей, 
которые становятся понятными и зна-
чимыми тогда, когда она видит в них 
реальную основу для достижения лич-
ных целей [13, с. 117].

Добавим, что Б. Павлюк считает, что 
ценностная стоимость свободы заклю-
чается в том, что с ее помощью человек 
может реализовать свои социальные, 
политические интересы, потребности, 
стремления, может стать свободным. 
Поэтому личная и гражданская свобо-
да выступают в интересах человека аб-
солютной ценностью, которой должна 
стремиться как отдельный человек, так 
и общество в целом [12]. Считаем, что 
свобода в современном гражданском 
обществе имеет четкое материальное 
измерение, что отражено как в само-
организации и самоуправлении, так и 
в обеспечении прав (свобод) индивида.

Одновременно определить, какая 
социальная ценность (человек, госу-
дарство, свобода или право как тако-
вое) является для охраны права опреде-
ляющей, очень трудно. В этом контек-
сте стоит привести мнение Н. Цинцад-
зе, которая считает, что многообразие и 
сложность дифференцирования аксио-
логических концепций права связаны 
с нерешенными вопросами критериев 
типизации правопонимания, ведь «ста-
новится очевидным, что классические 
типы правопонимания не удовлетво-
ряют постиндустриальные запросы» 
[14, с. 254].

А. Бабенко по соответствующим 
вопросам утверждает, что ценностные 
основания национальных правовых 
систем имеют множество различий, 
ведь блок правовых ценностей, опре-
деляемых нормативно закрепленными 
правами, состоит не произвольно, а 
детерминируется объективными зако-
номерностями политики государства 
[2, с. 7]. С. Пушкарев отмечает, что 
правовые ценности формируются пу-
тем выработки ценностных критери-
ев, которые в процессе развития госу-
дарства и права имеют способность 
трансформироваться в соответствии с 
существующими реалиями обществен-
ной жизни, правосознанием, правовой 
культурой, мировоззрением и духовны-
ми ценностями [10, с. 89].

Для сравнения соответствующих 
теоретических концепций с практи-
кой отражения социальных ценностей 
в отечественных механизмах охраны 
права следует проанализировать теку-
щий опыт использования охраны пра-
ва как средства решения социальных 
конфликтов. В этом контексте знако-
вым следует считать закон Украины от 
19 декабря 2013 г. № 712-VII, который 
должен обеспечить «устранения не-
гативных последствий и недопущения 
преследования и наказания по пово-
ду событий, которые имели место во 
время проведения мирных собраний», 
и предусматривал освобождение таких 
лиц от административной и уголовной 
ответственности [15].

Одобрение этого акта, очевидно, 
подчеркнуло, что ценность правовых 
норм, нарушенных во время массовых 
протестов, меньше чем другие соци-
альные ценности (человек, свобода, 
демократия). Стоит добавить, что изме-
нения в этот закон Украины, внесенные 

законом Украины от 16 января 2014 г. 
№ 731-VII, предусмотрели ссылку на 
«принцип гуманизма» и ограничения 
отмены уголовной ответственности за 
«преступления, связанные с массовы-
ми акциями протеста» [16]. Тем самым 
в иерархии социальных ценностей вме-
сто свободы и демократии новая редак-
ция закона предусматривала приоритет 
гуманизма перед самоценностью пра-
ва. В ряде других законов, одобренных 
в январе 2014 г., ограничения свобод 
и демократических институтов было 
лишь формально связано с обеспечени-
ем безопасности человека.

Так, изменения в Закон Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» и 
процессуальных законов, внесенные 
законом Украины от 16 января 2014 г. 
№ 721-VII, декларировали принятия 
«дополнительных мер защиты без-
опасности граждан». Эти меры озна-
чали установления ответственности за 
невыполнение законных требований 
должностных лиц СБУ, за незаконный 
сбор, хранение, использование, унич-
тожение, распространение конфиден-
циальной информации о работнике 
правоохранительного органа, государ-
ственной исполнительной службы, их 
близких родственников или членов 
семьи, за распространение информа-
ции, имеющей «явно оскорбительный 
характер и демонстрирующие вызыва-
ющее пренебрежение к работнику пра-
воохранительного органа или работни-
ка государственной исполнительной 
службы» и т. п. [17].

Аналогично, Порядок проведения 
дополнительных мер защиты безопас-
ности граждан, одобренный постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 22 января 2014 г. № 12, определил 
«механизм проведения органами вну-
тренних дел дополнительных меропри-
ятий, связанных с обеспечением прав и 
свобод человека и гражданина и нор-
мального функционирования органов 
государственной власти Украина» [18]. 
Указанные акты существенно ограни-
чивают возможность соблюдения ряда 
конституционных ценностей, исполь-
зуя категорию «безопасности граж-
дан», но явно руководствуясь принци-
пом доминирования такой социальной 
ценности, как государственная власть и 
ее сохранение. Подобную модель была 
введена и путем внесения законом 
Украины от 16 января 2014 г. № 725-VII 
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изменений в Уголовный процессуаль-
ный кодекс Украины относительно за-
очного уголовного производства [19].

Относительно таких новелл законо-
дательства, принципиально изменив-
ших подход к охране права в Украине, 
декларируя необходимость обеспече-
ния «безопасности граждан», следует 
привести заявление Верховного комис-
сара ООН по правам человека Н. Пил-
лэй от 21 января 2014 г. Она считает, 
указанные законы Украины перечер-
кивают успехи в области обеспечения 
прав человека, подавляют полемику и 
инакомыслие, а также ставят под угро-
зу демократические завоевания по-
следних двух десятилетий, не соответ-
ствуют международным стандартам. 
Н. Пиллэй констатировала, что указан-
ное новое законодательство Украины 
вводит жесткие ограничения на воз-
можность реализации основных прав, 
включая право на свободу собраний и 
выражения мнений, права на информа-
цию, права на свободу гражданского 
общества, и что эти законы «могут при-
вести к безнаказанности за нарушения 
прав человека» [20].

Это свидетельствует о несколько 
различном восприятии социальных 
ценностей прошлой украинской вла-
стью и мировым сообществом. Затем 
соответствующие новеллы законов от 
16 января 2014 г. были отменены за-
коном от 29 января 2014 г. в результате 
неоднократных протестов населения. 
Таким образом, можно увидеть, что 
ценности, введенные в соответствую-
щих актах властью, не нашли отраже-
ния в системе социальных ценностей 
населения Украины. Следствием при-
нятия этих законов было обострение 
общественного противостояния. Это 
свидетельствует прежде всего о раз-
личии социальных ценностей, которые 
видят основой охраны права авторы 
указанных законов и гражданское об-
щество Украины. Тем самым в глазах 
гражданского общества социальны-
ми ценностями в сфере правоохраны 
усматриваются свобода (как высшая 
ценность), а также человек и право как 
таковое.

Наиболее характерным примером 
различия взглядов на ценности в сфе-
ре охраны права является официальное 
сообщение для СМИ пресс-службы 
Генеральной прокуратуры Украины от 
23 января 2014 г., в котором указано об 

«угрозе жизни и спокойствия киевлян», 
а также о том, что «в случае, если ра-
дикально настроенные лица прекратят 
насильственные действия, поджоги, 
погромы, сопротивление правоохра-
нительным органам и освободят улицу 
Грушевского, органы прокуратуры бу-
дут ходатайствовать перед судами об из-
менении меры пресечения на более мяг-
кую для уже арестованных лиц, и о мере 
пресечения не связанную с арестом для 
тех, кому она еще не выбрана».

По поводу этой информации было 
обнародовано заявление Украинского 
Хельсинского союза по правам чело-
века от 24 января 2014 г., в котором 
констатировалось, что единственным 
основанием для лишения указанных 
прокуратурой лиц свободы есть же-
лание использовать их положение для 
того, чтобы побудить неизвестных пре-
кратить насильственные действия, под-
жоги, погромы, сопротивление право-
охранительным органам. Из этого, по 
мнению авторов заявления, следует, 
что органы прокуратуры считают, что 
все эти лица могут находиться на сво-
боде, и, таким образом, нет никаких 
законных оснований для содержания 
этих лиц под стражей, кроме желания 
побудить неопределенный круг фи-
зических лиц к совершению или воз-
держанию от совершения какого-либо 
действия. Такую позицию прокуратуры 
было фактически квалифицированно 
Украинским Хельсинским союзом как 
захват заложников [21]. 

Таким образом, можно увидеть, 
что определенные социальные ценно-
сти признаются органами прокурату-
ры более значимыми, чем формальное 
право (ведь допускается его нарушения 
вплоть до публичного совершения пре-
ступления) и права человека. Одновре-
менно вряд ли к таким ценностям мож-
но было бы отнести задекларирован-
ные «жизнь и спокойствие киевлян». 
Следует указать, что соответствующее 
отношение к гражданам Украины как к 
заложникам по вопросам обеспечения 
охраны прав можно было увидеть и в 
законе Украины «Об устранении не-
гативных последствий и недопущения 
преследования и наказания по поводу 
событий, которые имели место во вре-
мя проведения мирных собраний» от 
29 января 2014 г.

Этим законодательным актом долж-
ны быть освобождены от уголовной от-

ветственности в особом порядке лица, 
являвшиеся подозреваемыми или обви-
няемыми (подсудимыми) в совершении 
в период с 27 декабря 2013 г. и до дня 
вступления в силу закона. Одновремен-
но указанный закон предусматривал 
особый порядок введения в действие 
его норм. В частности, он должен был 
вступить в силу со дня, следующего за 
днем его опубликования, однако вво-
диться в действие со дня, следующего 
за днем опубликования, на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры 
уведомлением Генерального прокурора 
Украины о фактическом совершения 
участниками массовых акций протеста 
совокупности определенных действий 
в пятнадцатидневный срок со дня, сле-
дующего за днем вступления в силу 
этого закона, а именно:

– освобождение всех занятых в Ки-
еве и других населенных пунктах во 
время акций протеста зданий или поме-
щений органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также 
допуск к своим рабочим местам лиц, 
которые там работают, снятия других 
препятствий для функционирования 
этих объектов;

– разблокировка транспортных 
коммуникаций на улице Грушевского 
в Киеве участниками массовых акций 
протеста;

– разблокировка других улиц, пло-
щадей и т. д. в городе Киеве и других 
населенных пунктах, кроме тех, на ко-
торых происходят мирные акции про-
теста.

Фактически данный закон является 
уникальным в отечественной практи-
ке нормативного обеспечения охраны 
прав, ведь он связывает наличие право-
вых санкций (уголовных и администра-
тивных наказаний) для одних лиц с по-
ведением других лиц. Такой акт следует 
считать легализацией в отечественной 
практике института заложников. Инте-
ресно, что захватывая таким образом 
людей в заложники, государство не ис-
ключает принцип человека как высшей 
социальной ценности, а использует его 
силу для общества (но одновременно 
тем самым выводит себя за рамки тако-
го общества и его ценностей).

Выводы. Охрана права невозмож-
на без определения системы ценно-
стей, которые она должна обеспечивать 
и какими должны руководствоваться 
субъекты соответствующих отноше-
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ний. Установление такой системы ос-
ложняется фактически противопостав-
лением правовых и других социальных 
ценностей, несовпадением деклара-
тивных и реальных ценностей права, 
распределением правовых ценностей 
на отраслевые (в то время как охрана 
прав является межотраслевым феноме-
ном), отсутствием устойчивой иерар-
хии правовых ценностей. К ключевым 
ценностям, определяющим содержа-
ние охраны права, правовая доктрина 
относит человека, право, государство, 
демократию, свободу. Противоречивое 
восприятие этих ценностей в украин-
ском государстве и обществе снижает 
эффективность охраны права и умаля-
ет значение права как социального ре-
гулятора, приводит к ситуациям, когда 
государство, декларируя охрану права, 
осуществляет его тотальное и массовое 
нарушение.
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Summary
The article analyzes the main negative trends rulemaking process in Ukraine, which should be eliminated in the process of building 

and implementing departmental normative policy. Given general theoretical characterization of the problems encountered in the 
formulation and adoption of regulations, which subsequently affect the quality and effectiveness of the entire legal policy. Given the 
conclusion, that the study of features, identifying the nature and the development of the main directions lawmaking departmental 
policy as an important method for optimizing departmental law-making is essential to the construction in Ukraine legal, democratic 
and social state.
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Аннотация
В статье анализируются основные негативные тенденции нормотворческого процесса в Украине, которые подлежат 

устранению в процессе построения и реализации ведомственной нормотворческой политики. Дается общетеоретическая ха-
рактеристика проблем, возникающих при формировании и принятии ведомственных и иных нормативно-правовых актов, 
которые впоследствии влияют на качество и результативность всей правовой политики государства. Дается вывод о том, 
что изучение особенностей, выявление сущности и разработка основных направлений ведомственной правотворческой по-
литики как важного способа оптимизации ведомственного правотворчества является необходимым фактором для построения 
в Украине правового демократического социального государства.

Ключевые слова: правотворческая политика, ведомственная нормотворческая политика, нормотворчество, законода-
тельство, нормативно-правовые акты.

Постановка проблемы. На-
учное исследование проблем 

правотворческой политики являет-
ся приоритетным, поскольку такого 
рода политика – одно из важнейших 
средств оптимизации нормотворче-
ской деятельности государства. Частью 
актуальных проблем современной 
правотворческой политики является 
выделение существующих негативных 
тенденций в ведомственной нормот-
ворческой политике, разрешение кото-
рых является одной из первоочередных 
задач государства.

Актуальность темы. Проблема-
тика нормотворчества периодически 
интересовала многих ученых. Напри-
мер, исследованием общих и специфи-
ческих проблем нормотворчества за-
нимались такие ученые, как Ю.Г. Ара-
мазов, В.В. Степанян, А.С. Пиголкин, 
Ж.О. Дзейко, Т.В. Кашанина, 
О.Ф. Скакун и другие. Несмотря на 
накопленные наукой знания в сфере 
исследования соотношения правотвор-
ческой политики и правотворческой 
деятельности, все еще имеется ряд ак-
туальных проблемных вопросов, опре-
деляющих, в частности, цель данной 
статьи.

Цель статьи – общетеоретический 
анализ проблематики в сфере ведом-

ственной правотворческой политики – 
проблематики, которая подлежит 
устранению на пути формирования 
Украины как правового, демократиче-
ского, социального государства.

Изложение основного материала. 
Закрепленные в Конституции Украины 
принципы формирования ее нацио-
нальной системы права предоставили 
широкое поле для правотворческой 
деятельности на всех уровнях. Данное 
положение породило весьма многооб-
разную и противоречивую практику 
правотворческого процесса в центре и 
на местах, в свою очередь потребова-
ло выстраивания научно обоснованной 
ведомственной правотворческой поли-
тики как важного средства оптимиза-
ции правотворчества на всех уровнях 
публичной власти.

В ходе формирования украинской 
ведомственной нормотворческой поли-
тики проявляются как положительные, 
так и негативные тенденции обще-
ственного развития, вызванные его ко-
ренной трансформацией.

В настоящее время в Украине сфор-
мировано качественно новое законода-
тельство, происходит постоянное об-
новление нормативного массива, созда-
ние новых и изменение существующих 
отраслей и институтов права, осущест-

вляется систематизация нормативных 
актов. Система права призвана быть 
важным и эффективным инструментом 
государственного руководства обще-
ством. Своевременность, полнота и 
точность законодательных решений 
является одним из определяющих фак-
торов демократического реформиро-
вания Украины, становления правовой 
государственности, цивилизованного 
рынка и обеспечения гарантий прав и 
свобод граждан [1].

Вместе с тем изменение законода-
тельства нередко идет по пути коли-
чественного накопления нормативного 
материала и копирования «лучших об-
разцов» западной юридической тра-
диции без надлежащего обоснования 
необходимости подобных нововве-
дений. Эти и другие обстоятельства 
свидетельствуют об определенной 
слабости и неразвитости отечествен-
ной ведомственной правотворческой 
политики. Основными негативны-
ми тенденциями, которые подлежат 
устранению в процессе её построения 
и реализации являются такие: разба-
лансированность отдельных частей 
системы права; наличие значительного 
количества дублирующих и в ряде слу-
чаев противоречащих друг другу нор-
мативно-правовых актов; отсутствие 
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четкой иерархии и законодательно 
урегулированного порядка принятия 
нормативных правовых актов; недо-
статочная эффективность механизма 
реализации норм международных до-
говоров на национальном уровне; сла-
бая теоретическая основа унификации 
и гармонизации национального законо-
дательства и законодательства других 
государств; регламентация на уровне 
отдельных малозначимых вопросов, 
которые могли найти разрешение в 
нормативных правовых актах другого 
уровня; неполный учет степени право-
вого урегулирования соответствующих 
общественных отношений при приня-
тии ряда нормативных правовых актов; 
декларативность, большое количество 
отсылочных норм и пробелов в зако-
нодательстве; искажение норм законов 
в отдельных нормативных правовых 
актах более низкого уровня; недоста-
точное прогнозирование последствий 
принятия некоторых нормативных пра-
вовых актов при подготовке проектов, 
что приводит к внесению изменений, 
дополнений или отмену этих актов сра-
зу после их принятия; внесение в ряде 
случаев в застарелые акты большого 
количества изменений и дополнений, 
которые не содействуют необходимой 
эффективности правового регулиро-
вания; несоблюдение разработанных 
практикой нормотворчества правил 
законодательной техники; отсутствие 
единой терминологии, из-за чего ру-
шиться согласованность системы пра-
вовых актов; неоправданная поспеш-
ность подготовки проектов некоторых 
важнейших законодательных решений; 
нарушение приоритетов в правовом 
регулировании; недостаточная доступ-
ность и трудность понимания всеми 
слоями населения оснований приня-
тия ряда нормативных правовых актов; 
слабая организация работы по привле-
чению институтов гражданского обще-
ства в процессы подготовки и обсужде-
ния законопроектов [2].

Часть указанных и других нега-
тивных тенденций в развитии ведом-
ственной нормотворческой политики 
Украины стали следствием жестокого 
политического противостояния пери-
ода 90-х годов прошлого столетия. В 
поисках компромисса при проведении 
правовой реформы руководству страны 
приходилось часто утверждать мало-
эффективные решения, не связанные с 

актуальными потребностями развития 
социума и не способствующие реаль-
ному усовершенствованию правовой 
системы. 

Вследствие чего на государствен-
ном уровне до сих пор не утвердилось 
системное, взвешенное мнение по по-
воду вопроса юридической стратегии и 
тактики, не стала нормой при проведе-
нии правовой реформы опора на науч-
ный анализ и прогноз, учет обществен-
ного мнения, квалифицированную 
оценку последствий утверждаемых 
решений. Законодательство и сегодня 
во многом не успевает своевременно и 
адекватно регулировать уже фактиче-
ски сложившиеся общественные отно-
шения, стимулировать развитие новых, 
необходимых социальных связей.

Тем временем разные сферы обще-
ственной жизни все больше усложня-
ются, и промедление с их правовой 
регламентацией приводит к тому, что 
значительная часть социальных про-
цессов протекает «в тени», без долж-
ного общественного и государствен-
ного контроля, формируется система 
«теневого контроля», который прене-
брегает принципами легитимности и 
законности.

Следует отметить бессистемность 
и хаотичность в формировании нор-
мативных правовых актов, множе-
ственность изменений и дополнений, 
которые вносятся в недавно принятые 
законы. Так, большая часть принятых 
с 1994 г. по нынешнее время законов 
поддавались изменениям и дополне-
ниям, что свидетельствует о спешке 
при подготовке нормативных решений, 
недостаточной юридической и содер-
жательной обработке их проектов, их 
приятии без соответствующих эконо-
мических, финансовых экологических 
оснований, без общественного обсуж-
дения и анализа прогнозов их эффек-
тивности. Все это уменьшает престиж 
законов, идею их общеобязательности, 
способствует оправданию нарушения 
правовых норм. Частота внесения из-
менений и дополнений в нормативные 
акты, которая иногда явно превыша-
ет разумный уровень, являясь пре-
пятствием для планирования бизнеса 
хозяйствующими субъектами, свиде-
тельствует о низком качестве право-
творческой деятельности. С развитием 
опыта законотворческой деятельности 
совершенствуются механизмы, при-

званные обеспечить высокое качество 
принимаемых законов, их теоретиче-
скую проработанность и практическую 
эффективность. Создана целая система 
фильтров, через которую должен прой-
ти законопроект, чтобы стать действу-
ющим нормативным актом. Данную 
систему обслуживают сотни высоко-
квалифицированных специалистов, 
десятки подразделений и организаций, 
подготовлены официальные научно-
методические рекомендации по юри-
дической технике оформления норма-
тивных предписаний и т. п. [3] 

В таких условиях логично было бы 
предположить, что качество принимае-
мых нормативно-правовых актов долж-
но постоянно повышаться. Между тем 
оказывается, что далеко не во всех слу-
чаях их содержание юридически безу-
пречно. Существенной отрицательной 
характеристикой отечественной ведом-
ственной нормотворческой политики 
выступает неспособность органов го-
сударственной власти обеспечить не-
обходимый уровень согласованности, 
системности в сфере законодательства. 
Недостаточное законодательное раз-
граничение полномочий между различ-
ными уровнями государственной вла-
сти приводит к образованию коллизий 
актов органов законодательной и ис-
полнительной власти всех уровней. Не-
оправданно широкий простор продол-
жает занимать ведомственное нормот-
ворчество. Объективная потребность в 
обрамлении законов массой приказов 
и инструкций нередко приводит к по-
тере законами своего первоначального 
содержания.

Хаотичность в формировании 
массива правовых актов ведет к не-
равномерности развития отраслей и 
институтов украинского законода-
тельства: некоторые из них меняются 
динамично, другие – медленно. В ре-
зультате внутри одних отраслей права 
сформировался регулятивный вакуум, 
в других – наблюдается чрезмерное 
дробление правовых актов и норм, ре-
гулирующих отдельные виды отноше-
ний. Существенной «болезнью» укра-
инской правовой системы продолжает 
оставаться несовершенство юридиче-
ских механизмов, гарантирующих эф-
фективную практическую реализацию 
провозглашенных в законодательстве 
положений. Нередко законодатель не 
обеспечивает необходимую для реали-
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зации того или иного права или закон-
ного интереса степень достаточности, 
согласованности и взаимодействия 
правовых средств [4].

Крайне негативно сказывается на 
качестве ведомственной нормотворче-
ской политики низкая конструктивная 
активность в правовой сфере структур 
гражданского общества, их неспо-
собность осуществлять контроль над 
развитием юридической стратегии и 
тактики, направлять их на решение 
актуальных вопросов. Во многом это 
связано с особенностями, сложивши-
мися в современной Украине, в мас-
совом этическом и политико-правовом 
сознании. Проведение антигуманных 
шоковых реформ, принятие неспра-
ведливых и социально нелегитимных 
правовых актов, нецелесообразных, 
ложных, а иногда преступных полити-
ческих решений, коррумпированность 
государственного аппарата, неслыхан-
ное обогащение узкой группы лиц на 
фоне массовой бедности, политика 
цинизма и двойных стандартов в от-
ношении соблюдения действующих 
законов со стороны чиновников, ложь 
и черствость бюрократии, ее равноду-
шие к судьбе простого человека – эти 
и другие факторы привели к искрив-
лению в сознании большинства укра-
инцев базовых этических и правовых 
ценностей, к обострению в них чув-
ства незащищенности и ненужности, 
недоверия к политике официальных 
властей, нежелание сотрудничать с 
ней [5].

Учитывая изложенное, можно при-
йти к выводу, что законодательство 
часто не успевает за быстро меняющи-
мися реалиями общественной жизни, а 
возникающие в связи с этим пробелы в 
законодательстве порождают много не-
урегулированных вопросов. Наличие 
подобных пробелов в законодательстве 
и недостаточная оперативность приня-
тия таких актов подталкивает к прак-
тике неоправданного «опережающего 
нормотворчества».

В таких условиях целью законода-
теля является сокращение до миниму-
ма имеющихся пробелов.

Отсутствует достаточная норма-
тивно-правовая база, обеспечивающая 
качественную подготовку и принятие 
проектов нормативных правовых ак-
тов. Отрицательной чертой современ-
ной украинской ведомственной право-

творческой политики является также 
принятие во многих случаях норма-
тивных решений в пользу групповых, 
корпоративных интересов. Подобная 
тенденция особенно опасна в сфере за-
конодательной деятельности, посколь-
ку закон по своей природе должен быть 
показателем общей воли и общезначи-
мого интереса, а не интересов отдель-
ных социальных слоев и групп [6].

Выводы. Таким образом, вполне 
объяснимо, почему качественное со-
стояние украинского нормотворчества 
в последние годы выступает предме-
том постоянной критики. Причем его 
критическая оценка распространена не 
только среди научной общественности, 
но и у широких слоев населения.

Все это говорит о низком качестве 
ведомственных и иных нормативно-
правовых актов, принимаемых в на-
шей стране, о большом количестве 
правотворческих ошибок и других 
просчетов в правовом регулировании. 
Многие правотворческие ошибки свя-
заны с недостаточным использованием 
или отсутствием в арсенале субъектов 
ведомственного нормотворчества ин-
струментов-процедур, обеспечиваю-
щих качественную экспертизу слож-
ных проектов нормативных актов, в 
том числе проверку их основных поло-
жений на соответствие принципам по-
строения права, стратегическим целям 
и приоритетам государственной поли-
тики. Такое состояние дел диктует не-
обходимость изучения особенностей, 
выявления сущности и разработки ос-
новных направлений ведомственной 
правотворческой политики как важно-
го способа оптимизации ведомственно-
го правотворчества в Украине.
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Summary
The article describes the main provisions of the law of Republic of Moldova «On Flora» (2007). It is shown that it contains the 

following features: 1) fi xing the basic concepts; 2) state nature of the management and protection of fl ora; 3) refl ect the idea of rational 
use of fl ora; 4) inclusion in the text of the law of the economic mechanism and others. Fixing the ideas in the text of the law of rational 
use of fl ora based on organizational and management activities, legal, scientifi c support, production and technical activities. It is shown 
that an important distinction between the Law of Republic of Moldova and the Law of Ukraine «On Flora» is fi xing the economic 
mechanism of nature using and incitement in the Law of Republic of Moldova. 

Key words: Republic of Moldova, legal act, plant world, responsibility for infringement of the legislation, state control.

Аннотация
В статье рассмотрены основные положения закона Республики Молдова «О растительном мире» 2007 г. Показано на-

личие в нём следующих особенностей: 1) фиксации базовых понятий; 2) государственного характера управления и охраны 
объектов растительного мира; 3) отражения идеи рационального использования растительного мира; 4) включения в текст 
закона экономического механизма; 5) норм ответственности за нарушения в данной сфере. Закрепление в тексте закона идей 
рационального использования растительного мира основывается на организационно-управленческой деятельности, норма-
тивно-правовом, научном обеспечении, производственно-технической деятельности. Показано, что важным отличием Закона 
Республики Молдова от Закона Украины «О растительном мире» является фиксация в нём экономического механизма при-
родопользования и мер стимулирования. Существенным недостатком закона является отсутствие перечисления различных 
видов нарушений законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: Республика Молдова, нормативно-правовой акт, растительный мир, ответственность за нарушение за-
конодательства, государственный контроль.

Постановка проблемы. Пра-
вовая охрана растительного 

мира является одной из ключевых за-
дач современного общества. Одним 
из путей решения проблемы является 
принятие специальных нормативно-
правовых актов, регулирующих обще-
ственные отношения в данной сфере. 
По этой причине исследование содер-
жания Закона Республики Молдова «О 
растительном мире» даёт возможность 
оценить его позитивные и негативные 
моменты.

Актуальность темы исследова-
ния связана с тремя причинами. Первая   
необходимость изучения законодатель-
ства республики Молдова и правого 
опыта, накопленного в сфере охраны и 
использования объектов растительного 
мира. Вторая   в республике произошло 
резкое сокращение площадей, занятых 
объектами растительного мира и числа 
их видов. Считается, что за последние 
100 лет на территории Молдовы их 
площадь уменьшилась с 66% до 11,3%, 
а из 1 820 видов сосудистых растений 
500 видов или 28% относятся к числу 
редких или исчезающих. Третья   про-
гнозируемое специалистами потепле-
ние климата может привести в Респу-

блике Молдова к качественному изме-
нению состава флоры. Применительно 
к Молдове это создаст условия для сме-
щения степей к северу и появления на 
юге республики сухих полупустынных 
степей, уменьшению численности рас-
тений. Вполне понятно, что общество 
не имеет возможности существенно 
повлиять на эти глобальные процессы, 
однако располагает возможностью сни-
зить опасный уровень негативных по-
следствий. Решить данную задачу мож-
но с помощью правовых средств, кото-
рые позволяют создать эффективную 
законодательную базу для проведения 
комплекса мероприятий, направленных 
на охрану, защиту и воссоздание объ-
ектов растительного мира. Это обстоя-
тельство делает необходимым рассмо-
трение содержания закона «О расти-
тельном мире» Республики Молдова, 
выделение характерных черт и особен-
ностей, а также намечение пути ис-
пользования накопленного опыта [1].

Состояние исследования пока-
зывает наличие ограниченного числа 
работ, посвященных правовой охране 
объектов растительного мира Молдо-
вы. Фрагментарно данная тема затра-
гивалась специалистами в сфере бота-

ники, биологии, экологии: Л. Бергом, 
В. Андреевым, К. Витко, Т. Гейдема-
ном, Д. Гочу, Ю. Кравчуком, Л. Никола-
евой, Г. Постолаке, Г. Шабановой и др. 
Значительный вклад в решение данной 
проблемы внесли В. Лебедев, И. Тро-
фимов, П. Замфир, И.Тромбицкий, а 
также А. Ротару, защитившая диссерта-
цию по данной теме.

Целью и задачей статьи является 
исследование содержания Закона Ре-
спублики Молдова «О растительном 
мире» 2007 г., выделение особенностей 
и характерных черт данного акта с це-
лью использования позитивного опыта.

Изложение основного материа-
ла исследования необходимо начать с 
общей характеристики закона «О рас-
тительном мире», который был принят 
08.11.2007 г. Парламентом Республики 
Молдова. Нормативно-правовой акт 
состоит из десяти глав, сорок одной 
статьи. Отличается неравномерным 
распределением, так как в трёх главах – 
4, 5 и 6 – сосредоточено 60% материа-
ла. Общее количество знаков в законе 
составляет 41 120, при этом в анало-
гичном Законе Республики Беларусь 
«О растительном мире» 2003 г. имеется 
101 630 знаков [2], в Законе Украины 
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«О растительном мире» 1999 г. – 
33 600 [3]. Рассмотрение текста закона 
показывает наличие в нем следующих 
особенностей: 1) фиксация базовых 
понятий; 2) государственный характер 
управления и охраны объектов расти-
тельного мира; 3) отражение идеи ра-
ционального использования раститель-
ного мира; 4) включение в текст закона 
экономического механизма; 5) нормы 
ответственности за нарушения в дан-
ной сфере.

I. Фиксация базовых понятий.

В гл. 1 «Общее положение» изла-
гаются предмет, объекты отношений, 
сфера регулирования, правовая основа 
сохранения, использования и охраны 
растительного мира. В ст. 4 изложено 
содержание двенадцати терминов, ис-
пользуемых в нормативно-правовом 
акте, при этом представляет интерес 
выполнение сравнительного анали-
за основного понятия «растительный 
мир», зафиксированного в Молдавском 
законе и Законе Украины «О раститель-
ном мире» 1999 г.

III. Отражение идей рационально-
го использования растительного мира.

Рациональное использование объ-
ектов растительного мира предполага-
ет выполнение двух взаимосвязанных 
условий: 1) эксплуатация с максималь-
но высоким экономическим эффектом; 
2) надёжная охрана и защита этого при-
родного ресурса. Современное разви-
тие молдавского общества, переход на 
рыночные отношения усиливает вли-
яние антропогенных факторов и акти-
визацию влияния людей на процессы, 
связанные с растительным миром.

В теории экологического права кон-
цепция рационального природопользо-
вания, как указывает В. В. Костицкий, 
предполагает решение четырёх задач 
[4]. Это организационно-управленче-
ская деятельность, нормативно-право-
вое, научное обеспечение, производ-
ственно-техническая деятельность. 
Первая из них нашла своё отражение в 
компетенции органов государственной 
власти (ст. ст. 7, 8, 9), на которые воз-
лагается реализация законодательства, 
контроль исполнения законодатель-
ства, проведение контроля в данной 
сфере (ст. 33), а также создание госу-
дарством экономического механизма 
по рациональному использованию 
объектов растительного мира. Реализа-
ции функций контроля в данной сфере 
посвящена ст. 33, согласно которой в 
Республике Молдова выполнение этой 
функции строится на трёх уровнях: 
государственном контроле, ведом-
ственном и общественном. Украинский 
закон согласно ст. 36 содержит более 
общие нормы, посвящённые проведе-
нию контроля, которые не имеют своей 
конкретизации.

Нормативно-правовое обеспече-
ние реализуется путём издания соот-
ветствующих актов правительством 
Молдовы (ст. 7), центральным органом 
управления (ст. 9), а также органами 
местного самоуправления (ст. 9). Цен-
тральный орган управления природны-
ми ресурсами и охраной окружающей 
среды имеет право издавать соответ-
ствующие приказы, устанавливать по-
рядок выдачи разрешений на природо-
пользование, а также принимать другие 
нормативно-правовые акты, имеющие 
ведомственный характер.

Научное обеспечение деятельно-
сти, связанной с рациональным ис-
пользованием объектов растительного 

Закон Республики Молдова 2007 г. Закон Украины 1999 г.
Растительный мир – совокупность 

дикорастущих растений и природных 
растительных сообществ, произраста-
ющих на определенной территории.

Растительный мир совокупность всех 
видов растений, а также грибов и об-
разованных ими сообществ на данной 

территории.

Сравнение двух терминов показы-
вает их идентичность, отличия заклю-
чаются в том, что в украинском законе 
к объектам растительного мира отно-
сят грибы и образованные ими сообще-
ства. При этом в молдавском законе 
используется 12 ключевых терминов, в 
украинском   7, а в белорусском   29. 
Наличие этих понятий позволяет уточ-
нить содержание правовых норм, опре-
делить границы применения закона, а 
также ответственность за нарушения 
законодательства в данной сфере.

ІІ. Государственный характер 
управления и охраны объектов расти-
тельного мира.

Реализация этого пункта нахо-
дит свое отражение в полномочиях 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. Так, в ст. 
ст. 7, 8, 9, 10 излагается компетенция 
Правительства, центрального органа 
управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды, органов 
местного, публичного управления, 
организаций, отвечающих за научное 
обеспечение в области сохранения и 
охраны объектов растительного мира. 
Так, в компетенцию правительства со-
гласно ст. 7 отнесено решение стра-
тегических задач, проведение единой 
государственной политики путем под-
готовки планов действий, мероприя-
тий в области использования и охраны 
растительного мира. Значительный 
объем полномочий, согласно ст. 8, воз-
лагается на центральный орган управ-
ления, который выдаёт разрешения на 
деятельность по сбору и реализации, 

экспорту, транзиту растений дикой 
флоры с территории Молдовы. В до-
полнение к этому в его компетенцию 
входит правотворческая деятельность 
по подготовке правил организации 
учёта растений, интродукции, селек-
ции, ведения кадастра. Гораздо мень-
ший объём полномочий в данной сфе-
ре закреплён согласно ст. 9 за органами 
местного публичного управления. Это 
осуществление контроля над охраной 
и использованием объектов раститель-
ного мира, а также обеспечение при-
менения технических, юридических, 
экономических норм. В исследуемом 
законе большое внимание уделяется 
научному обеспечению работ, связан-
ных с эффективным использованием и 
охраной растительного мира. Соглас-
но ст. 10 на Академию наук Молдо-
вы возлагаются следующие функции: 
а) осуществление научной политики; 
б) разработка и реализация научно-
технических программ; в) координи-
рование научной деятельности; г) ор-
ганизация деятельности по определе-
нию редких, уязвимых и находящихся 
под угрозой исчезновения видов, уста-
новление мест их распространения; 
д) выдача заключений о возможности 
использования объектов растительно-
го мира; е) установление периодов и 
методов сбора объектов растительно-
го мира и их частей. В аналогичном 
украинском законе ст. 6 регламенти-
рует систему органов, выполняющих 
государственное управление в данной 
сфере без указания их компетенции и 
полномочий.
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мира согласно ст. 10 возлагается на 
Академию наук Молдовы, а также Ин-
ститут лесных исследований и лесоу-
стройства. При этом растительный мир 
Молдовы отличается большим разно-
образием, связанным с нахождением 
республики в двух природных зонах. 
На эти учреждения возлагается разра-
ботка научно-технических программ, 
координация научной деятельности, 
выдача заключений о возможности 
использования объектов растительно-
го мира. Учитывая, что значительная 
часть объектов растительного мира 
находится в пределах государственно-
го лесного фонда, то к решению этой 
задачи привлекается Институт лесных 
исследований и лесоустройства. За-
дачей этого научного учреждения со-
гласно п. 3 ст. 10 является разработка и 
методологическое обеспечение реали-
зации научных и научно-технических 
программ, связанных с рациональным 
использованием растительности, нахо-
дящейся в лесах.

Для разработки научно-обоснован-
ных мероприятий в данной сфере тре-
буется сбор информации и системати-
зация данных на основе государствен-
ного учёта, ведение государственного 
кадастра, проведения мониторинга. 
Так, ст. 34 указывает, что государствен-
ный учёт растительного мира ведётся 
с целью установления их количествен-
ных и качественных характеристик, 
определения вида и объёма использо-
вания данных объектов. В свою оче-
редь согласно ст. 35 кадастр объектов 
растительного мира представляет со-
бой сводную информацию о распреде-
лении и распространении различных 
видов растений, о владельцах и пользо-
вателей данных участков. Закон содер-
жит бланкетную норму о том, что по-
рядок и правила ведения государствен-
ного учета и кадастра утверждаются 
правительством. К этому пункту закона 
необходимо добавить, что на сегодня в 
экологическом праве в состав кадастра 
обычно включают денежную оценку 
объектов растительного мира.

В экологическом праве большое 
значение придаётся интегрированно-
му экологическому мониторингу, в 
состав которого входит мониторинг 
объектов растительного мира. Исходя 
из этого, в ст. 36 указывается, что дан-
ное мероприятие представляет собой 
систему наблюдений за состоянием 

объектов растительного мира и среды 
их произрастания, оценки и прогноза 
их изменений в целях сохранения био-
разнообразия. Важным элементом за-
крепления данной концепции является 
закрепление её положений в системе 
пользования такими объектами. Так, в 
ст. 22 приводится классификация видов 
пользования, в основу которой положе-
на роль объектов растительного мира 
как природного ресурса и возможности 
удовлетворения с его помощью лечеб-
ных, оздоровительных, эстетических, 
рекреационных потребностей обще-
ства. Это сбор и реализация, сеноко-
шение, пастьба скота, заготовка дре-
весины, пользование объектами рас-
тительного мира в научных, культур-
но-оздоровительных, туристических, 
эстетических целях. Законодательство 
Молдовы строится на известных ещё с 
советских времён двух формах исполь-
зования объектов растительного мира: 
общее и специальное. Так, в ст. 23, 
касающейся общего пользования, за-
креплён принцип общедоступности и 
бесплатности использования полезных 
свойств растительного мира с целью 
удовлетворения своих личных матери-
альных потребностей. В свою очередь, 
закон запрещает сбор растений, вклю-
ченных в Красную книгу Молдовы и в 
Список растений, имеющих специаль-
ный статус сохранности. Порядок спе-
циального пользования растительного 
мира физическими и юридическими 
лицами регламентируется ст. 24, в ко-
торой указывается на необходимость 
получения соответствующего разреше-
ния. Закон предусматривает возмож-
ность прекращения права специально-
го пользования путём аннулирования 
такого документа.

Обеспечение рационального и «ща-
дящего» или мягкого использования 
этого ресурса связано с установлением 
лимитов пользования. По этой причи-
не в ст. 25 указывается, что установка 
лимитов возлагается на центральный 
орган управления природными ресур-
сами на основании рекомендаций Ака-
демии наук Молдовы. Применительно 
к лесной растительности, ст. 25 уста-
навливает лимиты на основании вели-
чины расчетной лесосеки на заготовку 
древесины, утвержденной правитель-
ством Молдовы.

Как указывает А. Ротару, Закон Ре-
спублики Молдова строится на широ-

ком понимании растительного мира, 
что означает включение лесной расти-
тельности в его состав [5, с. 14]. Исходя 
из этого, ст. 26 регламентирует заготов-
ку древесины в процессе рубок лес-
ной растительности. В данном случае 
регламентируются рубки следующих 
видов: лесовосстановительные, сани-
тарные, связанные с реконструкцией, 
очистка просек под линиями электро-
сетей, связи, в случаях стихийных бед-
ствий, аварий, ликвидации очагов вре-
дителей и болезней.

Согласно ст. 26 разрешение на их 
проведение даётся Государственной 
экологической инспекцией или её тер-
риториальными органами, а в некото-
рых случаях – центральным органом 
управления лесным хозяйством. Осно-
ванием проведения таких работ явля-
ются рекомендации комиссии, состоя-
щей из представителей экологической 
инспекции или экологического агент-
ства, пользователей данной террито-
рии, центрального органа управления 
лесным хозяйством, Академии наук 
Молдовы. В п. 2 ст. 26 перечисляются 
документы, необходимые для выдачи 
разрешения на производство рубок.

Важным аспектом использования 
растительного мира являются сбор и 
реализация продукции, связанной с 
этим природным ресурсом. Так, ст. 27 
регламентирует порядок проведения 
сбора продукции растительного мира, 
на производство которого требуется 
разрешение от центрального органа 
управления природными ресурсами и 
заключение Академии наук республи-
ки. При этом в законе не указываются 
виды пользования, в число которых 
обычно включаются заготовка, сбор 
орехов, грибов, ягод, лекарственных 
растений, добыча соков, размещение 
пасек и т. д. Согласно п.2 нормативно-
правового акта вносится плата за полу-
чение разрешения на проведение сбора 
продукции растительного мира.

П. 3 ст. 27 регламентирует деятель-
ность по реализации объектов расти-
тельного мира, которую разрешается 
осуществлять физическим и юриди-
ческим лицам, заключившим договор 
купли-продажи. Торговля раститель-
ной продукцией является достаточно 
прибыльным бизнесом, поэтому в ряде 
постсоветских стран такая деятель-
ность достаточно подробно и детально 
регламентирована. Например, в Респу-



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201426

блике Беларусь с целью регламентации 
данных вопросов принято постановле-
ние Совета Министров от 2.11.1998 г. 
№ 1679 «О мерах по усилению контро-
ля за промышленной заготовкой, закуп-
ками и реализации дикорастущей про-
дукции и упорядочению этих видов де-
ятельности». В законодательстве Укра-
ины и Республики Молдова подобный 
нормативно-правовой акт отсутствует, 
хотя необходимость принятия такого 
документа является очевидной.

В Республике Молдова на протяже-
нии сотен лет большая часть населения 
занималась скотоводством. По этой 
причине регламентация сенокошения и 
выпаса скота относится к числу наибо-
лее острых вопросов законодательства 
о растительном мире. Так, согласно ст. 
28 сенокошение и пастьба скота может 
осуществляться способами, обеспечи-
вающими рациональное использова-
ние растительного мира, сохранение 
биоразнообразия, охрану почв. В зако-
не содержится бланкетная норма о том, 
что способ осуществления сенокоше-
ния и пастьбы устанавливается отдель-
ным положением, утвержденным Пра-
вительством Молдовы. Недостатком 
документа является отсутствие в нем 
указаний, какие из категорий земель 
могут использоваться под сенокошение 
и пастьбу скота и какие меры необходи-
мо выполнять при наличии растений, 
занесённых в Красную книгу.

Вопросы, связанные с использо-
ванием объектов растительного мира 
в научных и культурно-просветитель-
ских целях, нашли своё отражение в 
ст. ст. 29 30 закона. Так, ст. 29 регла-
ментирует возможность использовать 
растительный мир Молдовы в научно-
исследовательских целях для изучения 
закономерностей развития лесных эко-
систем, сохранения и использования 
их генетического фонда. При этом, как 
указано в п. 2 ст. 29, использование 
объектов растительного мира в науч-
ных целях на территории лесов осу-
ществляется в соответствии с лесным 
законодательством. В дополнении к 
этому, п. 3 ст. 29 указывает, что исполь-
зование объектов растительного мира в 
научных целях должно осуществлять-
ся методами, не наносящими ущерб 
объектам, среде обитания растений и 
не ущемляющим права владельцев зе-
мель, на которых расположены такие 
объекты.

Растительный мир является объ-
ектом природы, способным удов-
летворять культурные, туристские, 
эстетические, оздоровительные, спор-
тивные, а также рекреационные по-
требности общества. Согласно п. 1 
ст. 30 использование объектов расти-
тельного мира в этих целях допуска-
ется на основании разрешения терри-
ториального органа управления при-
родными ресурсами и охраны окружа-
ющей среды. Данный пункт имеет для 
Молдовы особое значение по причине 
традиционного использования, начи-
ная с советских времён, территории 
республики в рекреационных и оздо-
ровительных целях. Это знаменитые 
со времён существования СССР сана-
тории «Кодру», «Стругураш», «Нуфэ-
рулАлб», «Днестр», сеть кемпингов, 
домов отдыха, пансионатов, туристи-
ческих баз.

IV. Включение в текст закона эко-
номического механизма.

Экономический механизм при-
родопользования представляет со-
бой закреплённую в законе систему 
научно-обоснованных мероприятий 
и стимулов экономического характе-
ра. Их реализация должна позволить 
обеспечение эффективной охраны 
растительного мира и рациональное 
его использование. Так, ст. 37 пере-
числяет мероприятия по реализации 
экономического механизма: а) финан-
сирование программ, стратегии, пла-
нов мероприятий по рациональному 
использованию объектов растительно-
го мира; б) взимание платы за пользо-
вание объектами растительного мира; 
в) экономическое стимулирование ра-
ционального использования объектов 
растительного мира. В дополнение 
к этому ст. 38 предусматривает меры 
по экономическому стимулированию, 
восстановлению, рациональному ис-
пользованию и сохранности объектов 
растительного мира. Это разработка 
программ, материальное стимулиро-
вание пользователей, материальное 
стимулирование физических и юриди-
ческих лиц, осуществляющих эффек-
тивные меры по охране и сохранению 
объектов растительного мира. При 
этом необходимо отметить отсутствие 
таких положений в Законе Украины 
«О растительном мире», что значи-
тельно снижает эффективность данно-
го нормативно-правового акта.

V. Нормы ответственности за на-
рушения в данной сфере.

Эти вопросы регламентируется 
ст. ст. 39 40 закона. Так, в ст. 39 ука-
зывается о том, что нарушение за-
конодательства о растительном мире 
влечёт за собой административную 
или уголовную ответственность, одна-
ко виды правонарушений в тексте за-
кона отсутствуют. При этом в Лесном 
кодексе Республики Молдова имеется 
перечень различных нарушений лес-
ного законодательства, состоящий из 
двадцати двух пунктов. В свою очередь 
ст. 40 возлагает на физических и юри-
дических лиц обязанность возместить 
ущерб, причинённый объектам расти-
тельного мира в результате нарушений 
законодательства. Как указывается в 
п. 2 ст. 40, размеры ущерба рассчитыва-
ются по имущественным, финансовым 
потерям, а также по недополученной 
прибыли пользователей. Закон пре-
дусматривает конфискацию объектов 
растительного мира, которые переда-
ются в собственность государства в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.

Выводы.
1. Исследование содержания зако-

на показало наличие в нём следующих 
особенностей: а) фиксация базовых 
понятий; б) государственный характер 
управления и охраны объектов расти-
тельного мира; в) отражение идеи ра-
ционального использования раститель-
ного мира; г) включение в текст закона 
экономического механизма; д) нормы 
ответственности за нарушения в дан-
ной сфере.

2. Закон сохраняет подход, ис-
пользуемый в постсоветских странах, 
строящийся на делении пользования 
такими объектами природы на общее 
и специальное. Это даёт возможность 
сохранить за гражданами Молдовы 
возможность свободного пребывания и 
бесплатного пользования в личных це-
лях объектами растительного мира. В 
свою очередь специальное пользование 
требует получения разрешений от цен-
тральных органов управления природ-
ными ресурсами, лесным хозяйством, 
сельским хозяйством республики.

3. В тексте закона нашли отражение 
также важные для сохранения расти-
тельного мира мероприятия: ведение 
учёта, государственного лесного када-
стра, проведение мониторинга, а также 
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регламентация экономического меха-
низма рационального использования 
объектов растительного мира. Это фи-
нансирование государством программ, 
мероприятий, экономическое стимули-
рование владельцев и пользователей 
земель, на которых расположены объ-
екты растительного мира.

4. Рассмотрение положений, свя-
занных с ответственностью за наруше-
ние законодательства о растительном 
мире, показывает его недостаточную 
разработанность, так как в тексте за-
кона отсутствует перечисление нару-
шений, за которые предусматриваются 
различные виды ответственности.

5. Существенным недостатком за-
конодательного акта является деклара-
тивная фиксация прав общественных 
организаций граждан в сфере обще-
ственного контроля в области исполь-
зования, охраны и восстановления 
объектов растительного мира. Закон 
фиксирует рекомендательный характер 
их предложений по контролю за рабо-
той государственных органов, органов 
местного самоуправления.
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Аннотация
В статье анализируется законодательство Украины в области использования и 

охраны водных ресурсов и практика его применения в процессе правового регули-
рования хозяйственной деятельности.
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доснабжение. 

Постановка проблемы. Состо-
яние водных ресурсов на дан-

ное время и широкое использование 
вод (водных объектов) в Украине в хо-
зяйственной деятельности свидетель-
ствует о необходимости более деталь-
ного исследования проблем водополь-
зования для обеспечения сохранности, 
научно обоснованного, рационального 
использования вод для потребностей 
населения и отраслей экономики.

Изложение основного материала. 
Современный многоотраслевой хозяй-
ственный комплекс Украины нуждает-
ся в использовании значительных объ-
емов воды. Использование воды всеми 
отраслями экономики в последние 
годы ежегодно составляло 9 360 млн 
куб. м и характеризировалось следую-
щими показателями: 

1. Коммунальное хозяйство – 
2181 млн куб. м; промышленность – 
4719 млн куб. м; сельское хозяйство – 
2914 млн куб. м [1].

2. Самыми крупными водопотреби-
телями (с годовым объемом более 500 
млн куб. м) в разрезе регионов остают-
ся Днепропетровская, Донецкая, Запо-
рожская области и Автономная Респу-
блика Крым [2].

Согласно данным государственного 
учета, на территории только лишь одной 
Ивано-Франковской области в 2009 году 
для использования было забрано из 
водных объектов 117,6 млн куб. м. 
воды, в том числе свежей воды 
103,36 млн куб. м. [3]. На протяже-
нии этого периода в области отрас-
лями экономики было использовано: 

на производство – 75,7 млн куб. м; 
на хозяйственно-питьевые нужды – 
21,8 млн куб. м [4].

Однако водные ресурсы Украины 
используются как для хозяйственной 
деятельности, так и для питьевых нужд 
людей, что предусмотрено Законом 
Украины «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении» [5].

В соответствии с законодатель-
ством хозяйственная деятельность 
в сфере питьевого водообеспечения 
включает [6]: 

– централизованное питьевое водо-
обеспечение городов, других населен-
ных пунктов;

– питьевое водообеспечение при 
помощи пунктов розлива питьевой 
воды (в том числе передвижных);

– производство фасованной питье-
вой воды;

– питьевое водообеспечение при 
помощи индивидуальных и коллектив-
ных установок (устройств) подготовки 
питьевой воды.

По нашему мнению, исследова-
ния сути хозяйственной деятельности, 
связанной с использованием водных 
ресурсов является невозможным без 
предварительного исследования теоре-
тико-правового аспекта категорий, не-
посредственно связанных с ней.

Экологическим законодательством 
Украины используются термины «ис-
пользование» и «пользование» при-
родными ресурсами. Водным кодексом 
Украины также закреплены термины 
«использование воды» и «водопользо-
вание», которые являются синонимич-
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ными, однако не идентичными по свое-
му содержанию. 

Таким образом, в соответствии со 
статьей 1 Водного кодекса Украины, 
водопользование – это использование 
вод (водных объектов) для удовлетво-
рения потребностей населения, про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и других отраслей хозяйст-
вования, включая право на забор воды, 
сброс сточных вод и другие виды ис-
пользования вод (водных объектов). 
Использование воды – процесс изъятия 
воды для использования в производ-
стве с целью получения продукции и 
для хозяйственно-питьевых нужд на-
селения, а также без ее изъятия для 
нужд гидроэнергетики, рыбного хо-
зяйства, водного воздушного транспор-
та и других нужд [7]. То есть понятие 
«водопользование» рассматривается 
как общее по отношению к понятию 
«использование вод». Отличие между 
ними состоит в том, что понятие «водо-
пользование» является более широким, 
а потому включает в себя элемент «ис-
пользования воды». Во время факти-
ческой реализации субъективных прав 
в области водопользования возникают 
водные правоотношения.

Водным кодексом Украины пред-
усмотрен перечень водопользователей, 
однако не закреплено понятие водо-
пользователя. Таким образом, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 42 Водного 
кодекса Украины, водопользователями 
в Украине могут быть предприятия, 
учреждения, организации и граждане 
Украины, а также иностранные физи-
ческие и юридические лица и лица без 
гражданства.

Водными кодексами Российской 
Федерации [8, с. 73], Азербайджанской 
Республики [9], Республики Белорусь 
[10] и Республики Казахстан [11] за-
крепляется определение в качестве во-
допользователя как гражданина, так и 
юридического лица, которым дано пра-
во пользования водными объектами.

В то ж время проектом Закона 
Украины «О внесении изменений в 
Водный кодекс Украины» определе-
но, что водопользователь – физиче-
ское или юридическое лицо, которому 
в установленном порядке дано право 
использования водных ресурсов для 
удовлетворения собственных нужд 
или коммерческих интересов [12]. Мы 
поддерживаем авторов этого проекта 

и считаем необходимым закрепление 
понятия «водопользователь» в статье 1 
Водного кодекса Украины.

К тому же в действующем водном за-
конодательстве субъекты права водополь-
зования классифицируются по различ-
ным признакам на определенные группы, 
в частности на: 1) первичные – имеющие 
собственные водозаборные сооружения 
и соответствующее оборудование для за-
бора воды; 2) вторичные (абоненты) –не 
имеющие собственных водозаборных 
сооружений и получающие воду из водо-
заборных сооружений первичных водо-
пользователей и сбрасывающие сточные 
воды в их системы на условиях, устанав-
ливаемых между ними.

В соответствии с частью 5 статьи 
42 Водного кодекса Украины, вторич-
ные водопользователи могут осущест-
влять сброс сточных вод в водные объ-
екты также на основании разрешений 
на специальное водопользование [13].

Еще одним важным определением, 
которое дает нам возможность понять 
характер деятельности, связанной с ис-
пользованием воды, является одно из 
основных понятий хозяйственного пра-
ва – понятие хозяйственной деятельно-
сти, которое можно найти в различных 
нормативно-правовых актах:

– в Законе Украины «О внешнеэко-
номической деятельности» от 16 апре-
ля 1991 года: хозяйственная деятель-
ность – какая-либо деятельность, в том 
числе предпринимательская, связанная 
с производством и обменом материаль-
ных и нематериальных благ, выступаю-
щих в форме товара;

– в Законе Украины «О налогоо-
бложении прибыли предприятий» от 
28 декабря 1994 года содержится такое 
определение: хозяйственная деятель-
ность – какая-либо деятельность лица, 
направленная на получение дохода в 
денежной, материальной или немате-
риальной формах, в случае когда непо-
средственное участие такого лица в ор-
ганизации такой деятельности есть ре-
гулярной, постоянной и существенной.

Хозяйственный кодекс Украины 
в части 1 статьи 3 содержит унифи-
цированное понятие хозяйственной 
деятельности: под хозяйственной де-
ятельностью в данном кодексе под-
разумевается деятельность субъектов 
хозяйствования в сфере общественно-
го производства, направленная на из-
готовление и реализацию продукции, 

выполнение работ или предоставление 
услуг стоимостного характера, которые 
имеют ценовую определенность. Та-
ким образом, можно выделить основ-
ные признаки хозяйственной деятель-
ности:

– особенный субъектный состав 
(хозяйственную деятельность соверша-
ют субъекты хозяйствования);

– особенная сфера совершения хо-
зяйственной деятельности (сфера об-
щественного производства);

– содержание хозяйственной дея-
тельности (производство и реализация 
продукции, выполнение работ, предо-
ставление услуг);

– стоимостный характер результа-
тов хозяйственной деятельности, име-
ющих ценовую определенность (реа-
лизуются за плату, функционируют как 
товар);

– профессиональные принципы хо-
зяйственной деятельности;

– соединение личных интересов 
производителя и публичных интересов 
(государственных, общественных и др.).

Хозяйственная деятельность – это 
такая общественно полезная деятель-
ность субъекта хозяйствования по из-
готовлению продукции, выполнению 
работ и предоставлению услуг с целью 
их реализации за определенную плату, 
которая базируется на объединении 
личных и публичных интересов та 
осуществляется на профессиональных 
принципах.

Какая-либо деятельность осущест-
вляется на определенных принципах. 
Хозяйственная деятельность осущест-
вляется на общих принципах, перечень 
которых установлен в статье 6 Граж-
данского кодекса Украины (ГКУ):

– обеспечение экономического раз-
нообразия и равная защита государ-
ством всех субъектов хозяйствования;

– свобода предпринимательской 
деятельности в рамках, определенных 
законом;

– свободное движение капитала, то-
варов и услуг на территории Украины;

– ограничение государственного 
регулирования экономических процес-
сов в связи с необходимостью обеспе-
чения социальной направленности эко-
номики, добросовестной конкуренции 
в предпринимательстве, экологической 
защиты населения, защиты прав по-
требителей и безопасности общества и 
государства;
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– защита национального произво-
дителя;

– запрещение незаконного вме-
шательства органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц в хозяй-
ственные отношения.

Хозяйственная деятельность явля-
ется достаточно разнообразной, что 
требует выделения основных ее видов. 
В зависимости от целей и способа ор-
ганизации и совершения хозяйствен-
ной деятельности часть 2 статьи 3 ГКУ 
выделяет два ее вида: хозяйственную 
коммерческую деятельность и неком-
мерческую хозяйственную деятель-
ность.

Хозяйственная деятельность, кото-
рая осуществляется для достижения 
экономических и социальных резуль-
татов с целью получения прибыли, 
является коммерческой (предпринима-
тельской) деятельностью, а субъекты 
такой деятельности являются предпри-
нимателями.

Предпринимательская деятель-
ность – это самостоятельная, инициа-
тивная, систематическая, на собствен-
ный риск хозяйственная деятельность, 
которая осуществляется субъектами 
хозяйствования (предпринимателями) 
для достижения экономических и со-
циальных результатов и с целью полу-
чения прибыли. Предпринимательство 
является основным видом хозяйствен-
ной деятельности.

Характерными чертами предпри-
нимательской деятельности, которые 
позволяют отличать ее от некоммер-
ческой, являются следующие: наличие 
цели – получение прибыли; иници-
ативность; рисковый характер такой 
деятельности; личная ответственность 
предпринимателя в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед кредиторами, го-
сударством всем своим имуществом, 
которое ему принадлежит на праве 
собственности; самостоятельность 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

Некоммерческая деятельность осу-
ществляется субъектами хозяйствова-
ния государственного или коммуналь-
ного секторов экономики в отраслях, 
в которых, соответственно со статьей 
12 ГКУ, запрещено заниматься пред-
принимательской деятельностью на 
основании решения соответствующе-

го органа государственной власти или 
местного самоуправления. Некоммер-
ческое хозяйствование – это самосто-
ятельная систематическая хозяйствен-
ная деятельность, осуществляемая 
субъектами хозяйствования, направ-
ленная на достижение экономических, 
социальных и других результатов без 
цели получения прибыли. То есть од-
ним из признаков некоммерческой хо-
зяйственной деятельности является са-
мостоятельность ее осуществления. Но 
учитывая то, что такая деятельность 
направлена на получение прибыли, она 
не может осуществляться без соответ-
ствующего финансирования, которое 
обычно предоставляется собствен-
ником имущества или учредителем 
субъекта такой деятельности. Поэтому 
совершение субъектом хозяйствова-
ния некоммерческой хозяйственной 
деятельности обусловливает определе-
ние источников получения денежных 
средств для покрытия убытков от такой 
деятельности (например, для товарных 
и фондовых бирж такими источниками 
являются периодические взносы чле-
нов биржи и предоставление участни-
кам биржевых торгов, незапрещенных 
законом платных услуг, связанных с 
основной деятельностью биржи).

Некоммерческая хозяйственная де-
ятельность осуществляется с целью 
удовлетворения определенных обще-
ственных нужд независимо от при-
быльности такой деятельности. Такой 
является деятельность части казенных, 
экспериментальных и других планово 
убыточных предприятий, финансиру-
ющихся за счет государства. На субъ-
ектов хозяйствования некоммерческой 
формы деятельности распространя-
ются общие требования касательно 
регулирования хозяйственной деятель-
ности с учетом особенностей ее осу-
ществления.

В частности, Водным кодексом и 
Законом Украины «О питьевой воде и 
питьевое водоснабжении» предусмо-
трено еще и правовое регулирование 
видов хозяйственной деятельности, 
связанных с такими категориями, как 
гидротехнические сооружения, транс-
порт и лесосплав.

В Законе «О безопасности гидро-
технических сооружений» определяет-
ся понятие гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) (ст. 3 «Основные понятия»). 
Под ними подразумеваются «плотины, 

строения гидроэлектростанций, насо-
сные станции, судоплавные шлюзы, 
судоприемники; сооружения, предна-
значенные для защиты от наводнений и 
разрушения берегов водохранилищ, бе-
регов и дна русел рек; сооружения (дам-
бы), оградительные сборники жидких 
отходов промышленных и сельскохо-
зяйственных организаций; приспосо-
блений от размыва на каналах, а также 
другие сооружения, предназначенные 
для использования водных ресурсов и 
предупреждения вредного воздействия 
вод и жидких отходов». 

Однако данное неполное перечис-
ление соответствующих объектов не 
дает классификаций ГТС по их предна-
значению и соответствующего право-
вого режима, поскольку они разноо-
бразны по степени влияния на водную 
среду и по хозяйственному значению.

Таким образом, круг водных и во-
дохозяйственных объектов (гидро-
технических сооружений) частично 
совпадает. Если же последовательно 
учитывать искусственный характер во-
дных объектов, то имеет смысл считать 
гидротехническими сооружениями 
еще и водохранилища, пруды.

Ключевой институт этого закона – 
декларация о безопасности. Этот до-
кумент представляется собственником 
или эксплуатирующей организацией в 
контролирующий орган. Утверждение 
этой декларации контролирующим ор-
ганом позволяет внести ГТС в специ-
альный реестр. Только после подобной 
регистрации и финансового обеспече-
ния ответственности собственников 
или эксплуатирующей организации за 
последствия аварий выдается лицензия 
на эксплуатацию ГТС.

В случае несогласия хозяйствую-
щих субъектов с предписаниями ор-
ганов контроля производится платная 
государственная экспертиза, что дает 
возможность государственным кон-
трольным органам утвердить или не 
утвердить декларацию, принимать дру-
гие эксплуатационные решения. К со-
жалению, в данное время по причине 
как внутреннего несовершенства, так 
и правового нигилизма применение 
упомянутого закона весьма проблема-
тично. 

Современный мир встретился с 
множеством конфликтов, связанных с 
проблемами обеспечения населения и 
промышленности питьевой водой. На-
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пряженная ситуация, связанная с запа-
сами водных ресурсов и их использова-
нием, наблюдается во многих регионах 
мира и в настоящее время. Только за 
последние полстолетия в мире произо-
шло более 500 споров из-за воды. Поч-
ти четыре десятка стран мира, которые 
географически чувствуют дефицит 
воды, – это страны, располагающиеся 
в засушливых зонах. В результате они 
очень зависят от воды, которая посту-
пает извне. Поэтому правовое регу-
лирование хозяйственной деятельно-
сти в области водоснабжения следует 
осуществлять с учетом обозначенных 
выше проблем.

Мониторинг внешних конфликтов, 
проведенный Центром военно-страте-
гических исследований Национально-
го университета обороны Украины, по-
казывает, что в последнее десятилетие 
недостаток питьевой воды как продук-
та питания становится новой причиной 
сложных социальных беспокойств и 
конфликтов.

Установлено, что проблема обеспе-
чения населения питьевой водой на-
зревала давно вследствие обострения 
противоречий между быстрым увели-
чением потребления (в связи с ростом 
населения планеты) и уменьшением 
запасов качественной питьевой воды 
вследствие действия негативных эко-
логических процессов. Решение про-
блемы недостатка водных ресурсов 
в данное время становится одним из 
наиболее актуальных и чрезвычайно 
важных средств не только с точки зре-
ния обеспечения продовольственной 
безопасности стран и народов, но и в 
качестве направления предотвращения 
военных конфликтов.

Анализ известных публикаций по-
казывает, что тема распределения воды 
в регионах с ограниченными водными 
ресурсами занимает видное место в 
работах зарубежных и отечественных 
ученых. Современные исследовате-
ли пришли к выводу, что сохранение 
имеющегося фонда пресноводных ре-
сурсов и поиск новых их источников – 
одна из наиболее актуальных задач в 
новом наступившем столетии. По этой 
причине много современных ученых 
назвали XXI столетие «Столетием 
воды», а их пессимистическое крыло – 
столетием «водных воен». Как писала 
американский политолог С. Поустель, 
«Забудьте про нефть. Справедливое 

распределение пресной воды представ-
ляет такую же взрывную головоломку, 
как и глобальное изменение климата» 
[18, с. 14].

Выводы. Суть проблемы состоит в 
том, что питьевая вода вместе с энерго-
носителями становится важным факто-
ром межгосударственных отношений, 
механизмом политического влияния. 
Так, неурегулированными до сих пор 
являются вопросы об использовании 
водных ресурсов между Украиной и 
соседними государствами. Например, 
Украина и Молдова до сих пор не под-
писали Договор о правилах совместно-
го пользования ресурсами р. Днестр. 
Украины, Россия, Беларусь подписали 
Конвенцию о рациональном использо-
вании ресурсов Днепра, однако экологи 
отмечают, что большая часть ее поло-
жений пока остается на бумаге [19].

В Украине, как и в других странах 
СНГ, проблема обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой 
остается нерешенной, а в ряде регио-
нов приобретает кризисный характер. 
По запасам водных ресурсов из расчета 
на единицу площади или на одного жи-
теля Украина занимает одно из послед-
них мест среди стран Европы. Большая 
часть населения вынуждена пользо-
ваться некондиционной, опасной для 
здоровья питьевой водой. Поэтому в 
ряде областей растет заболеваемость, 
связанная с неблагоприятным каче-
ством питьевой воды.

Список использованной литера-
туры:

1. Водное право РФ : учебно-прак-
тическое пособие. – М. : Юстицин-
форм, 2007. – 262 с.

2. Основні показники використання 
вод в Україні за 2009 рік / Державний 
комітет України по водному господар-
ству. Управління комплексного вико-
ристання водних ресурсів. – К., 2010. – 
Вип. 27. – 68 с.

3. Державна статистична звітність 
показників водокористування на 
території Івано-Франківської області 
за 2009 рік за формою № 2-ТП (вод-
госп) Дністровського басейнового 
управління водними ресурсами річок 
Дністра, Пруту і Сірету

4. Івано-Франківщина. Україна. 
Світ: статистичний щорічник за 2009 р. – 
Івано-Франківськ. – 2010. – С. 513

5. Про питну воду та питне водопо-
стачання : Закон України від 10 січня 
2002 р. № 2918-III (зі змінами, внесе-
ними згідно із Законами) // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. – № 16.

6. Про питну воду та питне водопо-
стачання : Закон України від 10 січня 
2002 р. № 2918 -III (зі змінами, внесе-
ними згідно із Законами) // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. – № 16.

7. Водний кодекс України від 6 
червня 1995 р. № 214/95-ВР (зі змінами, 
внесеними згідно із Законами) // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1995. – № 24.

8. Балюк Г.І. Екологічне право 
України (Загальна і Особлива частина) : 
навч. посібник. – К. : Хрінком Інтер, 
2006. – С. 73.

9. Водный кодекс Азербайджан-
ской Республики от 26 декабря 1997 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.crossna.narod.ru/lows/23/01.
htm#u6.

10. Водный кодекс Республики Бе-
ларусь от 15 июля 1998 г. № 191-З.

11. Водный кодекс Республики 
Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-
II [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://base.zakon.kz/doc/
lawyer/?doc_id=1042116.

12. Про внесення змін до Водно-
го кодексу України : Проект Закону 
України [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : NEWZminydozak\Зміни_
ВКУ.htn.

13. Водний кодекс України від 6 
червня 1995 р. № 214/95-ВР (із змінами, 
внесеними згідно з Законами) // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1995. – № 24. 

14. Водное право РФ : учебно-прак-
тическое пособие. – М. : Юстицин-
форм, 2007. – 262 с.

15. Водное право РФ : учебно-прак-
тическое пособие. – М. : Юстицин-
форм, 2007. – 262 с.

16. Водное право РФ : учебно-прак-
тическое пособие. – М. : Юстицин-
форм, 2007. – 262 с.

17. Водное право РФ : учебно-прак-
тическое пособие. – М. : Юстицин-
форм, 2007. – 262 с.

18. Александров И.К. ХХІ век: ги-
дроресурсы и военные конфликты / 
И.К. Александров // Зарубежное воен-
ное обозрение. – 1998. – № 9. – С.14.

19. Каптан А.М. Водні війни / 
А.М. Каптан // Кореспондент. – 2003. – 
№ 13.



IULIE 2014 31LEGEA ŞI VIAŢA

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРАВОВОЙ 
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Марина ДЗЕВЕЛЮК,
студентка

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
This article discusses the emergence of new approaches to the role of the state in the context of globalization. Every day you can 

watch the transformation processes in the world, giving rise to new models of statehood. Scientists research have aim to study the 
peculiarities of such models and the application of new concepts of statehood in the modern world.
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Аннотация
В статье рассматривается становление новых подходов к роли государства в условиях глобализации. С каждым днем 

можно наблюдать трансформационные процессы в мире, что приводит к возникновению новых моделей государственности. 
Исследования ученных направлены на изучение особенностей таких моделей и возможность применения новых концепций 
государственности в современном мире.

Ключевые слова: глобализация, нация-государство, корпорация-государство, транснациональные корпорации, регион-
государство, рынок государство, современный мир, цивилизации, глобальные города.

Постановка проблемы. Совре-
менный мир трансформируется 

у нас на глазах, вызывая появление новых 
теорий и подходов. Процессы глобализа-
ции, происходящие в современном мире, 
вызывают множество дискуссий по пово-
ду ослабления статуса нации-государства 
и появления новых ведущих актеров на 
мировой арене, сменяющих его. Одни по-
лагают, это будет мировое правительство, 
другие – цивилизации, третьи – регион-
государство. Нация-государство действи-
тельно уходит, но государство еще доста-
точно сильно и не позволяет никому занять 
его место. Оно остается, но теряет свою 
национальную форму. На смену нации-го-
сударству грядет корпорация-государство. 
Речь идет не о превращении корпорации 
в государство и не о корпоративном го-
сударстве вроде Италии 1920–1930 годов 
или Германии 1933–1945-х годов [2]. Речь 
о принципиально новом и, вероятно, чу-
довищном феномене, который может по-
казаться современникам не менее страш-
ным, чем «новые монархии» XV века жи-
телям позднесредневекового социума. 

Корпорация-государство – это уже 
сегодняшний день, мы просто не видим 
его за постепенно трансформирующим 
государством. Большого значения в этом 
пространстве набирают транснациональ-
ные корпорации, которые все больше вли-
яют не только на внешние отношения и 
торговлю, а и на собственную экономику 
государства, финансовые, человеческие и 
информационные потоки.

Актуальность темы статьи обу-
словлена ростом глобализации, то есть 
формированием единого планетарного 

финансово-экономического простран-
ства, результатом которого является раз-
рушение национальных государств, ко-
торые утратили конкурентоспособность, 
и подрыв национального суверенитета и 
независимости.

Учитывая вышеизложенное, выбран-
ная тема статьи является весьма актуаль-
ной и имеющей теоретико-прикладное 
значение.

Целью и задачами данной статьи яв-
ляется попытка определить и охарактери-
зовать основные модели государственной 
трансформации в условиях глобализации, 
выделить их особенности.

Состояние исследования. Изучение 
научных трудов по обозначенной про-
блематике показало, что над ее решением 
работали и работают такие ученые, как 
Н. Макиавелли, Ж. Боден, Н. Данилев-
ский, А. Тойнби, К. Шмит, К. Хаусхофер, 
Э. Троффлер, М. ван Кревельд, К. Омае, 
Ф. Бобит, А. Харин, А. Фурсов, О. Плот-
никова и другие.

Однако в связи с недавним распро-
странением данной тематики в Украине 
и за рубежом разработаны только основ-
ные признаки моделей государственной 
трансформации и еще нет полностью 
сформированных концептуальных основ.

Изложение основного материала. 
Возникновение новых игроков на гло-
бальной арене приводит к возникновению 
тезиса о «новом средневековье» – эпохе, 
когда также существовало множество са-
мых разнообразных политических обра-
зований. Но это также было и временем, 
когда государства в современном понима-
нии не существовало. Доминирующими 

субъектами международных отношений 
являлись империи, которым с XVI в. на-
чинают приходить в Европе на смену го-
сударства-нации. Данный процесс нашел 
отражение в политической мысли Ново-
го времени, в первую очередь, в трудах 
Н. Макиавелли (применившего термин 
«государство») и Ж. Бодена (с его «тео-
рией суверенитета»), а также в противо-
стоянии имперского и государственного 
принципов формирования политическо-
го пространства, приведшего к страш-
ной Тридцатилетней войне в Европе 
(1618–1648 гг.) [1, с. 65].

Многие ученые делают попытки 
определить альтернативные формы госу-
дарственности, а также те организации, 
которые могут стать противовесом госу-
дарству. С одной стороны к ним относят 
правительственные и неправительствен-
ные организации, транснациональные 
корпорации, глобальные города и госу-
дарства-регионы. С другой стороны мож-
но наблюдать влияние международных 
институтов, которые сводятся над госу-
дарством, таких как ООН, Лига арабских 
государств и другие, а также государ-
ственно подобные образования.

Триста с лишним лет спустя запад-
ные ученые начинают все более активно 
говорить об ослаблении государства и об 
утрате им своих позиций. Здесь можно 
отметить идеи представителей цивили-
зационного подхода (Н. Данилевский, 
А. Тойнби), указавших на возрастающую 
роль цивилизаций, «теорию больших 
пространств» К. Шмитта, концепцию 
панидей К. Хаусхофера. Однако данные 
теории возникали немного в иных исто-
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рических условиях, являлись ответом на 
конкретные вызовы времени, поэтому их 
разбор выходит за рамки статьи [1, с. 65].

Одним из первых ученых, кто заин-
тересовался данной проблемой в период 
формирования глобального мира, был 
американский футуролог Э. Троффлер 
со своей концепцией «трех волн». Еще в 
1980 г. он указал на две тенденции, кото-
рые набирают обороты в наше время: 

– стремление одних сил перенести 
власть с уровня государства-нации на 
уровень внутренне национальных регио-
нов и групп;

– попытки поднять власть на уровень 
международных агентств и организаций, 
создание определенных государственопо-
добных образований [5, с. 500].

В конце 1990-х годов израильский 
ученый М. ван Кревельд охарактеризовал 
ряд тенденций, вызывающих ослабление 
статуса государства: формирование круп-
ных региональных объединений, таких 
как НАФТА, ЕС, АСАН и МЕРКОСУР, а 
также возникновение общественных объ-
единений и международных организаций, 
которые все больше эмансипироваться от 
государства [1, с. 66].

Глобализация поменяла ударные и 
безударные уровни предыдущей эпохи: 
государственный и локальный уровни 
отошли на второй план, а глобальный и 
региональный вышли на первый. Макро-
регионализация современного мира име-
ет два аспекта. Во-первых, это формиро-
вание наднациональных экономических 
и политических структур типа Евросоюза 
или Североамериканской зоны свобод-
ной торговли (НАФТА). Во-вторых, что 
намного важнее, появление уже в начале 
1990 годов феномена, который извест-
ный японский публицист К. Омае в книге 
«Конец нации-государства: подъем реги-
ональных экономик» (1995 год) назвал 
«регионом-государством» [2].

То, что К. Омае назвал «регионом-го-
сударством», Ф. Бобит назвал «рынком-
государством» (market-state), идущим на 
смену нации-государству. Если импера-
тивы последнего носили политико-эко-
номический характер, а в 1945–1975 го-
дах еще и социальный, то императивы и 
смысл жизни region-state или market-state 
являются прежде всего экономически-
ми, а уж затем политическими и в еще 
меньшей степени социальными. По сути, 
и то, и другое представляют собой десо-
циализацию, денационализацию, а в из-
вестном смысле и детерриториализацию 

государства. И если регион-государство 
еще сохраняет черты территориального 
государства, а вместе с ними в определен-
ной степени характеристики социального 
и – в большей степени – политического 
государства, то «рынок-государство» эти 
характеристики, по сути, утрачивает. «Ре-
гион-государство», таким образом, – это 
переходная форма к структуре, действи-
тельно адекватной Pax Globalica – «рын-
ку-государству». Однако последнее есть 
суть этого процесса, и поэтому правиль-
нее говорить о рыночной государствен-
ности. Конкретную историческую форму, 
адекватную глобальному рынку и рыноч-
ной государственности, я называю «кор-
порацией-государством» (corporation-
state) [4, с. 73].

На мировой арене начинают активно 
выступать и «глобальные города», такие 
как Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Токио, 
которые все заметнее становятся крупны-
ми центрами международной деловой, 
политической и социальной жизни, всту-
пая в союзы с ТНК и другими мегаполи-
сами вне сферы государственного устрой-
ства [6, с. 362].

Существуют и другие модели госу-
дарственной трансформации. Согласно 
теории Б. Галя, будущая организация ми-
рового политического пространства име-
ет 3 формы:

а) мировую сеть (сложное сечение 
всевозможных сетей, ТНК);

б) мировую империю (сверхдержаву);
в) мировую державу или федерацию.
Государство продолжит свое суще-

ствование, но потеряет основные характе-
ристики, считает ученый [8].

И.Ф. Кефели отмечает, что все более 
сильное влияние на мировые процессы 
оказывают СМИ, а также «гибридные об-
разования». Под последними он понимает 
«объединение государственных и негосу-
дарственных структур в области бизнеса 
и СМИ» [7, с. 66].

Также существует и критика таких 
подходов. К примеру, П. Крупкин в своих 
статьях доказывает тот факт, что ничего 
нового не происходит. Мы наблюдаем 
примерно те же явления, что и в эпоху 
средневековья, только немного в иной, 
современной оболочке. До Нового време-
ни в Европе примерами аналогов ТНК и 
«сетевых структур вообще» можно счи-
тать римско-католическую церковь, мона-
шеские ордена, торговые компании. Вся 
интрига будет закручена вокруг укрупне-
ния государственных образований совре-

менного мира, так что будут разрушаться 
государства слабых стран, входя в зону 
влияния или даже в состав более сильных 
государств. Развивая аналогию со сред-
невековьем, П. Крупкин отмечает, что в 
мире выделятся столичная область (мо-
жет быть, не одна), развитые культурные 
и промышленные центры, а также различ-
ного рода захолустья и провинции [9].

Исходя от изученного материала и 
указанных выше типологий, можно при-
вести свою классификацию моделей госу-
дарственной трансформации:

1. Современные государства – класси-
ческий тип демократического, правового 
государства, в котором обеспечиваются 
права и свободы, участие народа в осу-
ществлении власти, пока еще сохраня-
ющий свои позиции, но испытывающий 
глобализационное влияние.

2. Постсовременное государство – это 
тип государства, к которому можно отне-
сти такие возникающие образования, как:

– корпорация государство – органи-
зация, замещающая собой органы госу-
дарственного управления и ставящая на 
первое место в своей деятельности корпо-
ративную выгоду, экономическую конку-
рентоспособность в глобальном масшта-
бе. Государство начинает вести себя как 
корпорация, в которой все определяется 
экономической эффективностью, забывая 
о социальной и национальной составляю-
щей;

– регион-государство – объедине-
ние нескольких государств или регионов 
прежде всего в экономических целях, 
активно выступающее в качестве само-
стоятельного субъекта на международной 
арене и руководствующееся в первую оче-
редь экономическими интересами;

– империя – как правило, надэтниче-
ское, надгосударственное образование, 
организованное на принципах некоторых 
высших начал, более значимых, чем про-
сто общность происхождения;

– цивилизация – сложная, много-
уровневая, социокультурная организация, 
которая формируется на основе общих 
ценностей, занимающая значительную 
территорию;

– глобальный город – представляет 
собой мегаполис, который обладает все-
ми признаками государства, действует в 
экономических целях, вступая в союзы с 
ТНК.

Империя, как правило, ориентирова-
на на расширение, а цивилизация – на со-
хранение своей ценностной системы, ци-
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вилизации более объединены культурой, 
а империи – политикой.

Выводы. В целом тот факт, что наря-
ду с сохраняющим свои позиции государ-
ством будут существовать и самоутверж-
даться и иные актеры мировой политики, 
является убедительным. Актуальность 
таких образований вызвана развитием 
глобализации в мире. В особенностях их 
структуры есть много положительных 
и нужных качеств, необходимых совре-
менному государству. По моему мнению, 
такие образования являются лишь оче-
редной эволюционной формой самоорга-
низации, а их развитие не повлечет унич-
тожение статуса и значения государства. 
А для того, чтобы укрепить силу и статус 
государства в мире, я считаю, необходимо 
разумно применить полученные знания 
от корпоративного устройства в совре-
менном государстве, при этом не ставя 
выше корпоративную выгоду и экономи-
ческую эффективностью над социальной 
составляющей государства.
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Summary
In the article the legal basis for the development, content and implementation of 

the reform of public life of the Austrian Empress Maria Theresa are researched. The 
causes and background of reforming the administrative and legal systems of the Austrian 
Empire 1740-1780 are identifi ed. Legal and organizational features of the functioning 
of the State Council, the Supreme Chamber of Justice, the State Chancellery, the 
Court Chamber of the fi nancial and other public institutions of the Austrian monarchy, 
established by Maria Theresa, are characterized. The local governance reform, litigation, 
pension offi cials, the education system of the Austrian Empire 1740–1780 are reviewed. 
The impact of the reform of the Austrian Empress Maria Theresa on the social life of 
Galicia, Bukovina and Transcarpathia are analyzed. The historical and legal assessment 
of the reforms of Maria Theresa in the Austrian Empire 1740-1780 is represented.

Key words: Maria Theresa, Austria Empire, reforms, system of public administration.

Аннотация
В статье исследуются правовые основы разработки, содержания и реализации 

реформ общественной жизни австрийской императрицы Марии-Терезии. Опре-
делены причины и предпосылки реформирования административной и правовой 
систем Австрийской империи 1740–1780 гг. Охарактеризованы организационно-
правовые особенности функционирования Государственного совета, Верховной 
палаты юстиции, Государственной канцелярии, Придворной финансовой палаты 
и других государственных институтов Австрийской монархии, учреждённых Ма-
рией-Терезией. Раскрыто реформы местного управления, судопроизводства, пен-
сионного обеспечения чиновников, системы образования Австрийской империи 
1740–1780 гг. Проанализировано влияние реформ австрийской императрицы Ма-
рии-Терезии на общественную жизнь Галиции, Буковины и Закарпатья. Представ-
лено историко-правовую оценку реформ Марии-Терезии в Австрийской империи 
1740–1780 гг.

Ключевые слова: Мария-Терезия, Австрийская империя, реформы, система 
государственного управления.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях в Укра-

ине происходит реформирование всех 
сфер общественной жизни. Большое 
значение имеет учет исторического как 
международного, так и национально-
го правового опыта. Особый интерес 
представляет историко-правовой ана-
лиз государственных реформ в Ав-
стрийской монархии во второй поло-
вине XVIII в., которые распространяли 
свое действие и на украинские земли 
(Галицию, Буковину и Закарпатье).

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена потребностями зако-
нодательного обеспечения правового 
регулирования реформ общественной 
жизни в Украине с целью продолжи-
тельной и глубокой евроинтеграции.

Состояние исследования. Рефор-
мы австрийской императрицы Марии-
Терезии вызывали интерес с целью 
научного познание не в одного поко-
ления исследователей. Среди украин-
ских учёных следует отметить работы 
И. Бойка, П. Захарченка, Н. Кугу-
тяка, В. Кульчицкого, И. Настасяк, 
М. Никифорака, О. Сухого, Б. Тыщика, 
М. Шупьяны и др. Тем не менее су-
ществует сообразность высказать 
новый взгляд на некоторые аспекты 
этого вопроса.

Цель и задачи исследования за-
ключаются в том, чтобы определить 
предпосылки, содержание и послед-
ствия реформ общественной жизни 
Австрийской империи, осуществляе-
мых императрицей Марией-Терезией 
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в 1740–1780 гг., и особенности их реа-
лизации на западноукраинских землях.

Изложение основного материала. 
В конце XVIII в. начался новый пери-
од в жизни западноукраинских земель. 
В это время карта Европы была вновь 
изменена в соответствии с геополити-
ческими интересами тогдашними ве-
дущими государствами. В результате 
первого (1772 г.) и третьего (1795 г.) 
разделов Речи Посполитой в состав 
многонациональной Австрийской им-
перии отошла вся территория Русского 
воеводства (без Холмской земли), ко-
торая в историко-правовой литературе 
более известная как Галиция или Га-
личина. В результате войны с Турцией 
1774–1775 гг. Австрия присоединила к 
своим владениям еще и Буковину (без 
Хотинской земли). Под властью этой 
империи в составе Венгерского коро-
левства еще с XVI в. находилось За-
карпатья [3, c. 201]. Итак, «лоскутная» 
империя Габсбургов в конце XVIII в. 
стала обладательницей значительной 
части украинских земель площадью 
70 тыс. кв. км с населением 3,5 млн че-
ловек, из которых 2,4 млн были укра-
инцами.

Украинскую Галичину и юго-вос-
точные регионы Польши австрийское 
правительство выделило в отдельный 
коронный край – «Королевство Гали-
ции и Лодомерии» с центром во Льво-
ве (название взято из древнего титула 
венгерских королей, которые в XIV в. 
недолго владели землями Галицко-Во-
лынского государства – rex Galiciae et 
Lodomeriae). В этой административной 
единицы были искусственно объеди-
нены этнические украинские земли с 
частью польских. Условной границей 
между украинской (восточной) и поль-
ском (западной) частями Галичины 
стала река Сян. В административном 
плане Королевство Галиции и Лодо-
мерии делилось на 19 округов, 12 из 
которых составляли украинскую Вос-
точную Галичину. В 1786 г. на правах 
отдельного округа в Галиции была 
присоединена Буковина с центром в 
Черновцах. В 1795–1809 pp. также 
была присоединена Холмщина. Закар-
патье, как и раньше, оставалось в со-
ставе Пожонського (Братиславского) 
наместничества как составляющей 
Венгрии. Фактическим руководителем 
коронного края Галичины и Лодоме-
рии считался губернатор. Он предна-

значался австрийским императором и 
наделялся широкими полномочиями. 
При губернаторе находилось губерн-
ское правление, делилось на департа-
менты, которые ведали отдельными 
отраслевыми управлениями. С 1772 г. 
до 1849 г. в Галичине сменилось 14 
губернаторов. Территория Галиции в 
пределах бывших польских воеводств 
сначала была разделена на 6 циркулей, 
которые делились на 18 дистриктов. В 
1782 г. разделение на дистрикты ликви-
дировали. Осталось деление на 18 цир-
кулей, которые назывались также окру-
гам. С 1786 г. до 1849 г. в состав Гали-
чины как 19 циркуль входила Буковина. 
Циркули возглавляли окружные старо-
сты. К их компетенции относились 
все административные и полицейские 
дела, надзор за торговлей, промышлен-
ностью, призыв на военную службу. В 
1775 г. во Львове был создан Галиц-
кий сословный сейм с ограниченной 
компетенцией. Фактически этот сейм 
был организован в 1782 г. как совеща-
тельный орган при губернаторе [4, c. 
235–236]. На местах административная 
и судебная власть принадлежала войту, 
а управление несколькими окружаю-
щими сельскими общинами осущест-
влял мандатор. Городами управляли 
магистраты, в состав которых входили 
войт, бургомистр, райцы (советники) 
и лавники (заседатели). Территория 
Закарпатской Украины, как и венгер-
ские этнические земли, разделялась 
на жупы (комитаты), которые состояли 
из доминий. Все административные 
органы на Закарпатье подчинялись 
Пожонському (Братиславском) намест-
ническом управлению. Как видим, пре-
бывание украинских земель даже в со-
ставе одной австрийского государства 
оставляло западноукраинские земли 
административно и территориально 
разделенными.

Инкорпорация западноукраинских 
земель в состав Австрийской империи 
совпала по времени с первой волной 
модернизационных реформ в этом го-
сударстве, которые в 70–80 pp. XVIII в. 
начала осуществлять австрийская пра-
вительница Мария-Терезия, а после ее 
смерти последнее продолжил ее сын 
Иосиф II.

В 1740 г. Мария-Терезия унасле-
довала императорский трон, которым 
владела 40 лет. С этого времени в Ав-
стрии началась эпоха так называемого 

образованного или просвещенного аб-
солютизма. Это была эпоха государ-
ственных реформ, которые были на-
правлены на комплексные изменения 
во всех сферах общества. Эти реформы 
имели целью путем усиления государ-
ственной централизации и установле-
ния контроля правящей династии за 
всеми сферами общественной жизни 
привлечь империю к новым историче-
ским процессам и не допустить ее от-
ставание от основного соперника – со-
седней Пруссии. Эпоха образованного 
абсолютизма характеризовалась лик-
видацией некоторых сословных при-
вилегий, реформами, направленными 
на развитие торговли и мануфактур, 
на ликвидацию феодальной разоб-
щенности, попытками освобождения 
крестьян от личной зависимости. В Ав-
стрии, как и в некоторых европейских 
странах, использовали популярность 
идей французских просветителей, про-
возгласив «союз философов и монар-
хов» [6, c. 30].

Мария-Терезия начала свои ре-
формы из централизации управления 
государством. В результате был соз-
дан специальный орган для руковод-
ства внешней политикой. Перед этим 
внешнеполитическими вопросами ве-
дали Тайная конференция и Придвор-
ная канцелярия, четкого разграниче-
ния компетенций между которыми не 
было, существовала даже конкуренция 
и конфронтации. Второй из названных 
органов имел двух равноправных кан-
цлеров, ведал еще и внутриполитиче-
скими делами и был высшей судебной 
инстанцией.

В ходе осуществления реформы 
государственного управления в 1742 г. 
Мария-Терезия изъяла из компетенции 
Придворной канцелярии внешнеполи-
тические проблемы (politica) и созда-
ла для этого новый орган – Государ-
ственную канцелярию (Staatskanzlei) с 
государственным канцлером во главе. 
За Придвирной канцелярией, которую 
с тех пор возглавлял только один кан-
цлер, оставлено проблемы внутренней 
политики (provincialia) и выше судо-
производство (judicialia). Для финан-
совых и военных дел созданы отдель-
ные органы управления. Долгое время 
существовали региональные канцеля-
рии: чешская, венгерская, Семигород-
ская, а также советы: нидерландский 
и итальянский. В 1749 г. императрица 
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частично эти региональные органы 
реформировала, создав Директориум, 
ведавший делами австрийских земель 
и Чехии, а в 1757 г. к его компетенции 
добавлены еще дела Нидерландов и 
Италии. Соответствующие канцеля-
рии и советы были ликвидированы 
[7, c. 127–128].

Вопросы судопроизводства из 
компетенции Директориума было изъ-
ято. Для них в 1749 г. было создано 
Верховную палату юстиции. Этим 
фактом судебная власть была отде-
лена от административной. В 1761 г. 
императрица вместо Директориума 
создала как высший орган управле-
ния страной по внутриполитическим 
вопросам (кроме военных, судебных 
и финансовых) объединенную При-
дворную австрийскую и чешскую кан-
целярию во главе с канцлером. Вен-
грия имела свои органы управления 
[6, c. 31]. В 1746 г. для руководства 
делами торговли и промышленности 
был сформирован соответствующий 
Директориум (Commerzdirectorium), 
а по финансовым вопросам – Ми-
нистерскую банковской депутацию 
(Ministerialbancodeputation).

В 1762 г. Мария-Терезия создала 
отдельную Придворную финансовую 
(счётную) палату (Hofrechnungskammer), 
к компетенции которой принадлежал 
генеральный надзор за финансовыми 
делами всех государственных органов, 
сейма, который выделил городских ма-
гистратов. Этот орган под названием 
Генеральный финансовый директориум 
просуществовал до 1854 г.

Марией-Терезией в 1760 г. был 
создан еще один центральный орган 
управления – Государственный со-
вет (Staatsrath), который осуществлял 
контроль над деятельностью всех цен-
тральных и земельных органов управ-
ления и информировал об этом монар-
ха. Таким способом осуществлялось 
проведение единой государственной 
внутренней и внешней политики. Дея-
тельность совета распространялась на 
все территории, в частности на Вен-
грию. В конце XVIII в. этот совет по-
лучил право осуществлять при отсут-
ствии или при болезни монарха регент-
ские функции. Действовал до середины 
XIX в.

Что касается организации управле-
ния отдельными землями (краями), то 
долгое время не было единых подходов, 

единой системы. В землях продолжали 
действовать свои представительные ор-
ганы – сеймы и сеймики, роль которых 
в отдельных землях была различной. 
Крепче, влиятельными они были, на-
пример, в Венгрии [6, c. 31]. Земельная 
администрация подчинялась монарху 
и местным сеймам. Сеймы, к тому же, 
часто создавали дополнительно все но-
вые исполнительные органы и структу-
ры, наделяя их разными функциями за 
счет государственных органов. Идея же 
абсолютной монархии, которая настой-
чиво внедрялась в жизнь Габсбургами 
в Австрии, требовала централизации 
государственной власти.

Мария-Терезия в 1743–1749 гг. осу-
ществила государственные реформы 
относительно земель как составляю-
щих государства. Она ликвидировала 
все прежние земельные органы управ-
ления (правительства, земские старо-
сты, земских маршалков, пражское на-
местничество) и вместо них образовала 
для каждой земли (края) коллегиальные 
Репрезентации (Representation) во главе 
с президентами и финансовые палаты. 
Эти органы были монаршими, то есть 
представляли интересы монарха, от 
его имени действовали и подчинялись 
ему и центральным властям [6, c. 32]. 
Репрезентации ведали всеми делами 
управления землями, финансовыми 
вопросами, к их компетенции относи-
лись и дела судопроизводства: сфор-
мированы при Репрезентации Сената 
юстиции (Justizsenat) были высшей 
апелляционной инстанцией в земле 
(края). Правда, 1763 г. репрезентации 
ликвидировали. Вместо них созданы 
губернаторства (Gubernium), в некото-
рых землях (краях) – земские старосты 
(Landeshauptmannschaft) или краевые 
правительства (Landesregierung). Со 
временем «притерлось» к ним всем 
название «губернаторства». Возглав-
ляемые губернаторства губернаторы, 
или земские старосты (в середньоав-
стрийських краях), назначались монар-
хом. При них действовали губернские 
советы, членов которых назначала им-
ператрица. Вновь монаршие органы 
управления земель не подчинялись 
местным сеймам. Они подлежали непо-
средственно Придвирной канцелярии 
или иным органам, ее впоследствии 
заменили. Губернаторства распростра-
няли власть на действующие в землях 
органы самоуправления. Губернаторы 

получили право председательствовать 
на сеймах и сейма выделения, право 
распускать сеймы, отменить решение 
их выделил.

Коронный край в Австрийской 
империи делился на округа (Kreis), 
где органами администрации были 
староства, или краевые правительства 
(Kreishauptmannschaft. Kreisamt), во 
главе с окружными старостами. Их на-
значал монарх, перед ними (как и перед 
центральными властями) они несли 
юридическую ответственность. Это 
деление и структуру органов окруж-
ной администрации Мария-Терезия 
распространила на всю страну. Она 
стала назначать старостами не только 
дворян, как это имело место ранее, но 
и людей других сословий. Такое ад-
министративное деление вводилось и 
на новоприсоединенных землях. На-
пример, в 1773 г. оно было введено в 
Галичине, которую было разделено на 
шесть округов (циркулей). В городах 
продолжали действовать магистраты, 
в селах – частные власти (владельцы 
земли, которые назначали чиновников) 
[7, c. 129–130].

Осуществленные Марией-Тере-
зией реформы в системе управления 
имели целью прежде укрепить им-
ператорскую власть, способствовать 
установлению абсолютной монархии. 
Складывались вновь органы из чинов-
ников, которых назначали и увольняли 
или непосредственно сами монархи, 
или другие компетентные централь-
ные органы. От чиновников требова-
ли соответствующей квалификации, 
добросовестного, усердного труда, 
безусловной поддержки монаршей по-
литики, послушания, дисциплины. Ма-
рия-Терезия установила государствен-
ную плату за службу чиновникам. До 
реформы они выполняли ее бесплатно, 
как почетное дело, пользуясь за это 
всевозможными социальными льгота-
ми, привилегиями и подарками, или 
принимали оплату от людей за свои 
услуги, то Мария-Терезия ввела опла-
ту их труда за счет государства, однако 
небольшую. Поэтому действующими 
оставались и предыдущие виды ком-
пенсации [6, c. 33]. Во второй полови-
не XVIII в. Мария-Терезия установила 
высокое жалованье чиновникам всех 
рангов, чтобы оплата от населения шла 
отныне государству за совершение им 
различных правовых услуг. Были вве-
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дены также пенсионное обеспечение 
чиновников, назначены пенсии вдовам 
и сиротам. Небольшая оплата труда, в 
частности, средних и низших чиновни-
ков приводила к коррупции, взяточни-
честву, злоупотреблению.

Вторая половина XVIII в. принесла 
серьезные изменения и в области суда 
и судопроизводства. Мария-Терезия 
приняла кардинальные меры по отде-
лению суда от администрации, устра-
нение из системы судебных органов 
и сферы судопроизводства средневе-
ковых феодальных пережитков. Она 
стремилась ликвидировать партику-
ляризм в судебной системе, устранить 
разнообразие судебных органов, су-
ществовавших для каждого состояния 
в частности, даже для определенной 
категории дел в пределах одного и того 
же состояния; разными были судебные 
органы и по разным землям (краях). 
Судебная система была сложной: суды 
городские, земские, гофмаршальськие 
и др., они не имели надлежащей упоря-
доченности, дела часто пересылались 
от одного суда в другой [5, c. 139]. В 
связи с этим Мария-Терезия начала 
внедрять идею создания единой судеб-
ной системы в стране, а также практи-
ку назначения судей только монархом. 
Они, к тому же, должны были иметь 
соответствующее юридическое образо-
вание и практический опыт. Судебные 
органы императрица пыталась превра-
тить в органы чисто государственные, 
монаршие. С этой целью в 1768 г. она 
объявила, что все судебные органы 
подвластны монарху, высшая власть в 
сфере судопроизводства принадлежит 
ему же, которую он осуществляет че-
рез соответствующих назначаемых су-
дебных чиновников. Это означало, что 
существовавшие до реформ частные 
суды или созданные самоуправляемые 
корпорации ликвидировались (не сра-
зу, однако, и не везде, а постепенно).

Судебная реформа началась соз-
данием, как отмечалось, сначала при 
репрезентации, а затем при губерна-
торстве специальных Сенатов юстиции 
(Justizsenat), а вскоре – Сенатов для фи-
нансового судопроизводства. В 1749 г. в 
Вене была создана отдельная судебная 
инстанция – Высшая палата юстиции 
(Oberste Justizstelle), просуществовав-
шая до середины XIX в. Компетенция 
ее как первой инстанции из важнейших 
судебных дел и как высшей апелляци-

онной инстанции распространялась на 
всю империю, кроме Венгрии. В ее со-
став входило несколько сенатов юсти-
ции, рассматривали дела и апелляции 
определенных земель (краев). Среди 
других в 1780 г. был создан отдельный 
сенат для Галичины, который был выс-
шей инстанцией надзора коронного 
края Галиции и Лодомерии [1, c. 58]. 
Реформы нижестоящих судов начато 
позже, при Иосифе II.

Модернизация общества требовала 
существенных изменений в области 
образования. В 1770 г. императрица на-
чала реформирования системы образо-
вания, объявив школьное образование 
делом государства, а не церкви. Было 
провозглашено общее среднее образо-
вание для всех жителей края, создано в 
городах, городках и селах для широких 
масс населения целую сеть учебных 
заведений (классные – «приходские» 
с обучением на родном языке, трех-
классные – «тривиальные», четырех-
классные – «нормальные» с обучением 
на немецком языке), которые содер-
жались за счет государства. Низшим 
школьным звеном стали в селах народ-
ные школы (Volrsschule), в городах – 
нормальные школы (hormalschule), в 
столицах краев – образцовые школы 
(Musterschule). Учебные планы, сроки 
обучения определяло государство. На-
чалось и создание реальных школ (сво-
еобразных профтехучилищ). Средним 
звеном оставались гимназии, для кото-
рых в 1776 г. были созданы отдельные 
учебные программы и планы. В 1774 г. 
в Вене при церкви Св. Варвары была 
основана духовная семинария – «Бар-
бареум», где разрешалось учиться и 
украинцам с западноукраинских зе-
мель. За 20 лет ее закончили 29 галичан 
и 32 закарпатцы. С этой семинарии вы-
шло ряд украинских ученых, писателей 
и священников.

При реформировании образования 
значительные изменения произошли в 
университетах. Для них было выдано 
типовой устав, который превращал их 
в государственные учебные заведения 
и регулировал их структуру, внутриу-
ниверситетскую организацию, систему 
учебного процесса; приняты меры по 
ликвидации средневековой схоластики. 
Основной задачей университетов был 
практицизм – приготовление к будущей 
работе юристов, священников, учите-
лей, врачей и др. Однако стандартное, 

шаблонное преподавания, введения 
обязательных учебников, догматизм 
тормозили развитие науки, творческой 
мысли. Система образования – началь-
ного, среднего и высшего – должна 
была служить задачам укрепления Ав-
стрийской империи. В 1770 г. в народ-
ных школах был введен немецкий язык 
преподавания, а в 1776 г. – в средних 
[7, c. 132–133].

Значительные изменения произош-
ли в сфере религии. Церковь подчиня-
лась государству, католичество стало 
государственной религией, и изменил-
ся статус священников: они стали го-
сударственными служащими. В 1774 г. 
было введено название «греко-католи-
ческая церковь» для того, чтобы отли-
чать украинскую (униатскую) церковь 
от римо-католической и армянской ка-
толической церквей, которые функцио-
нировали в Галиции в составе Австрии 
(с 1772 г.), а затем – Австро-Венгрии 
(с 1867 г.). Характерной была политика 
Марии-Терезии в отношении церкви. 
Будучи лично ревностной католичкой, 
она, однако, использовала любую воз-
можность для подчинения церкви госу-
дарству.

Выводы. Итак, переход от средневе-
ковья к Новому времени в многонацио-
нальном Австрийском государстве был 
связан с реформами императрицы Ма-
рии-Терезии (1740–1780 гг.) и ее – сына 
императора Иосифа II (1780–1790 гг.). 
Деятельность Марии-Терезии действи-
тельно имела для Австрии эпохальное 
значение: она начала и последователь-
но проводила политику перехода от 
средневековья с его дворянско-кре-
постническими отношениями, всев-
ластием дворянства и духовенства и 
бесправием широких слоев городского 
и сельского населения к Новому време-
ни. Их реформы, которые охватывали 
социально-экономическую, админи-
стративно-политическую, церковно-
образовательную, военную, правовую 
и другие отрасли государственной жиз-
ни, имели целью оздоровить общество, 
укрепить и одновременно централизо-
вать государство, адаптировать его к 
новым общественным, экономическим 
и правовым условиям, новым вызовам 
времени. Реформы Марии-Терезии от-
ражали общеевропейские тенденции 
эпохи Просвещения и были одними из 
самых последовательных в тогдашней 
Европе.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Юлия ЗАЕЦ,

соискатель
Донецкого юридического института Министерства внутренних дел Украины

Summary
Author analyses grounds of arising the national legal mechanisms system in area of 

permissive activity of Ukrainian bodies of internal affairs in post-soviet times. Article 
watches the analysis of the coherent legal enforcing tasks, rights, duties and forms 
of activity the permission system. Author proves that procedures and mechanisms of 
modern permission activities of the Ukrainian MIA are grounded on the sublegal act of 
governmental and specialized levels that raised in the 90th of XX century and are in fact 
the continuation of the soviet administrative practice.

Key words: permissive activity, bodies of internal affairs, competence, legal 
responsibility, permissive system.

Аннотация
Автор предлагает анализ становления национальных правовых механизмов в 

системе разрешительной деятельности органов внутренних дел Украины в постсо-
ветский период. Статья содержит анализ соответствующих правоприменительных 
задач, прав, обязанностей и форм деятельности разрешительной системы. Исследо-
ватель доказывает, что процедуры и механизмы, по которым сегодня МВД Украины 
осуществляет разрешительную деятельность, основываются на подзаконных актах 
правительственного и ведомственного уровней; они сложились в 90-х гг. ХХ века и 
фактически является продолжением советской административной практики.

Ключевые слова: разрешительная деятельность, органы внутренних дел, ком-
петенция, юридическая ответственность, разрешительная система.

Постановка проблемы. Эво-
люция так называемой разре-

шительной системы в Украине в конце 
ХХ – начале ХХІ ст. является интерес-
ным примером совмещения советских 
и современных управленческих меха-
низмов. Неразрешенность проблемы 
целесообразности дальнейшего сохра-
нения в Украине элементов разреши-
тельной системы показывает невоз-
можность долговременного симбиоза 
тоталитарной и современной моделей 
административно-правового регулиро-
вания.

Актуальность исследования раз-
решительной системы в Украине в 
постсоветский период обусловлена 
следующим. Образование независи-
мого Украинского государства, де-
мократизация и переход к рыночной 
экономике стали существенным фак-
тором трансформации разрешительной 
системы в постсоветский период. Вме-
сте с тем некритическое подражание 
многим советским организационным 
и правовым механизмам привело к со-
хранению разрешительной системы 
в Украине в целом. Данные процессы 
уже стали частью историко-правового 

измерения; в то же время они имеют 
практичную значимость как для раз-
вития законодательства Украины, так 
и для иных государств, в первую оче-
редь, в качестве ценного опыта, имею-
щего, к сожалению, преимущественно 
негативное содержание.

Цель исследования. Данная статья 
должна определить особенности раз-
вития разрешительной системы в неза-
висимой Украине, свидетельствующие 
о характере и природе сохранения дан-
ного института советского права в со-
временном демократизированном госу-
дарстве с открытой экономикой.

Изложение основного материа-
ла исследования. Законодательство 
СССР, действовавшее в Украине в пер-
вые годы независимости, сохранило со-
ветские нормы и институты по вопро-
сам разрешительной системы. Это ка-
сается УК УССР 1960 г., КобАП УССР 
1984 г. и ГК УССР 1963 г. Рассматрива-
емая ст. 129 последнего документа с из-
менениями, внесенными Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1977 г., действовала до 2004 г. 
[1]. Новый Гражданский кодекс Укра-
ины 2003 г. эти вопросы определил в 
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абз. 2 ч. 2 ст. 178, согласно которому 
отдельные объекты гражданских прав 
могут принадлежать лишь определен-
ным участникам оборота; нахождение 
иных объектов в обороте допускается 
по специальному разрешению (огра-
ниченно оборотоспособные объекты), 
устанавливаются законом [2].

7 февраля 1991 г. в УССР было при-
нято два важных закона: «О собствен-
ности» № 697-XII [3] и «О предпри-
нимательстве» № 698-XII [4]. Закон 
«О собственности» в ч. 4 ст. 13 ука-
зывал, что законодательными актами 
Украины может быть установлен спе-
циальный порядок приобретения права 
собственности гражданами на отдель-
ные виды имущества, а также опреде-
лял виды имущества, которое не может 
находиться в собственности граждан. 
Этот акт был отменен законом Украи-
ны от 27 апреля 2007 г. № 997- V [5]; 
одновременно следует указать, что не 
по всем особым видам имущества в 
Украине были приняты соответствую-
щие законы; это прежде всего касается 
оружия, закона об обороте которого до 
сих пор нет.

Закон УССР «О предпринима-
тельстве» в первоначальной редакции 
вводил категории лицензирования и 
признавал возможность ограничений 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Так, согласно ч. 3 ст. 3 
этого акта перечень видов деятельно-
сти, подлежащих лицензированию, а 
также перечень видов деятельности, 
предпринимательство в которых не 
осуществляется в связи с повышенны-
ми требованиями к безопасности ра-
бот и необходимостью централизации 
функций управления, должен был уста-
навливаться Верховной Радой УССР 
по представлению Совета Министров 
УССР [6]. Согласно ст. 4 этого акта де-
ятельность по изготовлению и реали-
зации наркотических средств, оружия 
и взрывчатых веществ, а также по из-
готовлению ценных бумаг и денежных 
знаков могла осуществляться только 
государственными предприятиями.

Без специального разрешения (ли-
цензии), выдаваемого Советом Мини-
стров УССР или уполномоченным им 
органом, согласно этому закону, не мог-
ли осуществляться различные виды хо-
зяйственной деятельности (например, 
изготовление табачных изделий или 
медицинская практика), в том числе и 

ремонт спортивного, охотничьего или 
другого оружия. Эти нормы фактиче-
ски возвели ряд видов хозяйственной 
деятельности, бывших в советский 
период частью разрешительной систе-
мы, к отношениям лицензирования. 
Одновременно эти нормы не распро-
странялись как на гражданско-право-
вые «разрешительные» механизмы (на 
оборот оружия) и на отдельные формы 
«разрешительной» хозяйственной де-
ятельности (на изготовление печатей 
и штампов). Это противоречие уси-
лилась после изменений в этом зако-
не, введенных законом Украины от 13 
июля 1995 г. № 304/95-ВР, согласно 
которым определение видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию, 
в других законодательных актах, кроме 
этого, не допускалось [7].

В текущей версии ст. 4 закона Укра-
ины «О предпринимательстве» указы-
вается, что деятельность, связанная 
с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров, осуществляется в осо-
бом законодательном порядке. Также 
устанавливалось, что отдельные виды 
хозяйственной деятельности (охрана 
отдельных особо важных объектов; 
разработка и эксплуатация ракет-носи-
телей и прочее) должны осуществлять-
ся исключительно государственными 
предприятиями и организациями; о 
традиционных «разрешительных» ви-
дах хозяйственной деятельности в этой 
статье не говорилось.

В развитие указанных предписаний 
постановлением Совета Министров 
УССР от 15 апреля 1991 г. № 99 было 
принято Положение о порядке выдачи 
субъектам предпринимательской де-
ятельности специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление отдель-
ных видов деятельности [8]. Этим ак-
том было определено органы по выдаче 
специальных разрешений (лицензий); в 
частности, выдачу таких лицензий на 
ремонт спортивного, охотничьего или 
другого оружия должно было выдавать 
МВД УССР. 

Указанное Положение было рас-
ширено постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 2 сентября 1993 г. 
№ 692, согласно которому МВД стало 
осуществлять выдачу лицензий (разре-
шений) в сферах:

– производства, ремонта и реали-
зации спортивного, охотничьего огне-

стрельного оружия и боеприпасов к 
нему, а также холодного оружия;

– изготовления и реализации спе-
циальных средств, заряженных веще-
ствами слезоточивого и раздражающе-
го действия, индивидуальной защиты, 
активной обороны и средств для вы-
полнения специальных операций и 
оперативно-розыскных мероприятий;

– создания и содержания стрел-
ковых тиров, стрельбищ, охотничьих 
стендов;

– предоставления услуг по охране 
государственной, коллективной и част-
ной собственности;

– монтажа, ремонта, профилакти-
ческого обслуживания средств охран-
ной сигнализации;

– создания и содержания штем-
пельно-граверных мастерских; изго-
товления печатей и штампов [9].

Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 17 мая 1994 г. 
№ 316 было принято новое Положение 
о порядке выдачи субъектам предпри-
нимательской деятельности специ-
альных разрешений (лицензий) на 
осуществление отдельных видов дея-
тельности; этот акт дублировал компе-
тенцию МВД в сфере предоставления 
разрешений (лицензий), предусмотрен-
ную предыдущий положением, допол-
нительно распространив ее (в течение 
1995–1996 гг.) на:

– производство, ремонт и реализа-
цию пневматического оружия калибра 
более 4,5 мм и скоростью полета пули 
свыше 100 метров в секунду;

– изготовление и реализацию зам-
ков безопасности для замыкания спу-
сковых крючков охотничьего и служеб-
но-штатного оружия и газовых писто-
летов и револьверов;

– деятельность, связанную с реали-
зацией транспортных средств, подле-
жащих регистрации и учету в органах 
внутренних дел [10].

Добавим, что этот акт в целом опре-
делил 34 направления предоставления 
лицензий (разрешений) различными 
властными субъектами, был изменен 
23 раза (прежде всего в сторону рас-
ширения этого перечня) и был отменен 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 4 января 1999 г. № 6, кото-
рое к компетенции МВД в сфере лицен-
зирования отнесло те же направления, 
за исключением услуг в сфере охран-
ной сигнализации и штемпельно-гра-
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верных мастерских. Постановлением 
правительства Украины от 29 ноября 
2000 г. № 1755 срок действия такой ли-
цензии должен составлять 5 лет [11].

Нормативное обеспечение соот-
ветствующих процессов существенно 
усовершенствовалось после приня-
тия закона Украины от 1 июня 2000 г. 
«О лицензировании определенных ви-
дов хозяйственной деятельности» и 
Перечня органов лицензирования, ут-
вержденного постановлением прави-
тельства Украины от 14 ноября 2000 г. 
№ 1698. В первоначальной редакции 
этих актов к компетенции МВД было 
отнесено лицензирование таких видов 
деятельности, как:

– производство, ремонт огнестрель-
ного оружия, боеприпасов к нему, хо-
лодного оружия, пневматического ору-
жия калибра свыше 4,5 мм и скоростью 
полета пули свыше 100 метров в секун-
ду, торговля огнестрельным оружием и 
боеприпасами к нему, холодным ору-
жием, пневматическим оружием кали-
бра свыше 4,5 мм и скоростью полета 
пули свыше 100 метров в секунду;

– производство специальных 
средств, заряженных веществами сле-
зоточивого и раздражающего действия, 
индивидуальной защиты, активной 
обороны;

– предоставление услуг, связанных 
с охраной государственной и другой 
собственности, предоставление услуг 
по охране граждан [12].

Вместе с тем такие лицензионные 
виды деятельности, как производство 
взрывчатых веществ и материалов, осо-
бо опасных химических веществ и про-
чее, которые были традиционно «раз-
решительными» видами хозяйственной 
деятельности, к компетенции МВД не 
были включены; о деятельности в сфе-
ре полиграфии или об изготовлении 
печатей и штампов указанные акты не 
упоминали вообще. На сегодня закон 
«О лицензировании определенных ви-
дов хозяйственной деятельности» дей-
ствует; он претерпел изменения из-за 
принятия более 70 законов; одновре-
менно по текущей версии лицензиро-
вания охранной деятельности должно 
осуществляться МВД по отдельному 
акту – закону «Об охранной деятельно-
сти». К полномочиям МВД по лицензи-
рованию в «общем» порядке текущая 
версия закона 2001 г. добавила компе-
тенцию в сфере:

– деятельности, связанной с произ-
водством и торговлей пиротехнически-
ми средствами;

– деятельности, связанной с предо-
ставлением услуг стрельбищами нево-
енного назначения и функционирова-
нием охотничьих стендов.

Кроме того, к лицензионным видам 
деятельности было отнесено не только 
производство, но и продажа специаль-
ных средств; также было уточнено, что 
лицензированию МВД подлежит хо-
зяйственная деятельность по обороту 
оружия невоенного назначения [12].

Следует указать, что система госу-
дарственного контроля в сфере хозяй-
ственной деятельности в Украине се-
годня основывается не только на зако-
не «О лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности», 
а и на законах Украины от 11 января 
2000 г. «О разрешительной деятель-
ности в сфере использования ядерной 
энергии» [13] и от 6 сентября 2005 г. 
№ 2806- IV «О разрешительной систе-
ме в сфере хозяйственной деятельно-
сти» [14]. Последний акт определяет 
разрешительную систему в сфере хо-
зяйственной деятельности как сово-
купность урегулированных законода-
тельством отношений, возникающих 
между разрешительными органами, 
государственными администраторами 
и субъектами хозяйствования в связи с 
выдачей документов разрешительного 
характера, переоформлением, выдачей 
дубликатов, аннулированием этих до-
кументов.

Перечень документов разрешитель-
ного характера в сфере хозяйственной 
деятельности, утвержденный законом 
Украины от 19 мая 2011 г. № 3392-VI, 
содержит более 130 позиций по различ-
ным видам деятельности, среди кото-
рых упоминания о традиционных для 
советской разрешительной системы 
видах (оружие, полиграфия, штампы и 
т. д.), отсутствуют [15].

Одновременно с указанными объ-
ективными процессами либерализации 
законодательства парадоксальным яв-
ляется то, что параллельно в Украине 
продолжает свое действие разреши-
тельная система МВД. В частности, 
Положение о разрешительной системе 
было утверждено постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 12 октя-
бря 1992 г. № 576 (далее – Положение 
1992 г.). Этот акт определил разреши-

тельную систему как особый порядок 
изготовления, приобретения, хранения, 
перевозки, учета и использования спе-
циально определенных предметов, ма-
териалов и веществ, а также открытия 
и функционирования отдельных пред-
приятий, мастерских и лабораторий с 
целью охраны интересов государства и 
безопасности граждан [16].

К объектам разрешительной систе-
мы, а именно к предметам, материалам 
и веществам, предприятиям, мастер-
ским и лабораториям, на которые рас-
пространяется разрешительная систе-
ма, Положение 1992 г. отнесло следую-
щие: огнестрельное оружие (нарезное 
военных образцов, несовременное 
стрелковое, спортивное, учебную, 
охотничье нарезное и гладкостволь-
ное), боевые припасы к нему, холод-
ное оружие, взрывчатые материалы, 
противоградные установки, наркоти-
ческие средства, радиоактивные, силь-
нодействующие ядовитые вещества 
I–II класса безопасности, возбудители 
инфекционных заболеваний I–II груп-
пы патогенности и токсины, хранили-
ща, склады и базы, где они хранятся, 
стрелковые тиры и стрельбища, охот-
ничьи спортивные стенды, постоян-
ные места захоронения радиоактивных 
отходов (специальные комбинаты), а 
также предприятия и мастерские по из-
готовлению и ремонту огнестрельного 
и холодного оружия, пиротехнические 
мастерские, магазины, в которых осу-
ществляется продажа оружия и боевых 
припасов к нему, штемпельно-гравер-
ные мастерские, печати и штампы, 
организации, занимающиеся сбытом 
наркотических средств, радиоактив-
ных и сильнодействующих ядовитых 
веществ, лаборатории, проводящие 
анализы этих средств и веществ, рабо-
тающие с указанными возбудителями 
инфекционных заболеваний и токси-
нами.

Согласно ст. 9 Положения 1992 г. 
компетенция по определению проце-
дуры выдачи разрешений (лицензий) в 
большинстве сфер разрешительной де-
ятельности была предоставлена МВД 
Украины, кроме компетенции по взрыв-
чатым веществам, распределенной меж-
ду МВД и Госгортехнадзором; в сфере 
оборота наркотических средств, сильно-
действующих веществ, токсинов и воз-
будителей инфекционных заболеваний 
соответствующую компетенцию полу-
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чило Министерство здравоохранения 
Украины. В Положении 1992 г. специ-
ально указывалось, что право на владе-
ние огнестрельным оружием должност-
ными лицами и гражданами и условия 
его применения определяются в поряд-
ке, установленном законодательством 
Украины (до такого законодательства в 
Украине не принято) [16].

Положение 1992 г. регламентирова-
ло основы порядка изготовления, при-
обретения, хранения, учета, охраны, 
перевозки, использования предметов, 
материалов и веществ, открытие пред-
приятий, мастерских и лабораторий, на 
которые распространяется разреши-
тельная система, и особенности кон-
троля за его соблюдением. Положение 
1992 г. по состоянию на май 2014 г. 
действует; одновременно в него вно-
сились многочисленные изменения. В 
частности, следует указать на Поло-
жение о порядке продажи, приобрете-
ния, регистрации, учета и применения 
специальных средств самообороны, за-
ряженных веществами слезоточивого 
и раздражающего действия, постанов-
ление Кабинета Министров Украины 
от 7 сентября 1993 г. № 706 [17]. Этим 
актом было распространено действие 
Положения о разрешительной системе 
1992 г. на газовые пистолеты, револь-
веры и патроны к ним, заряженные ве-
ществами слезоточивого и раздражаю-
щего действия, объекты производства 
и реализации средств самообороны, за-
ряженных веществами слезоточивого и 
раздражающего действия.

Постановлением правительства 
Украины от 31 мая 1995 г. № 373 к объ-
ектам разрешительной системы было 
отнесено пневматическое оружие ка-
либра более 4,5 мм и скоростью поле-
та пули свыше 100 метров в секунду, к 
холодному оружию были отнесены ар-
балеты и охотничьи ножи [18]. Кроме 
того, постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 20 июня 1995 г. № 440 
был утвержден Порядок получения 
разрешения на производство, хране-
ние, транспортировку, использование, 
захоронение, уничтожение и утилиза-
цию ядовитых веществ, в том числе 
токсичных промышленных отходов, 
продуктов биотехнологии и других 
биологических агентов, который фак-
тически отменил общий режим объек-
тов разрешительной системы для соот-
ветствующих предметов и процедур.

Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 22 февраля 1999 г. 
№ 256 к объектам разрешительной си-
стемы были отнесены устройства от-
ечественного производства для отстре-
ла патронов, снаряженных резиновыми 
или аналогичными по своим свойствам 
метательными снарядами несмертель-
ного действия, и указанные патроны. 
Позже постановлением правительства 
Украины от 1 сентября 2000 г. № 1381 
к объектам разрешительной системы 
были отнесены пункты изучения мате-
риальной части оружия, специальных 
средств, правил обращения с ними и их 
применения [19].

Затем количество объектов разре-
шительной системы стала постепен-
но сокращаться. Так, постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
28 мая 2001 г. № 575 с объектов разре-
шительной системы были исключены 
противоградные установки, наркоти-
ческие средства, радиоактивные веще-
ства и постоянные места захоронения 
радиоактивных отходов (специальные 
комбинаты) [20]. Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 29 де-
кабря 2010 г. № 1216 из объектов разре-
шительной системы были исключены 
штемпельно-граверные мастерские, 
печати и штампы [21].

Вместе с тем регулирование разре-
шительной системы осуществлялось и 
осуществляется в Украине как в форма-
те Положения 1992 г., так и в пределах 
нормотворческой деятельности МВД 
Украины. Это можно объяснить как 
результат полномочий украинской ми-
лиции как составляющей МВД Укра-
ины, закрепленных в законе УССР «О 
милиции» от 20 декабря 1990 г. В част-
ности, согласно п. 13 ст. 10 первичной 
редакции этого акта, милиция в соот-
ветствии со своими задачами должна 
была давать разрешения на приобре-
тение, хранение, ношение и перевозку 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и материалов, других предметов 
и веществ, по сохранению и использо-
ванию которых установлены специаль-
ные правила, а также на открытие объ-
ектов, где они используются, контроли-
ровать соблюдение указанных правил и 
функционирования этих объектов [22].

Эти нормы на сегодня расширены; 
так, в редакции закона Украины от 23 
февраля 2012 г. № 4447-VI было изме-
нено следующее:

– установлен тридцатидневный 
срок принятия решений о предоставле-
нии разрешений;

– милицию обязали сообщать в 
тридцатидневный срок об отказе в вы-
даче указанных разрешений;

– к объектам разрешительной си-
стемы были добавлены специальные 
средства индивидуальной защиты и 
активной обороны и другие материалы;

– была введена категория «разре-
шительная система органов внутрен-
них дел»;

– разрешительный режим был 
распространен на стрелковые тиры, 
стрельбища невоенного назначения, 
охотничьих стендов, предприятия и 
мастерские по изготовлению и ре-
монту оружия, специальных средств 
индивидуальной защиты и активной 
обороны, боеприпасов, на магазины, 
в которых осуществляется их прода-
жа, на пиротехнические мастерские, 
пункты изучения материальной части 
оружия, специальных средств инди-
видуальной защиты и активной обо-
роны, правил обращения с ними и их 
применения [23].

Стоит добавить, что Положение 
о МВД Украины от 7 октября 1992 г. 
№ 157/92-рп в абз. 3 ст. 7 указывало, 
что решение МВД в вопросах дея-
тельности разрешительной системы 
являются обязательными для органов 
государственной исполнительной вла-
сти, а также предприятий, учреждений, 
организаций (о гражданах в этой норме 
не упоминалось) [24]. Одновременно 
указом Президента Украины от 27 ян-
варя 1999 г. № 70/99 эта норма была 
изменена; указывалось, что решение 
МВД являются обязательными для 
выполнения центральными и местны-
ми органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от форм соб-
ственности, а также и гражданами «в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством» (о разрешительной системе 
в указе специально не упоминалось) 
[25]. Аналогичную норму было вос-
произведено в следующем Положении 
о МВД Украины, одобренном указом 
Президента Украины от 17 октября 
2000 г. № 1138/2000. Очередное По-
ложение о МВД Украины от 6 апреля 
2011 г. № 383/2011 соответствующие 
вопросы не регламентирует [26].
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В развитие соответствующих за-
имствованных в советском админи-
стративном праве норм, МВД Украины 
неоднократно выдавал ведомственные 
регулятивные акты. В частности, со-
гласно поручению Кабинета Мини-
стров Украины от 28 декабря 1992 г. 
№ 9487/8 приказом МВД Украины от 
25 марта 1993 г. № 164 было принято 
Инструкцию о порядке изготовления, 
приобретения, хранения, учета, пере-
возки и использования огнестрельного 
оружия, боеприпасов к нему и взрыв-
чатых материалов, основанную на По-
ложении 1992 г. [27].

Этим приказом были отменены 
приказы МВД СССР от 25 декабря 
1980 г. № 707 ДСК/101 и от 15 сентя-
бря 1980 г. № 0224, от 28 июля 1990 г. 
№ 045; прекращено действие приказов 
МВД СССР от 1 декабря 1987 № 246 
и от 24 сентября 1984 № 125/203. При-
каз МВД Украины № 164 распределил 
компетенцию и ответственность в сфе-
ре разрешительной системы фактиче-
ски между всеми структурными под-
разделениями центрального аппарата 
МВД и региональными органами. При 
этом приказом № 164 предписывалось 
обеспечить в месячный срок изучение 
Инструкции как работниками, обеспе-
чивающих разрешительной системе, 
так и личным составом службы охраны 
общественного порядка, оперативных 
служб, следователями, подразделений 
охраны, участковыми инспекторами 
милиции [27].

Приказом МВД Украины от 18 мар-
та 1993 г. № 137 была утверждена от-
дельная Инструкция о порядке выдачи 
субъектам предпринимательской дея-
тельности лицензий на производство, 
ремонт и реализацию спортивного, 
охотничьего огнестрельного оружия 
и боеприпасов к нему, а также холод-
ного оружия; условия и правила осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности по производству, ремонту и 
реализации спортивного, охотничьего 
огнестрельного оружия и боеприпасов 
к нему, а также холодного оружия [28].

Эти документы действовали до-
вольно длительное время; затем в 
сфере печатей и штампов приказом 
МВД от 11 января 1999 г. № 17 была 
одобрена новая Инструкция о порядке 
выдачи министерствам и другим цен-
тральным органам исполнительной 
власти, предприятиям, учреждениям, 

организациям, хозяйственным объеди-
нениям и гражданам разрешений на 
право открытия и функционирования 
штемпельно-граверных мастерских, 
изготовления печатей и штампов, а 
также порядок выдачи разрешений на 
оформление заказов на изготовление 
печатей и штампов. Этот приказ также 
утвердил Условия и правила осущест-
вления деятельности по открытию и 
функционированию штемпельно-гра-
верных мастерских, изготовления пе-
чатей и штампов [29]. В последующем 
исключение штемпельно-граверных 
мастерских, печатей и штампов с объ-
ектов разрешительной деятельности 
произошло из-за принятия постановле-
ния Кабинета Министров Украины от 
29 декабря 2010 г. № 1216. В его разви-
тие был одобрен приказ МВД Украины 
от 11 января 2011 г. № 5, которым вы-
шеуказанный приказ МВД от 11 января 
1999 г. № 17 был отменен [30]. Тем са-
мым усилия разрешительной системы 
МВД были направлены исключительно 
на обращение различных видов оружия 
и взрывчатых веществ.

Выводы. В постсоветской Украине 
произошла консервация разрешитель-
ной системы, что было обусловлено 
как сохранением советского подхода 
к осуществлению так называемой пра-
воохранительной деятельности, так 
и сохранением специального режима 
оборота оружия, предназначенного 
для разоружения гражданского обще-
ства. Либерализация разрешительной 
системы состоялась как из-за сокра-
щения перечня ее объектов (снятие 
разрешительных ограничений на по-
лиграфию и множительной техники в 
1992 г. и исключение разрешительной 
практики в сфере печатей и штампов с 
2010 г.), так и из-за замены разреши-
тельной системы в хозяйственных от-
ношениях практикой лицензирования 
по общей процедуре. Процедуры и 
механизмы, по которым сегодня МВД 
Украины осуществляет разрешитель-
ную деятельность, основываются на 
подзаконных актах правительствен-
ного и ведомственного уровней; они 
сложились в 90-х гг. и фактически 
являются продолжением советской 
административной практики. Изме-
нение разрешительной системы МВД 
Украины можно ожидать только после 
принятия нового законодательства об 
оружии.
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Summary
In the article theoretical research of organic production of agricultural goods is conducted as making defence of user market of 

Ukraine. The analysis of literature and normatively – legal acts, regulating the organic production of agricultural goods, and also safety 
and quality of food products, comes true. The range of problems of commercial law defence of user market combines in itself the 
problems of production and realization of organic food products. Presently in Ukraine a certain interlink is needed between a producer 
and consumer that will allow to set confi dence relations between them. A just the same interlink can be the clearly worked out legal 
base and developed system of certifi cation of the produced products. 

Key words: safety of food products, quality of food products, organic production, user market, commercial law defence of user 
market.

Анотация
В статье проводится теоретическое исследование органического производства сельскохозяйственной продукции как со-

ставляющей защиты потребительского рынка Украины. Осуществляется анализ литературы и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих органическое производство сельскохозяйственной продукции, а также безопасность и качество пищевой 
продукции. Обосновано, что производство органической продукции в Украине является составляющей хозяйственно-право-
вого обеспечения защиты потребительского рынка. Проблематика хозяйственно-правовой защиты потребительского рынка 
сочетает в себе проблемы производства и реализации органической пищевой продукции. В настоящее время в Украине не-
обходимо определенное связующее звено между производителем и потребителем, что позволит установить между ними дове-
рительные отношения. Именно таким связующим звеном может быть четко разработанная правовая база и развитая система 
сертификации произведенной продукции.

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, качество пищевой продукции, органическое производство, потре-
бительский рынок, хозяйственно-правовая защита потребительского рынка.

Постановка проблемы. Инте-
грация Украины в мировое со-

общество требует поднятия уровня жиз-
ни до соответствующего уровня жизни 
развитых европейских стран. Решение 
этой проблемы возможно путем обе-
спечения наличия на потребительском 
рынке страны безопасной, качественной 
пищевой продукции. В настоящее время 
особенное внимание привлекает к себе 
проблема производства экологически 
чистых пищевых продуктов, то есть 
органическое производство. Обуслов-
ливается это тем, что на современном 
этапе значительное распространение 
приобрело производство генномодифи-
цированной пищевой продукции, вли-
яние которой на здоровье человека до 
сих пор является не исследованным, что 
не исключает возможность причинения 
вреда жизни и здоровью человека.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается тем, что сегодня 
с особенной остротой поднимается во-
прос защиты потребительского рынка 
путем обеспечения производства без-
опасной и качественной пищевой про-
дукции, которое может гарантировать 
органическое производство.

Состояние исследования. Вопрос 
обеспечения качества продукции, в том 

числе сельскохозяйственной, иссле-
довали такие ученые, как М.М. Кузь-
мина, В.К. Мамутов, В.Ф. Опрышко, 
В.М. Огрызков, В.И. Семчик и другие, 
однако органическое производство как 
составляющая защиты потребитель-
ского рынка Украины требует дополни-
тельного исследования.

Целью и задачей статьи является 
анализ защиты потребительского рын-
ка Украины путем обеспечения орга-
нического производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Изложение основного материала. 
Важность развития органического про-
изводства в настоящее время понимают 
во всем мире. Подтверждает это созда-
ние Международной Федерацией орга-
нического сельскохозяйственного движе-
ния (IFOAM). По определению IFOAM, 
органическое сельское хозяйство – это 
сельскохозяйственная система, способ-
ствующая сохранению окружающей 
среды, социально и экономически под-
держивающая производство здоровых 
продуктов питания, волокна и прочее с 
исключением использования химически 
синтезированных удобрений, пестици-
дов, ветеринарных препаратов [1].

Повышенное внимание к органиче-
скому производству не только в Укра-

ине, но и в мире обусловливается тем, 
что органическая продукция обеспечи-
вает реальную выгоду для окружаю-
щей природной среды и здоровья по-
требителей, отдающих предпочтение 
использованию органических методов 
производства [2], что, в свою очередь, 
обеспечивает производство экологиче-
ски безопасной и качественной пище-
вой продукции. 

В п. 1 ст. 1 Закона Украины «О за-
щите прав потребителей» в редакции 
от 01.12.2005 г. безопасность опреде-
ляется как отсутствие риска для жиз-
ни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей природной среды при 
обычных условиях использования, 
хранения, транспортировки, изготовле-
ния и утилизации продукции [3]. Закон 
Украины «О безопасности и качестве 
пищевых продуктов» от 23.12.1997 г. 
№ 771/97 в редакции от 11.08.2013 г. [4] 
дает определение безопасности пище-
вого продукта – это состояние пищево-
го продукта, являющееся результатом 
деятельности по производству и обра-
щению, осуществляющееся с соблюде-
нием требований, установленных сани-
тарными нормами или техническими 
регламентами, обеспечивающее уве-
ренность в том, что пищевой продукт 
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не причиняет вред здоровью человека 
(потребителю), если он употреблен по 
назначению.

А.П. Гетман, В.З. Янчук под эко-
логической безопасностью сельско-
хозяйственной продукции понимают 
соответствие такой продукции и сырья 
санитарным и ветеринарным нормам 
и отсутствие угрозы ее вредного воз-
действия на человеческий организм 
[5, с. 217–241]. Представляется, что 
органическое производство способно 
наилучшим образом обеспечить эко-
логическую безопасность пищевой 
продукции и окружающей природной 
среды.

Так как в процессе производства и 
потребления пищевой продукции че-
ловек вступает во взаимодействие с 
окружающей природной средой, что 
влечет за собой определенные послед-
ствия, особую актуальность приобре-
тает проблема развития органического 
производства в Украине. Е.Ю. Исмаи-
лова, Ю.В. Трунцевский и Н.Е. Савич 
выделяют три группы последствий 
взаимодействия общества и природы 
в области сельского хозяйства: разру-
шение производительных сил самого 
сельского хозяйства (потеря плодоро-
дия земель в результате их перегрузки, 
засоления, химического и бактери-
ологического отравления и др.); по-
следствия, наносящие вред не только 
сельскому хозяйству, а и другим отрас-
лям экономики (загрязнение водоемов, 
атмосферного воздуха и др.); послед-
ствия, создающие опасность для жизни 
и здоровья людей, в том числе потре-
бляющих пищевые продукты, произве-
денные с использованием агрохимика-
тов или биотехнологий [6, с. 210–211]. 
Представляется, что все эти негатив-
ные последствия могут быть исклю-
чены в процессе органического произ-
водства.

В настоящее время в Украине право-
вая регламентация органического про-
изводства отсутствует. Для урегулиро-
вания отношений в сфере органического 
производства в Верховную Раду Украи-
ны был подан Проект Закона Украины 
«Об органическом производстве». Про-
ект закона был принят в первом чтении 
1 февраля 2011 г., 21 апреля 2011 г. – 
принят во втором чтении, но с учетом 
предложений Президента Украины был 
отклонен Верховной Радой Украины 08 
сентября 2011 г. [7].

Как отмечается в проекте, Закон 
Украины «Об органическом произ-
водстве» направлен на улучшение ос-
новных показателей состояния здоро-
вья населения, охраны окружающей 
среды, на обеспечение рационального 
использования и воссоздания почв и 
других природных ресурсов. Согласно 
ст. 1 указанного закона, органическое 
производство – это целостная систе-
ма ведения хозяйства и производства 
пищевых продуктов и продукции для 
использования в непищевых целях, це-
лью которой является получение орга-
нической продукции на всех ее стадиях 
производства, учитывающей требова-
ния относительно выращивания, про-
изводства, переработки, сертификации, 
маркировки, перевозки, хранения и 
реализации органической продукции, 
направленная на улучшение основных 
показателей состояния здоровья насе-
ления, охраны окружающей природной 
среды, на обеспечение рационального 
использования и воссоздание почв и 
других природных ресурсов. 

При этом методами, обеспечива-
ющими органическое производство, 
являются следующие: запрет исполь-
зования химически синтезированных 
веществ; исключение применения 
генетически модифицированных ор-
ганизмов (далее ГМО), продуктов их 
переработки или продуктов, произве-
денных с использованием ГМО и их 
производных.

Раздел III проекта закона устанав-
ливает общие требования к произ-
водству, переработке, хранению и ре-
ализации органической продукции. В 
частности, правила органического про-
изводства устанавливает ст. 12 проекта 
Закона. Однако указанная статья носит 
декларативный характер. В частности, 
декларируется, что органическое про-
изводство осуществляется согласно 
правилам органического производства 
с указанием того, что правила органи-
ческого производства разрабатываются 
центральным органом исполнительной 
власти по вопросам аграрной полити-
ки и продовольствия и утверждаются 
Кабинетом Министров Украины. Про-
возглашено также, что содержат пра-
вила органического производства [8]. 
Однако в настоящее время эти правила 
отсутствуют. Исходя из изложенного, 
невозможно не согласиться с тем, что 
данный закон не может быть подписан, 

так как он «не обеспечивает системно-
го решения всего комплекса вопросов 
в сфере органического производства, 
не соответствует Конституции Украи-
ны и ряда иных нормативно-правовых 
актов» [9].

Попытка определить в Проекте За-
кона общие требования к производству 
органической продукции и общие тре-
бования к реализации органической 
продукции также не оказалась удачной. 
Установлены такие требования к про-
изводству органической продукции: 
производство, осуществляемое опе-
ратором органического производства, 
считается органическим только по 
получении сертификата на производ-
ство органической продукции согласно 
правилам органического производства; 
производство органической продук-
ции осуществляется исключительно 
из органического сырья, соответству-
ющего требованиям данного Закона; в 
органическом производстве запреща-
ется использование ГМО, производных 
ГМО и продуктов, произведенных из 
ГМО как пищевых продуктов, кормов, 
технологических добавок, препаратов 
защиты растений и улучшения почв, 
удобрений, семян, садового материала 
вегетативного происхождения, микро-
организмов и животных; запрещается 
использование ионизирующего из-
лучения для обработки органическо-
го сырья или кормов, используемых в 
органической продукции; гидропонное 
производство в органическом произ-
водстве запрещено.

Общие требования к реализации 
органической продукции предусма-
тривают возможность реализации 
органической продукции только при 
наличии соответствующего сертифи-
ката. Устанавливают запрет обращения 
органической продукции, если она: 
произведена оператором органическо-
го производства, не получившим соот-
ветствующего сертификата на произ-
водство органической продукции; не 
сопровождается соответствующим сер-
тификатом; маркируется с нарушением 
требований законодательства Украины; 
импортирована с нарушением требо-
ваний закона; не соответствует требо-
ваниям относительно упаковки, транс-
портировки, хранения и реализации.

Следовательно, исключительно де-
кларирование в законе возможности 
осуществления органического произ-



IULIE 2014 45LEGEA ŞI VIAŢA

водства без разработки четких правил 
его осуществления не решает пробле-
му законодательного регулирования 
органического производства и делает 
невозможным развитие органического 
производства в Украине.

Как утверждают аналитики, одно-
стороннее развитие органического 
производства в Украине вызвано не-
завершенностью законодательной и 
нормативно-правовой базы, которая 
четко очертила бы государственную 
политику в сфере органического про-
изводства, создала условия для зако-
нодательного признания и защиты ор-
ганических продуктов, формирования 
национальной системы сертификации, 
утверждения правил, стандартов и 
четкой, эффективной системы государ-
ственной поддержки и стимулирования 
развития органического производства.

В настоящее время в средствах 
массовой информации отмечается, что 
двенадцать лет некомпетентности чи-
новников и отсутствия политической 
воли высшего руководства страны уже 
нанесли колоссальный вред украин-
ским землям через фактическое сти-
мулирование уничтожения почти по-
ловины гумуса украинских черноземов 
– стратегического природного ресурса 
Украины и основы национальной про-
довольственной безопасности [10].

Следовательно, отсутствие четкой 
законодательной базы делает разви-
тие органического производства очень 
медленным, что влияет на способ-
ность государства обеспечить защиту 
потребительского рынка Украины от 
некачественных, опасных продуктов 
питания. Исходя из изложенного, раз-
витие органического производства в 
Украине возможно только при усло-
вии государственной поддержки как 
составной государственной политики 
защиты потребительского рынка. Так, 
Государственной целевой Програм-
мой развития села на период до 2015 г. 
планируется довести объем части орга-
нической продукции в общем объеме 
валовой продукции сельского хозяй-
ства до 10%. Также предусматривается 
стимулирование ведения органическо-
го сельского хозяйства, нормирование 
развития органического земледелия и 
создание соответствующей системы 
сертификации [11]. Однако само по 
себе провозглашение намерений не 
может решить проблему развития орга-

нического производства в Украине без 
надлежащей правовой регламентации.

Следует также отметить, что про-
блематика хозяйственно-правовой 
защиты потребительского рынка со-
четает в себе проблемы не только про-
изводства, но и реализации органиче-
ской пищевой продукции. В настоящее 
время перед производителями орга-
нической пищевой продукции остро 
стоит вопрос реализации, поскольку 
внутренний рынок такой продукции 
в Украине еще не создан. Проблемой 
также является сознание потребителей, 
ведь потребителям необходимы гаран-
тии, подтверждающие, что предложен-
ная к реализации пищевая продукция 
действительно является органической. 
То есть необходимо определенное свя-
зующее звено между производителем и 
потребителем, которое позволит уста-
новить между ними доверительные 
отношения. Именно таким связующим 
звеном может быть четко разработан-
ная правовая база и развитая система 
сертификации произведенной продук-
ции. Как отмечается в литературе, про-
изводители находят выход из ситуации 
в сотрудничестве с иностранными и 
международными сертификационны-
ми структурами. В настоящее время 
уже существуют отечественные хозяй-
ства, получившие сертификаты орга-
нического производства в Германии и 
Швейцарии [12].

Желание отечественного сельхоз-
производителя производить высокока-
чественную органическую продукцию 
является полностью понятным и со-
ответствует современным тенденциям 
сельскохозяйственного производства во 
всем мире. Ведь в цивилизованном мире 
все больше предпочтение потребители 
отдают зеленым рынкам, органическим 
супермаркетам или отделам органиче-
ских продуктов в обычных магазинах.

В настоящее время в европейских 
странах действуют нормы и стандарты 
Европейского Союза и IFOAM, объ-
единяющей свыше семисот активных 
организаций-участников в более чем 
ста странах мира. Эти нормы устанав-
ливают принципы и регулируют общие 
подходы и требования к органическому 
производству. На национальном уров-
не в большинстве стран мира действу-
ют компании или организации, имею-
щие соответствующую аккредитацию 
IFOAM.

Вступление Украины в ВТО и же-
лание стать равноправным членом Ев-
ропейского союза требует внедрения в 
стране современных мировых тенден-
ций развития сельскохозяйственного 
производства, что возможно только при 
наличии четкой законодательной базы, 
соответствующей международным 
стандартам. Заинтересованные органи-
зации в Украине активно изучают опыт 
европейских государств относительно 
развития рынка органических продук-
тов. В частности, к странам-лидерам в 
отрасли органического сельскохозяй-
ственного производства принадлежит 
Швейцария, изучение опыта которой 
является полезным для Украины. В на-
стоящее время Бюро сотрудничества 
при посольстве Швейцарии в Украи-
не обучает украинских специалистов 
органическим методам ведения хозяй-
ства, привлечению производителей в 
процессы развития внутреннего рынка 
Украины и внешних взаимодействий 
с соответствующими структурами за 
рубежом. Хозяйства Винницкой, Одес-
ской, Тернопольской и ряда иных обла-
стей активно осваивают органическое 
производство в рамках украинско-
швейцарского партнерства. В Украи-
не также работает представительство 
Control Union Ukraine, член междуна-
родной организации по сертификации 
органического производства. Ряд укра-
инских хозяйств из различных регио-
нов страны прошли сертификацию в 
упомянутом представительстве. Это 
предоставляет им возможность тор-
говать в странах, являющихся члена-
ми Control Union World Groupия [13]. 
Однако полномасштабное решение 
указанной проблемы представляется 
возможным только на государственном 
уровне.

Как отмечается в литературе, инте-
грация в мировые структуры возможна 
при условии разработки и реализации 
национальной политики по качеству 
продукции и ее конкурентоспособно-
сти, принятия норм и правил, действу-
ющих на мировом рынке, внедрения 
международного опыта в сферу произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции на Украине [14, с. 4].

Иностранные специалисты ука-
зывают на возможность развития в 
Украине органического производства. 
Так, специалисты сертификационной 
компании Skal International после не-
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скольких лет работы в Украине пришли 
к заключению о том, что в нашей стра-
не нет существенной необходимости в 
длительном сроке переходного периода 
от традиционных форм ведения хозяй-
ства к органическому производству. 
Разработанная и утвержденная в Ев-
ропейском Союзе система инспекций 
позволяет осуществлять всесторонний 
контроль над соблюдением всех норм 
и требований органического производ-
ства в сертифицированных украинских 
хозяйствах. 

Тенденция развития органического 
производства теперь присуща боль-
шинству постсоветских стран. В част-
ности страны Прибалтики и Россия 
уделяют значительное внимание раз-
витию органического производства и 
наполнению потребительского рынка 
здоровыми товарами. В России разра-
ботана национальная программа «Здо-
ровье нации», первым шагом которой 
стало производство органического 
детского питания. На каждую упаков-
ку детского питания приходится более 
чем две сотни контрольных операций. 
Ведь контроль за соблюдением правил 
органического производства – одно из 
главных условий обеспечения гарантий 
качества для потребителя [15]. Пред-
ставляется, что контроль за соблюдени-
ем правил органического производства 
является достаточно весомой состав-
ляющей обеспечения защиты потреби-
тельского рынка и всех его участников: 
производителей, продавцов и потреби-
телей [16, с. 245].

На необходимость государственной 
поддержки развития органического 
производства указывает опыт развитых 
стран. Правительства многих стран 
оказывают финансовую помощь сель-
хозпроизводителям с целью их поощ-
рения к применению новых форм ве-
дения сельскохозяйственной деятель-
ности. Например, в 2001 г. в Польше 
хозяйства, которые производят органи-
ческую продукцию получали субсидии 
в размере 108 долл. на каждые 100 гек-
тар пашни, 38 долл. в расчете на гектар 
пастбища (лугов) и около 150 долл. на 
каждый гектар многолетних насаж-
дений. Такая тенденция характерна 
для большинства Европейских стран 
[17, с. 30].

Известно, что в странах Евросоюза 
органика стоит достаточно дорого. Это 
обусловливается применением орга-

нического производства в ЕС преиму-
щественно в небольших фермерских 
хозяйствах, имеющих объективные 
территориальные ограничения и, как 
следствие, высокую себестоимость 
произведенной органической продук-
ции. Однако в США и Канаде можно 
увидеть совсем иную картину. В стра-
нах, где органическое производство по-
ставлено на производственную основу, 
то есть является массовым, себестои-
мость продукции более низкая, а зна-
чит, органическая продукция является 
доступной для населения. Представи-
телям украинских потребительских ор-
ганизаций, посещавших США в 2004 
г., удалось познакомиться с ситуацией 
в четырех штатах. Исследование пока-
зало, что органические продукты пред-
ставлены практически в каждом су-
пермаркете и продаются они по ценам, 
почти таким или совсем таким, как не-
органические продукты [18, с. 32].

Следовательно, развитие органи-
ческого производства на Украине при 
условии государственной поддержки 
способно обеспечить производство до-
статочного количества органической 
продукции, что будет способствовать 
защите потребительского рынка Укра-
ины от некачественной и опасной пи-
щевой продукции, а также повышению 
уровня здоровья и благосостояния на-
селения.

Выводы. Вступление Украины в 
ВТО и желание стать равноправным 
членом Европейского союза требует 
внедрения в стране современных миро-
вых тенденций развития сельскохозяй-
ственного производства, что возможно 
при наличии четкой законодательной 
базы, соответствующей международ-
ным стандартам.

Исключительно декларирование 
возможности осуществления органи-
ческого производства без разработки 
четких правил его осуществления не 
решает проблему законодательного ре-
гулирования органического производ-
ства и делает невозможным развитие 
органического производства в Украине.

Производство органической про-
дукции в Украине является составляю-
щей хозяйственно-правового обеспече-
ния защиты потребительского рынка. 
Проблематика хозяйственно-правовой 
защиты потребительского рынка со-
четает в себе проблемы производства 
и реализации органической пищевой 

продукции. В настоящее время в Укра-
ине необходимо определенное связую-
щее звено между производителем и по-
требителем, что позволит установить 
между ними доверительные отноше-
ния. Именно таким связующим звеном 
может быть четко разработанная пра-
вовая база и развитая система сертифи-
кации произведенной продукции.
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ 
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The most important problems within internal affairs agencies’ activity is the 

impunity of swindlers and criminals, self-defense of citizens and the danger of using 
illegal methods of work by internal affairs agencies. Regarding to this it is necessary 
to change the approach of internal affairs agencies’ image formation based on new 
principles of relationship between police and public and elimination of still existing 
negative features of internal affairs agencies’ activity. There is a need to reconsider the 
principles of partnership between police and public taking into account primarily the 
interests of the population and adopt corresponding amendments into existing normative 
and legal acts. The issue of reforming the process of providing administrative services 
by internal affairs agencies and the need for its regulation are researched in the article.

Key words: forms of administrative and jurisdictional activity, internal affairs 
agencies, constitutional state.

Аннотация
Наиболее важными проблемами в деятельности ОВД является безнаказанность 

мошенников и преступников, самооборона граждан и опасность использования 
ОВД незаконных методов работы. Исходя из этого, необходимо изменить подход 
к формированию имиджа ОВД, в основу которого заложить новые принципы от-
ношения ОВД к населению и искоренение все еще имеющиеся негативные черты 
в деятельности ОВД. Необходимо пересмотреть принципы партнерства ОВД и на-
селения с учетом, прежде всего, интересов населения. Внести соответствующие 
изменения в действующие нормативно-правовые акты. В данной статье рассма-
тривается проблема реформирования процесса предоставления административ-
ных услуг органами внутренних дел и необходимость его регламентации.

Ключевые слова: формы административно-юрисдикционной деятельности, 
органы внутренних дел, правовое государство

Постановка проблемы. В Украи-
не за последние два десятиле-

тия произошли коренные изменения во 
всех сферах жизни общества. Сформиро-
валась рыночная экономика, значительно 
трансформировалась социальная культу-
ра, произошла значительная дифферен-
циация населения по условиям жизни и 
уровню доходов, сложился рынок труда, 
сформировалась прослойка безработ-
ных. Началось развитие правового госу-
дарства и формирование гражданского 
общества, существенно обновились иде-
ологические, культурные и социально-
психологические установки, взгляды, 
мотивы поведения и интересы людей. 
Наряду с внутренними преобразовани-
ями на ситуацию в стране существенно 
влияли и продолжают влиять процессы 
общемирового характера: глобализация, 
обострение экологических проблем, ур-
банизация, развитие мировой экономи-
ки, миграция, информатизация, между-

народный терроризм и транснациональ-
ная преступность и т. д.

Все это существенно изменило усло-
вия функционирования и породило новые 
задачи, которые должна решать система 
МВД Украины. Исходя из этого, целью 
нашего исследования является разработ-
ка предложений по совершенствованию 
форм административной юрисдикции ор-
ганов внутренних дел Украины.

Начиная с середины 90-х годов, в 
Украине было осуществлено несколько 
попыток реформирования органов вну-
тренних дел. Но в стране фактически 
сохранилась советская система органов 
внутренних дел с чрезмерной центра-
лизацией, милитаризацией, бюрокра-
тизмом, авторитарно-дисциплинарной 
схемой управления. Крупнейшими не-
достатками этой системы являются 
ориентированность на достижение фор-
мальных показателей в работе и, как 
следствие этого, крайне низкий уровень 
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доверия населения к ОВД, негативные 
оценки со стороны международных экс-
пертов.

Глубокие изменения социально-эко-
номических и политико-правовых усло-
вий функционирования системы МВД 
Украины, курс нашей страны на евроин-
теграцию и на четкое соответствие рабо-
ты ОВД европейским стандартам право-
охранительной деятельности означают 
отход от советской модели и потребность 
в переходе от карательного к социально-
сервисному содержанию деятельности.

Реформирование системы органов 
МВД Украины можно определить как 
комплекс мероприятий, направленных 
на приведение системы органов МВД 
Украины в соответствие с законодатель-
но определенным состоянием и внедре-
ние в ее деятельность инновационных 
правоохранительных технологий.

Целесообразным является постанов-
ка и решение проблемы по исследова-
нию особенностей процесса управления 
реформированием системы МВД Украи-
ны и критериев оценки эффективности 
такого управления.

В Украине до сих пор не определена 
приоритетная идеология относительно 
подходов к реформированию правоохра-
нительных органов сектора безопасности 
государства. Общая идеология реформи-
рования системы органов МВД Украины 
вытекает из Конституции Украины. Об-
щественность более всего заинтересова-
на в совершенствовании деятельности 
ОВД. Самыми проблемными, «рейтинго-
выми» волнующими население Украины 
является безнаказанность мошенников и 
преступников, самооборона граждан и 
опасность использования ОВД незакон-
ных методов работы. Исходя из этого, 
нам представляется целесообразным ор-
ганизация реального открытого диалога 
между руководством МВД Украины и 
населением по разоблачению, обсужде-
нию и решению существующих проблем 
в деятельности органов внутренних дел. 
При этом не имеют права на существо-
вание обезличенные ответы гражданам, 
подаваемые от имени МВД Украины. 
Каждое сообщение, которое поступает в 
адрес Министерства, должно быть рас-
смотрено специалистами в сжатые сроки 
и должно получать конкретную реализа-
цию в виде электронной ответа адресату 
и, при необходимости, отдельного пору-
чения по выполнению. Существование 
электронного информационного форума 

на сайте МВД Украины целесообразно и 
полезно, но организация его функциони-
рования требует существенного улучше-
ния. 

Цели и задачи статьи. На пути ре-
формирования системы органов МВД 
Украины нужно кардинально изменить 
подход к формированию имиджа ОВД, 
в основу которого заложить новые прин-
ципы отношения ОВД к населению и 
искоренение все еще имеющиеся не-
гативные черты в деятельности ОВД. 
Необходимо пересмотреть принципы 
партнерства ОВД и населения с учетом, 
прежде всего, интересов населения. Вне-
сти соответствующие изменения в дей-
ствующие нормативно-правовые акты.

Изложение основного материала. 
Конкретные нормотворческие меропри-
ятия по реформированию системы орга-
нов МВД Украины иногда ставятся в за-
висимость от других общегосударствен-
ных или ведомственных нормативных 
мер. Требует повышения действенности 
информирования общественности об 
инициативе Министерства на сайте МВД 
Украины.

Среди последних изменений в нор-
мотворческой деятельности ОВД следу-
ет отметить приказ МВД «Об утверж-
дении Инструкции по организации нор-
мотворческой деятельности в Министер-
стве внутренних дел Украины» № 649 от 
27.07.2012 г. и приказ «Об утверждении 
Инструкции по оформлению докумен-
тов в системе МВД Украины» № 650 от 
27.07. 2012 г. [1; 2].

О существовании недостатков и 
определенных препятствий в обеспе-
чении реализации прав на обращение и 
получение качественных услуг потреби-
телями свидетельствует и практика пре-
доставления административных услуг в 
Украине. В первую очередь, серьезной 
проблемой в предоставлении админи-
стративных услуг является противоре-
чивость правового регулирования раз-
личных уровней. Часто местные власти 
принимают новые акты, не отменяя пре-
дыдущих, к тому же часто отсутствуют 
возможности систематизированного до-
ступа к большинству нормативных доку-
ментов в органах местного самоуправле-
ния [3, с. 167].

Значительной проблемой является 
вопрос платности административных 
услуг. Установление справедливой пла-
ты за административные услуги может 
предотвращать проявления коррупции 

[4, с. 5–9]. Процедура предоставления 
некоторых услуг устанавливается самим 
органом для себя, что недопустимо. Об 
установлении сроков решения вопросов 
и процедуры необходимо отметить, что, 
как правило, общие сроки предоставле-
ния административных услуг являют-
ся длительными, а процедура сложнее, 
ведь почти всегда необходимо подавать 
еще определенные справки или другие 
документы. Наиболее типичными на-
рушениями законодательства при пре-
доставлении административных услуг 
можно считать требование документов, 
не предусмотренных законодательством, 
а также нарушение сроков предоставле-
ния отдельных видов административных 
услуг.

Однако попытки сделать процедуру 
принятия решений более демократичной 
могут иметь и негативные последствия. 
Например, рассмотрение многих обра-
щений в органах местного самоуправ-
ления осуществляется различными ко-
миссиями, от которых зависит принятие 
решения по делу, однако в них часто не 
хватает представителей соответствую-
щих органов или учреждений, или они не 
регулярно присутствуют на заседаниях. 
Кроме того, комиссии собираются один 
раз в месяц, поэтому в некоторых случаях 
для решения даже мелкого вопроса необ-
ходимо ждать не менее месяца.

Проблемой системы предоставления 
административных услуг в Украине явля-
ется и недостаток информации о порядке 
получения административных услуг для 
их потребителей. Информация об адми-
нистративных услугах должна быть от-
крытой, полной и доступной для понима-
ния каждым рядовым гражданином.

Для решения существующих про-
блем в системе предоставления адми-
нистративных услуг и оптимизации де-
ятельности ОВД по этому направлению, 
на наш взгляд, необходимо:

– регламентировать процедуру пре-
доставления административных услуг, 
поскольку регламентация процедурных 
вопросов исключит значительное ко-
личество злоупотреблений и обеспечит 
правовую защищенность потребителей;

– при предоставлении администра-
тивных услуг необходимо четко опреде-
лить критерий оценки качества админи-
стративных услуг. [5, с. 59].

Относительно предоставления адми-
нистративных услуг органами внутрен-
них дел, кроме общего законодательства, 
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регулирующего сферу их предоставле-
ния, возникает потребность в наличии 
отдельных документов, в которых бы 
подробно устанавливались особенно-
сти решения определенной категории 
дел. Должны быть определены требо-
вания к форме и реквизитам заявления, 
срок рассмотрения дела, размер платы и 
т. д. Следовательно, законодательство об 
административной процедуре должно 
осуществлять общее регулирование по-
рядка рассмотрения и разрешения дел 
физических и юридических лиц, в том 
числе по их заявлениям, а в специаль-
ных документах должны определяться 
особенности процедуры предоставления 
отдельных видов услуг. Это необходимо 
совмещать с соблюдением конституци-
онного принципа законности и прозрач-
ности деятельности ОВД [6, с. 80].

Принципиально важно выработать 
определенные стандарты предоставле-
ния административных услуг, чтобы они 
содержали требования о предоставлении 
административных услуг, которые долж-
ны обеспечить ОВД. Необходимо также 
внедрить практику составления инструк-
ций, которые содержали бы описание 
предоставления административных ус-
луг органами внутренних дел для граж-
дан. В таких инструкциях содержится 
перечень документов, необходимых для 
решения дела, порядок рассмотрения 
и прочее. Показателем качества описа-
ния предоставления административных 
услуг для населения должно стать со-
блюдение органами внутренних дел 
принципов их составления: простоты 
понимания потребителем, логичности 
построения, полноты информации о 
субъекте предоставления услуги и удоб-
ства в использовании [7]. Инструкции 
дают возможность рационализировать 
и оптимизировать систему предоставле-
ния административных услуг органами 
внутренних дел.

Положение о Государственной ав-
томобильной инспекции Министерства 
внутренних дел тоже, на наш взгляд, 
необходимо доработать. Задачи Госав-
тоинспекции должны быть изложен-
ными как соответствующие проблемы, 
требующие решения. Обеспечение ПДД 
не является задачей ГАИ, но является 
предназначением ГАИ, целью его суще-
ствования. Задания должны быть более 
конкретными и общими по отношению 
к функциям Госавтоинспекции. При из-
ложении функций этой службы следует 

руководствоваться тем, что они должны 
быть классифицированы по задачам, ко-
торые она призвана выполнять, тогда бу-
дет охвачен весь комплекс функций и не 
будет допущено недоработки в правовом 
регулировании.

Анализируя основные направления 
деятельности Госавтоинспекции МВД 
Украины, а также основные объектив-
но необходимые функции и учитывая 
системный подход к их изложению, мы 
пришли к выводу, что задачи могут быть 
сформулированы следующим образом:

– участие в законопроектной и нор-
мотворческой работе по регулированию 
отношений дорожного движения и обоб-
щение практики применения законода-
тельства безопасности дорожного дви-
жения;

– осуществление контроля за соблю-
дением правил и норм участниками до-
рожного движения;

– борьба с преступностью в пределах 
полномочий, установленных законода-
тельством для ГАИ;

– контроль организации дорожного 
движения;

– контроль состояния конструкций 
автомототранспортных средств, дорож-
ных машин и механизмов и их техниче-
ским состоянием.

– регистрация автомототранспорт-
ных средств;

– контроль подготовки водителей;
– оперативное реагирование на до-

рожно-транспортные происшествия и 
локализация их последствий;

– оказание помощи соответствую-
щим государственным службам и граж-
данам в условиях стихийного бедствия 
техногенных аварий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций, а также при 
проведении массовых мероприятий в 
общественных местах;

– проведение научных исследований 
в области безопасности дорожного дви-
жения.

Новой этап реформирования органов 
Госавтоинспекции связан с постановле-
нием кабинета министров Украины от 
25 марта 2013 г. № 294 «Об утверждении 
Государственной целевой программы 
повышения уровня безопасности до-
рожного движения в Украине на период 
до 2016 года». Согласно ему определе-
ны новые задачи, направленные на по-
вышение уровня безопасности дорож-
ного движения в Украине на период до 
2016 года:

1. Совершенствование порядка веде-
ния учета дорожно-транспортных проис-
шествий и проведение анализа причин их 
возникновения для разработки мероприя-
тий по повышению уровня безопасности 
дорожного движения в местах концен-
трации дорожно-транспортных проис-
шествий;

2. Обеспечение соблюдения правил 
дорожного движения его участниками 
путем осуществления действенного кон-
троля с использованием технических 
средств, в том числе работающих в авто-
матическом режиме;

3. Повышение уровня безопасности 
автомобильных дорог;

4. Совершенствование системы осу-
ществления контроля эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог и 
улиц путем обеспечения подразделений 
Госавтоинспекции передвижными до-
рожными лабораториями и портативным 
оборудованием для осуществления кон-
троля за эксплуатационным состоянием 
автомобильных дорог и улиц;

5. Повышение уровня безопасности 
при переходе пешеходами проезжей ча-
сти дороги;

6. Совершенствование нормативно-
правовой базы по эксплуатации техни-
ческих средств организации дорожного 
движения;

7. Разработка и издание учебно-мето-
дических и наглядных пособий, учебных 
кинофильмов по безопасности дорож-
ного движения для разных возрастных 
категорий;

8. Повышение уровня техническо-
го обеспечения для сдачи экзаменов по 
практическому управлению транспорт-
ными средствами;

9. Введение новых методов сдачи эк-
заменов по практическому управлению 
транспортными средствами;

10. Совершенствование системы 
повышения квалификации преподава-
телей и инструкторов, проводящих под-
готовку, переподготовку и повышение 
квалификации водителей транспорт-
ных средств;

11. Повышение качества подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации водителей транспортных средств;

12. Повышение уровня безопасности 
перевозок пассажиров и грузов;

13. Обеспечение эффективности си-
стемы осуществления контроля безопас-
ности транспортных средств во время их 
эксплуатации;
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14. Обеспечение исследований в об-
ласти активной, пассивной безопасности 
и энергоэффективности транспортных 
средств;

15. Укрепление технической базы 
подразделений ДСНС для обеспечения 
аварийно-спасательных работ на автомо-
бильных дорогах;

16. Обеспечение технического осна-
щения пунктов базирования бригад ско-
рой медицинской помощи для оказания 
экстренной (неотложной) медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

17. Обеспечение материально-тех-
нической базы для подготовки и пере-
подготовки спасателей и работников, 
профессиональные обязанности которых 
связаны с эксплуатацией автомобиль-
ного транспорта, по оказанию первой 
неотложной медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях;

18. Обеспечение технического осна-
щения подразделений Госавтоинспекции 
для проведения профилактической рабо-
ты, направленной на соблюдение Правил 
дорожного движения его участниками;

19. Проведение социальных кампа-
ний по безопасности дорожного движе-
ния;

20. Проведение профилактической 
работы с детьми, направленной на со-
блюдение ими требований безопасности 
дорожного движения;

21. Проведение научных исследова-
ний в области безопасности дорожного 
движения [8].

Для выполнения задачи по участию 
в законопроектной работе, по созданию 
законодательства о дорожном движе-
нии и обобщения практики его приме-
нения Госавтоинспекция участвует в 
разработке проектов законов и других 
нормативных актов и документов, в том 
числе правил, норм и стандартов, госу-
дарственных и региональных программ 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и его участников; вносит пред-
ложения руководству МВД по разработ-
ке ведомственных нормативных актов о 
дорожном движении, обобщает практику 
применения законодательства по вопро-
сам обеспечения безопасности дорож-
ного движения, разрабатывает и вносит 
руководству МВД предложения по его 
усовершенствованию.

Функции Госавтоинспекции необхо-
димо классифицировать в соответствии 

с выполнением этой службой указанных 
выше задач, это позволит системно их из-
ложить и лучше овладевать знаниями о 
компетенции данной службы, как специ-
алистами, так и рядовыми гражданами.

С другой стороны, законодатель, на 
наш взгляд, слишком расширил виды 
должностных лиц органов внутренних 
дел, которые имеют право рассматри-
вать дела об административных право-
нарушениях. Административно-право-
вая норма ч. 3 п. 1 ст. 222 КоАП Укра-
ины предусмотрела право участковых 
инспекторов милиции рассматривать 
дела и привлекать к административной 
ответственности за правонарушения, 
предусмотренные ст. 177. «Приобрете-
ние самогона и других крепких напит-
ков домашнего изготовления» и ч. ч. 1, 
2 ст. 178 «Распитие спиртных напитков 
в общественных местах и появление в 
общественных местах в пьяном виде». 
На наш взгляд, отнесение к компетенции 
этих должностных лиц рассмотрения 
указанных выше дел не соответствует 
принципу объективности рассмотрения 
этих дел, ведь эти работники милиции 
сами выявляют правонарушения, состав-
ляют протоколы о них и рассматривают 
дела, применяя административные взы-
скания, поэтому здесь могут иметь место 
и ошибки при квалификации правонару-
шений, предвзятое отношение к правона-
рушителям и некоторые процессуальные 
нарушения. На наш взгляд, нужно изъять 
из компетенции участковых (старших 
участковых) инспекторов милиции пра-
во на рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях и применении 
административных взысканий [9].

Таким образом, наиболее приемле-
мым путем развития системы органов 
МВД Украины является не модерниза-
ция или трансформация, а только рефор-
мирование. Необходима поэтапная реа-
лизация реформирования системы орга-
нов МВД Украины: подготовка системы 
органов МВД к реформированию, раз-
вертывание проекта и внедрения рефор-
мирования с учетом возможностей адап-
тации этого процесса к изменению усло-
вий. Некоторые положения о правовом 
режиме правоохранительной деятельно-
сти или те, что устанавливают компетен-
цию органов и служб, обеспечивающих 
общественный порядок и общественную 
безопасность, утвержденных Кабинетом 
Министров Украины, в какой-то мере яв-
ляются бессистемными. Они являются 

сложными для восприятия отдельными 
должностными лицами, а иногда и граж-
данами.

Выводы. Одной из главных задач 
реформирования МВД является совер-
шенствование нормативно-правового 
регулирования деятельности органов 
внутренних дел. Соответствующие нор-
мативно-правовые акты должны четко 
определять задачи и функции той или 
иной правоохранительной структуры, 
ее место и роль в системе исполнитель-
ной власти, принципы деятельности и 
прочее. В последнее время наблюдается 
активная законодательная деятельность, 
направленная на совершенствование дей-
ствующей нормативно-правовой базы, 
регулирования деятельности МВД Укра-
ины, приведение ее в соответствие с ев-
ропейскими и мировыми стандартами в 
правоохранительной сфере [10; 11; 12].

МВД Украины в реформировании 
собственной системы органов прини-
мает участие путем как привлечения со 
стороны руководства государства к об-
суждению тех или иных проблем по на-
правлению реформирования, так и через 
выдвижение собственных разработок и 
предложений, в том числе и в законода-
тельной сфере. Путем постоянной реор-
ганизации внутренней структуры МВД 
находится в состоянии поиска оптималь-
ных решений построения собственной 
системы. Вместе с тем в этом направле-
нии еще много недостатков и пробелов, 
требующих своего исправления, надле-
жащего научного обоснования и приня-
тия ответственных мероприятий.
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Национальной академии наук Украины

Summary
The article describes the forms of democracy as a guarantee of the rights of man 

and citizen; democracy; direct and representative democracy. Determined that the 
outward manifestation of democracy expressed in appropriate forms. Observed that for 
a long time, democracy was seen only in the form of direct democracy. Characterized 
by problems that arise in the process of implementation of the forms of direct and 
representative democracy. Explained by imperfection and problematic forms of direct 
democracy in the modern world. Defi ned preferences and disadvantages of individual 
forms of democracy.

Key words: democracy, forms of democracy, human rights and civil rights, 
democracy, direct and immediate forms of democracy.

Аннотация
В статье раскрываются формы демократии как гарантирование прав человека 

и гражданина, демократизм, прямая и представительная демократии. Определено, 
что внешнее проявление демократии выражается в соответствующих формах. За-
мечено, что в течение длительного времени демократия воспринималась только 
в форме непосредственной демократии. Охарактеризованы проблемы, которые 
возникают в процессе реализации форм прямой и представительной демократии. 
Объясняется несовершенство и проблематичность непосредственной формы де-
мократии в современных условиях. Определены предпочтения и недостатки от-
дельных форм демократии.

Ключевые слова: демократия, формы демократии, обеспечения прав человека 
и гражданина, демократизм, прямая и непосредственная формы демократии.

Постановка проблемы. Уже 
более 20 лет мы наблюдаем 

стремление Украины строить европей-
ское государство с демократическими 
ценностями в обществе. В данном кон-
тексте одной из важных проблем обще-
теоретического направления является 
исследование таких форм демократии, 
как гарантирование прав человека и 
гражданина, демократизм, прямая и 
представительная формы демократии.

Актуальность темы исследования. 
Эволюция демократии указывает на то, 
что она может существовать и действо-
вать в определенных правовых и орга-
низационных формах. Именно поэтому 
проблемы ее организационного и право-
вого оформления всегда были и остают-
ся актуальным предметом для научных 
исследований.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ по данной проблематике 
осуществляли ученые-правоведы, а 
именно: М. Абдулаев, Л. Богачева, 
В. Комарова, А. Кузнецова, Н. Онищук, 
А. Петрушин, В. Погорилко, П. Раби-
нович, А. Скакун, В. Ткаченко, М. Цвик 
и др.

Целью и задачей статьи является 
научный анализ проблем, возникаю-

щих в процессе реализации прямой и 
представительной форм демократии.

Изложение основного материа-
ла. Эволюция демократии указывает 
на то, что она может существовать и 
действовать в определенных правовых 
и организационных формах. Именно 
поэтому проблемы ее организацион-
ного и правового оформления всегда 
были и остаются актуальным предме-
том для научных исследований.

Демократия как сложное систем-
ное образование имеет свои внешние 
и внутренние проявления. Внешнее 
проявление демократии выражается в 
формах, а внутренние – в системе ин-
ститутов, которые в совокупности вы-
ступают ключевыми механизмами осу-
ществления власти демократического 
государства [5, с. 498].

Исследуя демократизацию, мы мо-
жем выделить несколько базовых форм 
демократии [4, с. 110].

Во-первых, она может осущест-
вляться через реализацию и обеспече-
ние защищенных правом демократиче-
ских прав человека и гражданина, сре-
ди которых следующие: фундаменталь-
ные права (конституционные); есте-
ственные права (неотчуждаемыми) – 
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право на честь и достоинство; полу-
ченные права (производные) – право 
образовывать объединения; социально-
экономические права – право на труд; 
права социально-культурные – право 
на образование; политические права – 
участие в выборах; личные права (пра-
во пользования); отраслевые права – 
гражданские (право купли-продажи); 
трудовые (в обеспечение спецодежды); 
семейные (право вести общее хозяй-
ство). Реализация и обеспечение ком-
плекса этих прав является главной фор-
мой осуществления демократии.

Второй формой демократии явля-
ется демократизм как принцип дея-
тельности государственного аппарата. 
Существование демократии невоз-
можно без осуществления принципов 
гласности, предоставление равных воз-
можностей и т.п. В данном контексте 
подходящим является мнение А. Куз-
нецовой, которая указывает, что демо-
кратизм проявляется в установлении и 
неуклонном осуществлении свободно-
го демократического порядка, порядка 
подготовки и утверждения норматив-
ных актов [8, с. 32].

В-третьих, демократия как форма 
осуществления народовластия имеет 
две разновидности: прямую (или не-
посредственное) демократию и пред-
ставительную (репрезентативную) де-
мократию. Прямая демократия предпо-
лагает непосредственное участие граж-
дан в решении государственных дел. 
Управление государственными делами 
в условиях представительной демокра-
тии осуществляется не напрямую, а 
через избранных депутатов парламента 
или местных представительных орга-
нов, то есть решения государственных 
вопросов осуществляется предста-
вительными органами (парламентом, 
местными советами) [4, с. 111].

В. Комарова в своих исследования к 
формам непосредственной демократии 
относит референдум, выборы, общее 
собрание населения, митинги, походы 
и демонстрации, пикетирования, на-
родные инициативы, отзыва избранных 
представителей и т. п. [6, с. 9–10].

В. Погорилко расширяет перечень 
форм непосредственной демократии. К 
ним ученый относит выявления обще-
ственного мнения, плебисцита, народ-
ные обсуждения, а также исключитель-
ные, немирные формы, как революции, 
восстания, гражданские войны, наци-

онально-освободительные движения 
и политические забастовки, протесты, 
акции гражданского неповиновения, 
голодание, пикетирования и прочее 
[7, с. 22–23].

Стоит заметить, что в течение дли-
тельного времени демократия воспри-
нималась только в форме непосред-
ственной демократии. В основе такого 
положения вещей лежит историческое 
основание, ведь демократия древне-
греческих городов-государств (Афины, 
Спарту), народных советов, вече респу-
блик периода Средневековья, казацких 
собраний в Украине осуществлялась в 
форме прямой демократии, суть кото-
рой заключается в том, что народ сам 
напрямую принимает решения по жиз-
ненно важным для общества вопросам, 
обходясь при этом без выборов пред-
ставителей и не передоверяя послед-
ним права принятия решений.

Отечественная теория непосред-
ственной демократии формирова-
лась довольно сложно. Как отмечает 
М. Онищук, к началу ХХ в. в Украине 
объективно не существовало консти-
туционно закрепленных институтов 
непосредственной (как и представи-
тельной) демократии, соответству-
ющие тогдашним европейским об-
разцам, что объяснялось, во-первых, 
вхождением украинских земель в со-
став Австро-Венгерской и Российской 
империи, Польши, Румынии, прави-
тельства которых в целом относились 
к идее непосредственной демократии 
отрицательно; во-вторых, отсутстви-
ем принципиально новых концепций 
непосредственной демократии в те-
ории конституционализма эпохи на-
ционально-освободительной борьбы 
украинского народа (1917–1921 гг.); 
в-третьих, специфическим развитием 
идей народного суверенитета и непо-
средственной демократии после уста-
новки на украинских землях советской 
власти в 1918 г. [10, с. 27].

Демократия трактуется как обя-
зательное участие всего народа в ре-
ализации процесса государственного 
управления. Этот процесс реализуется 
через непосредственное выражение 
воли народа. Учитывая размеры со-
временных государств, которые имеют 
большие территории и значительное 
количество населения, которое дости-
гает десятки, сотни миллионов чело-
век, реализация демократии в форме 

прямой демократии становится весьма 
сомнительной с точки зрения техниче-
ских возможностей. Такая форма орга-
низации демократии была характерна, 
в основном, для ранней стадии демо-
кратии на этапе зарождения и имела 
свои особенности.

Практика прямой демократии до 
сих пор сохраняется на местном уров-
не и существует в ряде стран Западной 
Европы и США. В США во многих не-
больших городах один или два раза в 
год все жители становятся участника-
ми общего собрания, на которых путем 
голосования решаются все вопросы 
городского управления и финансиро-
вания. Различные варианты прямой 
демократии используются, когда нуж-
но отправить в отставку избранного 
чиновника до окончания официального 
срока его полномочий (реализация пра-
ва отзыва) или когда необходимо при-
нять определенный нормативно-право-
вой акт.

Основные проблемы, по мнению 
Д. Фишкина, возникающие в процессе 
реализации формы прямой демократии 
заключаются: а) в отсутствии надлежа-
щего уровня компетентности народа 
по реализации функций государствен-
ного управления; б) способностью 
граждан поддаваться популистским 
решением или стать объектом манипу-
ляций со стороны демагогов [1, с. 21]. 
Критическая оценка исследователями 
возможностей прямой демократии об-
условлена, по их убеждению, что она 
может существовать только при нали-
чии таких условий: сообщества долж-
ны быть локальными и так или иначе 
ограничены количеством членов; со-
циальные позиции членов общества не 
должны сильно отличаться друг от дру-
га; управленческие функции должны 
быть относительно простыми и устой-
чивыми; должен существовать опре-
деленный минимум подготовки при 
целенаправленном определении путей 
и средств [2, с. 163].

Несовершенство и проблематич-
ность непосредственной формы демо-
кратии в современных условиях (по-
нятно, что страны, население которых 
составляет десятки и сотни миллионов 
людей, в которых признано правовое 
равенство всех граждан, в которых су-
ществуют сложные экономические, со-
циальные, правовые, технические, эко-
логические и другие проблемы, просто 
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технически не могут по форме функ-
ционировать как прямая демократия), 
стремление превратить демократию 
в реальность, адаптировав ее к обще-
ственно-исторических условий разви-
тия государств обусловили переход к 
представительной формы демократии. 
Суть представительной демократии 
заключается в том, что народ не сам, а 
через своих представителей реализует 
свои функции источника и носителя су-
веренной власти.

Исследователи выделяют органы 
первичного и вторичного представи-
тельства населения. Органы первичного 
представительства избираются избира-
тельным корпусом, то есть непосред-
ственно гражданами, в Украине таки-
ми органами являются Верховная Рада 
Украины, Президент Украины, местные 
советы, их головы, которые выступают 
непосредственно от имени народа Укра-
ины или определенной его части, орга-
нами вторичного представительства: 
Кабинетом Министров Украины, Вер-
ховным Судом Украины, Генеральным 
прокурором Украины и т. п.[4, с. 103].

Избегая попыток противопостав-
ления этих двух форм демократии, мы 
поддерживаем мнение К. Гессе, что 
представительная демократия не яв-
ляется отрицанием непосредственной 
демократии, а выступает лишь ее логи-
ческим развитием, поскольку все пред-
ставительные органы власти должны 
иметь за основу своей деятельности 
принципы ответственности и подкон-
трольности народу, а также корректи-
ровать свою деятельность в соответ-
ствии с сформированной воли граждан 
[12, с. 74]. Важна в данном контексте 
формула идеальной представительной 
демократии, предложенная И. Блюн-
чли: «Власть принадлежит большин-
ству (народу), но ее применение явля-
ется правом меньшинства»[11, с. 137].

Стоит отметить, что при предста-
вительной демократии воля народа не 
проявляется прямо, а осуществляется 
она только через институт посредни-
ков. В случае ее иногда еще называют 
делегированной демократией. Здесь 
следует подчеркнуть, что между пред-
ставителями граждан и теми, кого они 
представляют, устанавливаются опре-
деленные отношения, которые в свою 
очередь уже основаны на определен-
ных полномочиях и ответственности 
перед народом.

Учитывая указанные обстоятель-
ства, мы можем выделить ряд неоспо-
римых сторон представительной демо-
кратии, среди которых такие: реали-
стичность, рациональная организация 
государственной системы, достижения 
компромиссов и принятия на этой ос-
нове взвешенных консенсуальных ре-
шений, эффективность системы госу-
дарственной власти. Представительная 
демократия дает возможность более 
детального обсуждения вопросов, ко-
торые решаются народным предста-
вительством, предварительного полу-
чения необходимых обоснований и 
консультаций, проведения экспертиз, 
принятие поправок, согласования раз-
личных взглядов, учета позиций мень-
шинства [5, с. 498]. Таким образом, 
представительная демократия означает 
осуществление народовластия через 
представительные, то есть выборные, 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления [3, с. 52].

С другой стороны, нельзя избежать 
и оснований для критики. Справедли-
вы утверждения, что в период выборов 
народ фактически отстранен от осу-
ществления власти, провоцируется от-
рыв депутатов и органов государствен-
ной власти от народа, что приводит не-
гативную тенденцию бюрократизации 
представительного управления. След-
ствием становится абсентеизм граж-
дан, наращивание влияния различных 
групп давления, коррупция и т. д.

Дж. Милль еще в прошлом веке 
отмечал, что «опасности, присущие 
представительной демократии, бы-
вают двоякого рода: одна опасность 
связана с недостаточной подготовкой 
как народных представителей, так и 
контролирующей их общественного 
мнения, другая – сосредоточением за-
конодательной власти в руках числен-
ного большинства, состоящий из пред-
ставителей одного и того же класса» 
[9, с. 102].

Обозначенные Дж. Миллем недо-
статки представительной демократии 
сохраняются и сегодня. В то же вре-
мя за этот же период в странах За-
пада получили развитие и факторы, 
сдерживающие возможность негатив-
ных последствий представительного 
правления. Это – дальнейшее разви-
тие и становление более разветвлен-
ной системы гражданского общества, 
включающее в себя: рост важного по 

удельному весу в социальной струк-
туре и по степени влияния среднего 
класса общества; рост образователь-
ного уровня большинства граждан 
(в первую очередь, среди представи-
телей того же среднего класса), что 
позволяет последним сделать по от-
ношению к власти более осознанный 
выбор на основе сочетания частных 
и общественных интересов; наличие 
многопартийной системы как фактора, 
препятствующего в сфере законода-
тельной власти, аккумулированию ин-
тересов среди «представителей одного 
и того же класса»; существование на-
ряду с многопартийной системой це-
лой сети групп интересов и групп дав-
ления; необходимость со стороны как 
законодательных, так и исполнитель-
ных органов власти учета плюрализма 
интересов (общественных и частных) 
и выработки законодательного меха-
низма разрешения конфликта.

Выводы. Существование и функ-
ционирование вышеперечисленных 
факторов неравномерно в разных стра-
нах с демократическими режимами. 
Однако ослабление даже какого-то 
одного из них всегда снижает эффек-
тивность представительного демокра-
тического правления и усиливает рост 
авторитарных тенденций. Однако в 
представительной демократии есть 
свои значительные плюсы. Некомпе-
тентность рядового гражданина меня-
ется профессионализмом делегирован-
ных лиц, которые имеют возможность 
подготовительной работы и могут при-
влекать экспертов для оценок этих ре-
шений. Наконец, если при прямой де-
мократии решения принимаются про-
стым большинством, при обсуждении 
того же вопроса в законодательном ор-
гане появляется возможность достичь 
определенного баланса.
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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Summary
In the article essence of corruption is found out in modern development of society. 

The detailed analysis of corruption is conducted as the social and political negative 
phenomenon. Analysed and offered types of spheres of vital functions societies which 
most feel like a corruption. The international standards of determination of «corruption» 
open up, an accent is done on that the problems of corruption in state administration 
carry universal, their pernicious infl uence is felt in the whole world.

Key words: corruption, society, counteraction, providing of safety.

Аннотация
В статье выяснена суть коррупции в современном развитии общества. Прове-

дено детальный анализ коррупции как социально-политического, негативного яв-
ления. Проанализировано и предложено виды сфер жизнедеятельности общества, 
которые наиболее склонны к коррупции. Раскрываются международные стандар-
ты определения «коррупции», делается акцент на том, что проблемы коррупции в 
государственной администрации носят всеобщий характер, их пагубное влияние 
ощущается во всем мире.

Ключевые слова: коррупция, общество, противодействие, обеспечение 
безопасности.

Постановка проблемы. На 
пути к задекларированной Ев-

ропейской интеграции Украина должна 
достичь позитивных результатов, то 
есть резко снизить уровень коррупции, 
тем самым обеспечить нормальные 
условия жизнедеятельности граждан, 
функционирования бизнес-среды.

Актуальность темы исследо-
вания. Действующая Конституция 
Украины (ст. 3) провозглашает высшей 
ценностью человека и гражданина его 
права и свободы [1]. Права человека 
как общесоциальная категория пред-
ставляют собой вытекающие из самой 
природы человека возможности поль-
зоваться элементарными, наиболее 
важными благами и условиями до-
стойного и свободного существования 
личности в гражданском обществе. По 
своему характеру права человека не 
привязаны к национальным границам, 
они также не зависят от географии или 
истории, культуры и идеологии, поли-
тической или экономической системы. 
В современную эпоху идея прав чело-
века, их первичности по отношению 
к государству превратилась в высшую 
и абсолютную ценность. Государство 
обязано признать эти права, закрепить 

их в конституции и оберегать всеми 
имеющимися средствами.

Одним из важных достоинств 
Украинской Конституции является то, 
что основные характеристики всего 
конституционно-регламентируемого 
пространства в целом и правовой госу-
дарственности в особенности даются в 
ней с позиций и под углом зрения прав 
человека и гражданина, их признания и 
защиты [2, с. 118].

В либеральных учениях о безопас-
ности к жизненно важным интересам 
личности относят:

– реальное обеспечение конститу-
ционных прав и свобод человека;

– духовное и интеллектуальное раз-
витие;

– обеспечение достоинства челове-
ка, его жизни и его здоровья, надежная 
защита личной и имущественной без-
опасности;

– обеспечение достойного и гаран-
тированного государством минимума 
материальных и экологических усло-
вий существования при тенденции к их 
улучшению.

В этой связи одной из важнейших 
проблем современности, непосред-
ственно влияющей на реализацию 
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социально-политических интересов 
граждан Украины, является коррупция, 
а изучение места и роли противодей-
ствия коррупции в системе обеспече-
ния социально-политической безопас-
ности Украины представляется весьма 
актуальным

Состояние исследования. От-
дельные вопросы, связанные с про-
блемой административно-правового 
предотвращения и противодействия 
коррупции, в своих трудах исследовали 
В.Б. Аверьянов, А.М. Бандурка, 
Н.Ю. Бездольный, М.М. Биргеу, 
С.Н. Гусаров, А.Т. Комзюк, А.М. Кулеш 
и др. Их работы служат фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование места и роли противо-
действия коррупции в системе обеспе-
чения социально-политической безо-
пасности Украины. Новизна статьи за-
ключается в том, что в связи с переме-
нами в общественной и политической 
сферах жизни в Украины место и роль 
противодействия коррупции в системе 
обеспечения социально-политической 
безопасности государства выходят на 
передний план.

Изложение основного материа-
ла. Проблема коррупции находится в 
центре внимания ученых-правоведов и 
специалистов практиков не случайно. 
Именно коррупция приобрела в совре-
менный период глобальный и систем-
ный характер. Как показывает прак-
тика, коррупция в Украине дезорга-
низует общество, порождает синдром 
отчуждения личности от государства, 
способствует утрате надежд людей на 
мудрую, честную и ответственную го-
сударственную власть.

Следует также отметить, что кор-
румпированность должностных лиц 
аппарата государственного управления 
разрушает всю систему государствен-
ной власти, порождает негативное от-
ношение к государственным служа-
щим и власти в целом, препятствует 
поступательному развитию рыночной 
экономики. Как следствие, падает ав-
торитет государства, престиж власти 
в глазах населения нашей страны и на 
международной арене.

Все эти и ряд других негативных 
факторов, вызванных коррупцией, 
подрывают идею украинской государ-
ственности.

В современной юридической лите-
ратуре коррупцию рассматривают как 
сложное социальное явление, связан-
ное с подкупом лиц, наделенных власт-
ными полномочиями, получение ими 
дополнительных благ, доходов, приви-
легий за совершение умышленных об-
щественно опасных деяний (в том чис-
ле и в интересах третьих лиц) вопреки 
интересам государства и общества 
[3, с. 46; 4, с. 204]. В коррупционных 
действиях в ряде случаев участвуют, 
по крайней мере, два субъекта, иногда 
еще и посредник, поэтому всякие по-
пытки преодолеть коррупцию в одно-
стороннем порядке «силовыми мето-
дами», реальных результатов не дают и 
дать не могут, тем более в обстановке 
всеобщей растерянности и убежденно-
сти в том, что государственная власть 
практически полностью состоит из по-
тенциальных взяточников, бюрократов 
и карьеристов.

В современной юридической ли-
тературе существуют различные точ-
ки зрения на коррупцию. Сам термин 
«коррупция» несет в себе отрицатель-
ный смысл и часто используется в по-
литических дискуссиях для объясне-
ния причин, препятствующих эконо-
мическому и политическому развитию. 
Следствием данных процессов явля-
ется утрата основной опоры государ-
ства – большинства законопослушных 
граждан, интегрированных в социаль-
ную структуру общества и связываю-
щих с его развитием свои жизненные 
перспективы.

Следует заметить, что изучение 
социального аспекта коррупции по-
зволяет объемнее исследовать данное 
явление, а также разработать правовые 
средства ее пресечения. 

Проблема коррупции касается мно-
гих сфер жизнедеятельности, в связи с 
чем рассмотрение явления коррупции 
в различных ее аспектах дает возмож-
ность выявить признаки коррупции. 
Чаще всего под коррупцией подразуме-
вают получение взяток, незаконных 
денежных доходов государственными 
бюрократами, которые вымогают их 
у граждан ради личного обогащения. 
Однако в более общем смысле слова 
участниками коррупционных отно-
шений могут быть не только государ-
ственные чиновники, но и, например, 
менеджеры фирм; взятки могут давать 
не деньгами, а в иной форме; иници-

аторами коррупционных отношений 
часто выступают не госчиновники, а 
предприниматели. Поскольку формы 
злоупотреблений служебным положе-
нием очень многообразны, по разным 
критериям выделяют различные виды 
коррупции.

Диагностика управленческой ситу-
ации в Украине позволяет сделать вы-
вод, с одной стороны, о необоснован-
но высокой степени влияния органов 
власти на экономику посредством ре-
ализации большого числа избыточных 
функций, а с другой – о крайне неэф-
фективных моделях организации рабо-
ты государственного аппарата.

Такое сочетание приводит как к не-
эффективности попыток государства 
осуществлять несвойственную для 
него деятельность по централизован-
ному планированию экономики, так и 
к дисфункциям в предоставлении пу-
бличных услуг (защита безопасности, 
обеспечение инвестиционной привле-
кательности, комфортности бизнес-
среды и т. д.).

Следует заметить, что коррупция 
является оборотной стороной деятель-
ности любого централизованного го-
сударства, которое претендует на ши-
рокий учет и контроль во всех сферах 
жизнедеятельности.

Помимо этого, в юридической лите-
ратуре коррупцию рассматривают как 
злоупотребление служебным положе-
нием, совершенное с корыстной целью. 
Под коррупцией понимают злоупотре-
бление служебным положением, совер-
шенное в личных интересах, к ней от-
носят лишь те случаи корыстного зло-
употребления служебным положением, 
которые характеризуются подкупом 
– продажностью государственных слу-
жащих, коррупцию рассматривают как 
элемент организованной преступности, 
определяют как любое умышленное на-
рушение государственным служащим 
своих служебных полномочий. Неко-
торые ученые считают коррупцией и 
нарушение этических норм государ-
ственного служащего [5, с. 120–122]. 
Примером собственно этических на-
рушений может служить совершение 
государственным служащим действий, 
которые отрицательно влияют на обще-
ственное мнение о состоянии законно-
сти, хотя прямо и не запрещены зако-
ном или иным нормативным правовым 
актом (например, присутствие на бан-
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кетах, устраиваемых организациями, 
контроль за деятельностью которых 
входит в компетенцию данного долж-
ностного лица и др.).

Население Украины осознает функ-
циональность коррупции в мелких ее 
проявлениях. Вместе с тем корруп-
ционные действия, отражающиеся на 
всем обществе в целом воспринима-
ются гражданами как остро негатив-
ные. Жители Украины теряют веру в 
силу государства и государственной 
машины, не верят в справедливость, 
честность судебной и законодательной 
власти, что снижает уровень доверия 
к системе государственности в целом. 
В связи с этим проблема выливается 
в глобальное социальное явление про-
тестного голосования либо вообще от-
сутствие политической активности, со-
циальное недовольство и напряжение, 
что может повлечь усиление дезорга-
низации общества.

Коррупция в той или иной степе-
ни существует в каждом государстве. 
Восьмой Конгресс ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с 
правонарушителями (1990 г.) отмечал, 
что проблемы коррупции в государ-
ственной администрации носят все-
общий характер, их пагубное влияние 
ощущается во всем мире. Секретари-
ат ООН, обобщив опыт разных стран 
мира, включил в понятие коррупция 
следующие составные:

– хищение, присвоение государ-
ственной собственности должностны-
ми лицами;

– злоупотребление служебным 
положением для получения неоправ-
данных личных выгод (льгот, преиму-
ществ);

– конфликт между общественным 
долгом и личной корыстью [6].

В Кодексе поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопо-
рядка, принятым резолюцией 34/169 
Генеральной Ассамблей ООН от 17 
декабря 1979 г. в ст. 7 закреплено, что 
«должностные лица по поддержанию 
правопорядка не совершают какие-ли-
бо акты коррупции; они также всемер-
но препятствуют любым таким актам и 
борются с ними» [7]. В комментарии к 
данной статье указано, что, «хотя поня-
тие коррупции должно определяться в 
соответствии с национальным правом, 
следует понимать, что оно охватыва-
ет совершение или несовершение ка-

кого-либо действия при исполнении 
обязанностей или по причине этих 
обязанностей в результате требуемых 
или принятых подарков, обещаний или 
стимулов или их незаконное получение 
всякий раз, когда имеет место такое 
действие или бездействие» [8, с. 314].

Приведенное международно-пра-
вовое определение коррупции нельзя 
отнести к разряду универсальных, во-
первых, потому что из всего многооб-
разия подверженных коррупции пу-
бличных должностных лиц здесь идет 
речь лишь о должностных лицах, уча-
ствующих в поддержании правопоряд-
ка; во-вторых, из определения выпала 
целая группа участников коррупции, 
без которых она в некоторых случаях 
не может состояться, то есть лица, осу-
ществляющие подкуп либо пытающие-
ся подкупить. Из-за того что некоторые 
исследователи феномена «коррупции» 
не обращают должного внимания на 
этих участников коррупционного от-
ношения, появилось расхожее мнение, 
отождествляющее коррупцию с про-
дажностью должностных лиц, в то 
время как коррупция – более широкое 
социальное явление.

На наш взгляд, достаточно емким 
является определение, сформулирован-
ное в документах ООН и Совета Евро-
пы: коррупция – это злоупотребление 
государственной властью для получе-
ния выгод в личных целях, в целях тре-
тьих лиц или групп.

Однако следует признать, что наи-
более полным является определение 
коррупции, данное в Законе Украины 
«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции», который, 
определил «коррупцию» как исполь-
зование лицом, отмеченным в части 
первой статьи 4 данного Закона, предо-
ставленных ей служебных полномочий 
и связанных с этим возможностей с це-
лью получения неправомерной выгоды 
или принятия обещания/ предложения 
такой выгоды для себя или других лиц 
или, соответственно, обещание/ пред-
ложение или предоставление неправо-
мерной выгоды лицу, отмеченной в 
части первой статьи 4 данного Закона, 
или по ее требованию другим физиче-
ским или юридическим лицам с целью 
склонить это лицо к противоправному 
использованию предоставленных ей 
служебных полномочий и связанных с 
этим возможностей [9].

Из этого определения можно сде-
лать вывод, что коррупция выходит за 
пределы взяточничества, и, кроме того, 
она включает многочисленные формы 
присвоения публичных средств для 
частного использования. При этом кор-
румпированное поведение может быть 
пассивным или активным и выражать-
ся в нежелании чиновника выполнять 
отведенную ему роль, определяемую 
соответствующими законами и прави-
лами, или в выборочном выполнении 
последних в соответствии с интере-
сами отдельных лиц или организаций 
(большая часть актов коррупции совер-
шается именно в такой форме).

В системе угроз социально-полити-
ческой безопасности коррупция вышла 
на первый план, что обусловлено ее 
масштабностью и системно-деструк-
тивным характером воздействий на 
общественные отношения. На совре-
менном этапе общественного разви-
тия объективной данностью является 
формирование и совершенствование 
транснациональных преступных груп-
пировок, объединение организованной 
преступности в международные кри-
минальные сообщества, глобализация 
коррупционных и криминальных взаи-
мосвязей, особенно в сфере экономики. 
Все перечисленные факторы подтверж-
дают универсальную природу корруп-
ции в системе угроз экономической 
безопасности, ее можно с полным ос-
нованием отнести как к внешним, так 
и к внутренним угрозам национальной 
безопасности.

Основная опасность коррупции как 
антигосударственного и обществен-
но опасного явления заключается в ее 
разрушительном воздействии на сами 
основы государственного устройства 
и конституционные основы правого 
регулирования жизни общества. Пре-
жде всего, это обусловлено тем, что 
деятельность коррумпированных госу-
дарственных чиновников направлена 
на получение различного рода личных 
благ, в основном материальных, а не 
на совершенствование государствен-
ного устройства. И при возникновении 
конфликта между государственными 
и личными интересами, коррумпи-
рованные должностные лица отдают 
предпочтение последним. Подобное 
положение дел ведет к снижению эф-
фективности функционирования госу-
дарства, напрямую противодействует 
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его интересам в различных сферах 
деятельности, а в ряде случаев создает 
непосредственную опасность экономи-
ческой и национальной безопасности 
государства. Особую опасность кор-
рупционные процессы представляют в 
экономической, политической, право-
вой и социальной сферах обществен-
ной жизни.

В мировой практике давно выяв-
лена закономерность: коррупция все-
охватна и масштабна там, где модель 
организации власти предполагает не 
правление на основе конкуренции от-
ветственных политических сил, а прав-
ление не ответственной перед обще-
ством бюрократии.

Когда на это отвечают, что в усло-
виях «вертикали власти» чиновники 
все равно находятся под контролем и 
несут ответственность каждый перед 
своим патроном, а совокупная бю-
рократия, в конечном счете, – перед 
главным в государстве патроном (гла-
вой государства) – это иллюзия. От-
ветственность предполагает реальный 
контроль, а при системе бюрократиче-
ской ответственности контроль невоз-
можно осуществить в полном объеме и 
по тем параметрам, которые позволяют 
рассчитывать, что он будет оказывать 
реальное воздействие на мотивацию 
честности чиновника.

Выводы. Таким образом, понима-
ние того, что наша страна находится 
в состоянии системного кризиса, по-
является и в общества, и у руковод-
ства страны. Но это понимание влечет 
за собой несколько важных выводов. 
Главный вывод состоит в том, что в 
настоящее время следует говорить не 
о чрезвычайной ситуации социально-
политического характера (возникшей 
вследствие массового проявления кор-
рупции), а масштабной кризисной си-
туации, вызванной коррупцией во всех 
эшелонах власти.

При этом, создавая системы про-
тиводействия коррупционным прояв-
лением, по средствам принятия раз-
личных профилактических, предупре-
дительных и карательных мер, наше 
государство, как бы оно не стремилось, 
в полной мере на сегодняшний день не 
может обеспечить должной политиче-
ской устойчивости и экономической 
безопасности страны. И действитель-
но, коррупция как феномен в обще-
ственной и государственной жизни 

имеет повышенную степень обще-
ственной опасности по сравнению со 
всеми другими похожими элементами 
социальной действительности.

В условиях динамически изме-
няющейся внешней и, естественно, 
внутренней организационной среды 
необходимо поддерживать практику 
регулярного повышения квалифи-
кации государственных служащих. 
Базой, или основой, для такого по-
вышения квалификации, а в крити-
ческих ситуациях и профессиональ-
ной переподготовкой, должна стать 
система профильных академических 
институтов, специализирующихся на 
подготовке соответствующих специ-
алистов государственного управления. 
В данном случае большая нагрузка и 
ответственность ложатся на научные 
и академические организации как ве-
домственные, так и независимые в 
части подготовки новых программ и 
пересмотра или модернизации суще-
ствующих программ повышения ква-
лификации, или переподготовки госу-
дарственных служащих.
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Summary
In the article the essence of counteraction to criminality and the place of operational and investigation oppugnancy in the system 

of counteraction to criminality are considered. Also the notion of operational and investigation oppugnancy are determined and the 
factors of effi ciency of operational and investigation oppugnancy are identifi ed. Determined that the operational and investigation 
oppugnancy crimes – an activity operational units of law enforcement agency, which is the use of overt and covert forms and methods 
of operational and investigative activities, and this activity are aimed at detecting and preventing crime; identify the person who 
prepare or have committed a crime; search for person who are hiding from the authorities investigation, trial or hide from punishment, 
identify missing persons; security court staff, law enforcement and persons who assist or facilitate operational and investigative 
activities, are involved in criminal proceedings, their family members and close relatives.

Key words: counteraction to criminality, operational and investigation oppugnancy, operational units law enforcement agencies.

Аннотация
В статье рассмотрено сущность противодействия преступности, место оперативно-розыскного противодействия в систе-

ме противодействия преступности, раскрыто понятие оперативно-розыскного противодействия преступлениям и определены 
его структурные компоненты, а также определены факторы эффективности оперативно-розыскного противодействия престу-
плениям и критерии оценки такой деятельности. Определено, что оперативно-розыскное противодействие преступлениям – 
это деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, которая заключается в использовании гласных и 
негласных форм и методов оперативно-розыскной деятельности и которая направлена на выявление и предотвращение пре-
ступлений; установление лиц, которые готовят или совершили преступление; розыск лиц, которые скрываются от органов 
расследования, суда или укрываются от отбытия наказания, установление без вести пропавших лиц; обеспечение безопасно-
сти сотрудников суда и правоохранительных органов, лиц, которые оказывают помощь или содействуют оперативно-розыск-
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Постановка проблемы. Пре-
ступность существует во 

всех государствах независимо от 
их географического расположения, 
уровня социально-экономическо-
го развития, политического строя, 
правовой системы. Однако уровень 
преступности в государстве зависит 
от эффективного осуществления про-
тиводействия преступности со сторо-
ны общества. Стратегия противодей-
ствия преступности должна строить-
ся таким образом, чтобы свести до 
минимума совершение преступлений 
и повысить уровень эффективности 
правоохранительной деятельности.

Одним из приоритетных направ-
лений противодействия преступно-
сти является оперативно-розыскное 
противодействие преступлениям.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что в теории 
оперативно-розыскной деятельности 
отсутствует четкое определение по-
нятия «оперативно-розыскное проти-
водействие преступлениям» в связи 
с реформированием уголовного про-
цессуального и оперативно-розыск-
ного законодательства Украины.

Состояние исследования. От-
дельным аспектам теоретико-право-
вых основ оперативно-розыскного 
противодействия в системе противо-
действия преступности посвящены 
работы К.В. Антонова, В.А. Глуш-
кова, Э.А. Дидоренка, А.Ф. Должен-
кова, В.П. Захарова, И.П. Козачен-
ка, Я.Ю. Кондратьева, А.Г. Лекаря, 
А.Н. Литвинова, Д.Й. Никифорчука, 
В.С. Овчинского, С.С. Овчинского, 
Н.А. Погорецкого, Е.Д. Скулыша, 
В.В. Шендрика, И.Р. Шинкаренка, 
А.А. Юхна и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности оперативно-
розыскного противодействия преступ-
ности, определение его места в систе-
ме противодействия преступности. 
Новизна работы заключается в том, что 
в работе дано авторское определение 
оперативно-розыскного противодей-
ствия преступности, определены его 
структурные элементы, рассмотрены 
условия эффективности осуществле-
ния оперативно-розыскного противо-
действия и критерии оценки деятель-
ности оперативных подразделений по 
противодействию преступности.

Изложение основного материа-
ла. Практика противодействия пре-
ступности осуществляется по двум 
направлениям.

Во-первых, применение к лицам, 
которые совершили преступление, 
наказания предусмотрено уголовным 
законом. Применение наказания яв-
ляется необходимым актом реагиро-
вания государства на совершенное 
преступление. В свою очередь, реа-
лизуется государственная политика, 
которая направлена на укрепление 
правопорядка общества, обеспечение 
общественной безопасности и обще-
ственного порядка, защиту прав и 
интересов граждан, собственности и 
т. д.

Во-вторых, применение государ-
ством и обществом мероприятий по 
недопущению совершения престу-
плений путем их предотвращения. 
Предотвращение преступлений пред-
усматривает такие формы, которые 
признаны удержать человека от со-
вершения преступлений. В связи с 
этим остается актуальным постулат, 
что преступление легче и важнее 
предотвратить, нежели его раскры-
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вать и расследовать, а потом осу-
ществлять правосудие. Значение пре-
дотвращения преступления как глав-
ного направления противодействия 
преступности определяется тем, что 
оно является наиболее гуманным 
и эффективным средством поддер-
жания правопорядка, обеспечения 
безопасности общества и т. д.

По нашему мнению, противодей-
ствие преступности – это деятель-
ность государства, которая направ-
лена на наработку стратегии реакции 
общества на преступность (общесо-
циальный уровень) и профилактику 
преступлений, выявление и пред-
упреждение (пресечение) преступ-
ных действий, реагирование на со-
вершенное преступление уголовно-
правовыми средствами (привлечение 
виновных к уголовной ответственно-
сти) (специальный уровень).

Одной из составляющих специ-
ального противодействия преступно-
сти является оперативно-розыскное 
противодействие, которая состоит с 
выявления и оперативно-розыскно-
го предотвращения преступлениям, 
выявления лиц, которые готовят со-
вершение преступления или их со-
вершили.

На сегодняшний день существуют 
некоторые проблемы по определению 
категории «оперативно-розыскное 
противодействие преступлениям» и 
его осуществлению на практике.

Во-первых, в теории оперативно-
розыскной деятельности отсутствует 
четкое определение понятия «опера-
тивно-розыскное противодействие 
преступлениям». Это обусловлено 
разным пониманием сущности ка-
тегории «противодействие преступ-
ности», а также реформированием 
уголовного процессуального и опера-
тивно-розыскного законодательства 
Украины, что привело до суживания 
содержания оперативно-розыскного 
противодействия преступлениям.

Во-вторых, эффективно противо-
действовать преступности можно 
лишь при условии усовершенство-
вания нормативной базы. На сегодня 
отсутствует нормативно-правовой 
акт, который бы регламентировал 
общие положения по противодей-
ствию преступности. В Украине 
действует ряд законов по противо-
действию отдельных видов преступ-

ности (конкретным преступлениям): 
от 18.02.1992 г. «Об организацион-
но-правовых основах борьбы с ор-
ганизованной преступностью», от 
20.03.2003 г. «О борьбе с террориз-
мом», от 15.02.1995 г. «О мерах про-
тиводействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров и злоупо-
треблению ими», от 28.11.2002 г. «О 
предотвращении и противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем», от 
07.04.2011 г. «Об основах предотвра-
щения и противодействии корруп-
ции», от 20.09.2011 г. «О противо-
действии торговли людьми» и др. 
Анализ указанных нормативно-пра-
вовых актов дает основания утверж-
дать, что в них используется разные 
терминологические категории и от-
сутствует единый подход по предот-
вращению отдельных видов преступ-
ности (преступлений). Поэтому мы 
считаем, что необходимо принять 
Закон Украины «О противодействии 
преступности», в котором необходи-
мо определить сущность категории 
«противодействие преступности», в 
том числе и «оперативно-розыскное 
противодействие преступлениям» 
как структурный элемент противо-
действия преступности.

В-третьих, в связи с реформирова-
нием уголовного процессуального и 
оперативно-розыскного законодатель-
ства Украины в 2012 году отсутствует 
четкие критерии отграничения таких 
категорий, как «негласное следствен-
ное (розыскное) действие» и «опера-
тивно-розыскное мероприятие», «уго-
ловное производство» и «оперативно-
розыскное производство».

Негласные следственные (ро-
зыскные) действия являются разно-
видностью следственных (розыск-
ных) действий, однако ведомости 
про факт и методы их проведения не 
подлежат разглашению. Они прово-
дятся с целью получения (собирания) 
доказательств или с целью проверки 
уже полученных доказательств по 
материалам уголовного производства 
в случаях, когда ведомости про пре-
ступление и лицо, которое его совер-
шило, невозможно получить другим 
способом (ч. ч. 1, 2 ст. 246 Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК)) [1].

В Законе Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности» отсут-
ствует понятие оперативно-розыск-
ного мероприятия и четкого перечня 
оперативно-розыскных мероприятий 
[2].

До открытия уголовного произ-
водства должны быть осуществлены 
оперативно-розыскные мероприятия 
по документированию преступных 
действий лица или группы лиц, а с 
момента установления фактов пре-
ступной деятельности фигурантов 
и открытия уголовного производ-
ства должны проводиться негласные 
следственные (розыскные) меропри-
ятия. Соответственно нормативно-
правовым актам МВД Украины после 
открытия уголовного производства 
проведение оперативно-розыскных 
мероприятий запрещено.

Соответственно ст. 41 УПК опе-
ративные подразделения право-
охранительных органов проводят 
следственные (розыскные) действия 
и негласные следственные (розыск-
ные) действия по уголовному произ-
водству по письменному поручению 
следователя, прокурора. Во время 
исполнения поручения следователя, 
прокурора сотрудник оперативного 
подразделения пользуется полномо-
чиями следователя. Сотрудник опе-
ративного подразделения не имеет 
права осуществлять процессуальные 
действия по уголовному производ-
ству по собственной инициативе или 
обращаться с ходатайством до след-
ственного судьи или прокурора.

В-четвертых, несовершенство 
норм действующего законодатель-
ства Украины, нормативно-правовых 
актов МВД Украины и отсутствие 
методик проведения негласных след-
ственных (розыскных) действий, а 
именно:

1) не в полном объеме нормы За-
кона Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» соответству-
ют нормам действующего Уголовного 
процессуального кодекса Украины. В 
Законе Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» необходи-
мо закрепить конкретный перечень 
оперативно-розыскных мероприятий 
в соответствии с УПК, а также рас-
крыть их сущность. По нашему мне-
нию, виды оперативно-розыскных 
мероприятий должны быть идентич-
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ными видам негласных следственных 
(розыскных) действий;

2) отсутствуют алгоритмы дей-
ствий по осуществлению негласных 
следственных (розыскных) действий. 
На сегодня порядок организации 
проведения негласных следственных 
(розыскных) действий и использо-
вание их результатов в уголовном 
производстве регламентируется 
Инструкцией об организации про-
ведения негласных следственных 
(розыскных) действий и об исполь-
зовании их результатов в уголов-
ном производстве, утвержденной 
совместным приказом Генеральной 
прокуратуры Украины, МВД Укра-
ины, Службы безопасности Украи-
ны, Министерством юстиции Укра-
ины, Государственной пограничной 
службой Украины, Министерством 
финансов Украины от 16.11.2012 г. 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 [3]. 
Однако должна существовать и меж-
ведомственная Инструкция указан-
ных ведомств, в которой бы раскры-
вались вопросы организационно-так-
тического обеспечения проведения 
отдельных негласных следственных 
(розыскных) действий.

По нашему мнению, к структур-
ным компонентам оперативно-ро-
зыскного противодействия следует 
отнести: 

1) выявление и устранение (ней-
трализация) причин и условий, кото-
рые способствуют совершению пре-
ступлений, и выявление лиц, склон-
ных к их совершению, проведение 
оперативно-розыскных мероприятий 
по недопущению совершения престу-
плений данной категорией лиц (опе-
ративно-розыскная профилактика);

2) выявление лиц, у которых воз-
ник умысел совершить преступле-
ние, и проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий с целью отказа 
данного лица от совершения престу-
пления (оперативно-розыскное пред-
упреждение);

3) выявление фактов приготовле-
ния к совершению преступления и 
недопущение их совершения на ста-
дии приготовления или покушения 
(пресечение преступных проявле-
ний);

4) выявление фактов совершения 
латентных преступлений и лиц, кото-
рые их совершили;

5) розыск лиц, которые скрыва-
ются от органов расследования, суда 
или укрываются от отбытия наказа-
ния, установление без вести пропав-
ших лиц;

6) обеспечение безопасности со-
трудников суда и правоохранитель-
ных органов, лиц, которые оказы-
вают помощь или содействуют опе-
ративно-розыскной деятельности, 
участвуют в уголовном судопроиз-
водстве, членов их семей и близких 
родственников [4, с. 36].

Таким образом, оперативно-ро-
зыскное противодействие преступле-
ниям – это деятельность оперативных 
подразделений правоохранительных 
органов, которая заключается в ис-
пользовании гласных и негласных 
форм и методов оперативно-розыск-
ной деятельности и которая направ-
лена на выявление и предотвраще-
ние преступлениям; установление 
лиц, которые готовят или совершили 
преступление; розыск лиц, которые 
скрываются от органов расследо-
вания, суда или укрываются от от-
бытия наказания, установление без 
вести пропавших лиц; обеспечение 
безопасности сотрудников суда и 
правоохранительных органов, лиц, 
которые оказывают помощь или со-
действуют оперативно-розыскной 
деятельности, участвуют в уголов-
ном судопроизводстве, членов их се-
мей и близких родственников.

Эффективность оперативно-ро-
зыскного противодействия престу-
плениям зависит от условий, которые 
способствуют осуществлению такой 
деятельности.

На наш взгляд, условия эффек-
тивности осуществления оператив-
но-розыскного противодействия – 
это совокупность позитивных объ-
ективных и субъективных факторов, 
которые определяют эффективность 
осуществления оперативно-розыск-
ного противодействия и влияют на 
состояние противодействия преступ-
ности, обеспечивают своевремен-
ное выявление и предотвращение 
преступлений, розыск лиц, которые 
скрываются от органов расследова-
ния, суда или укрываются от отбытия 
наказания.

Эффективность оперативно-ро-
зыскного противодействия престу-
плениям зависит от ряда факторов:

– специфики осуществления опе-
ративно-розыскного противодей-
ствия и характера влияния на пре-
ступность;

– сущности такой деятельности и 
ее значения для улучшения кримино-
генной обстановки;

– форм и методов оперативно-ро-
зыскного противодействия, направ-
лений их усовершенствования;

– правовой регламентации осу-
ществления оперативно-розыскного 
противодействия;

– тенденций развития этого вида 
деятельности;

– эффективности работы субъек-
тов оперативно-розыскной деятель-
ности по противодействию престу-
плениям.

Основа эффективности работы 
субъектов оперативно-розыскной де-
ятельности по противодействию пре-
ступлениям зависит, в первую оче-
редь, от обеспечения эффективного 
исполнения возложенных на них за-
дач по этому направлению деятель-
ности.

С целью обеспечения стабильной 
работы оперативных подразделений 
правоохранительных органов, опре-
деления реальной нагрузки на каж-
дого сотрудника оперативного под-
разделения, осуществления контроля 
оперативного реагирования на совер-
шенные преступления, своевремен-
ного принятия эффективных мер вли-
яния при выявлении негативных тен-
денций, в правоохранительных орга-
нах существует система оценки их 
деятельности, в том числе и деятель-
ности оперативных подразделений. 
Например, в органах внутренних дел 
существует приказ МВД Украины от 
02.04.2013 г. № 33 «О дальнейшем 
усовершенствовании аналитического 
обеспечения деятельности органов 
внутренних дел», которым утверж-
дена методика эффективности и за-
конности служебной деятельности 
подразделений органов внутренних 
дел Украины на основе новых пока-
зателей и индикаторов. Оценка дея-
тельности органов внутренних дел 
используется с целью оперативного 
получения информации об эффек-
тивности исполнения заданий, по-
ставленных перед подразделениями 
органов внутренних дел, соблюдение 
законности их сотрудниками, своев-
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ременное выявление и устранение 
недостатков в деятельности органов 
внутренних дел.

С учетом сущности оперативно-
розыскного противодействия престу-
плениям, его места в системе проти-
водействия преступности в связи с 
реформированием уголовного про-
цессуального и оперативно-розыск-
ного законодательства к основным 
критериям оценки деятельности опе-
ративных подразделений по противо-
действию преступности, по нашему 
мнению, должны быть отнесены 
следующие количественные и каче-
ственные показатели:

– мнение общественности о рабо-
те оперативных подразделений пра-
воохранительных органов (на осно-
вании анализа материалов социоло-
гического опроса, средств массовой 
информации, правозащитных орга-
низаций и других негосударственных 
учреждений и т. д.);

– количество зарегистрированных 
преступлений на территории обслу-
живания и состояние правопорядка;

– количество выявленных опера-
тивными подразделениями лиц, от 
которых в связи с их антиобществен-
ной деятельностью можно ожидать 
совершение преступлений, и состоя-
ние профилактической работы с дан-
ной категорией лиц;

– количество фактов предупреж-
дения оперативными подразделени-
ями преступлений в отношении лиц, 
которые имели умысел совершить 
преступление;

– количество преступлений, пре-
сеченных сотрудниками оператив-
ных подразделений на стадии приго-
товления или покушения;

– количество выявленных латент-
ных преступлений;

– количество выявленных опера-
тивными подразделениями по «горя-
чим следам» лиц, которые совершили 
преступление, а также установление 
лиц, которые совершили преступле-
ния прошлых лет;

– количество выявленных органи-
зованных групп и преступных орга-
низаций, а также лиц, которые дей-
ствовали в их составе;

– количество разысканных лиц, 
которые скрывались от органов до-
судебного следствия, суда и отбытия 
наказания.

Реальное состояние оценки опе-
ративно-розыскного противодей-
ствия преступлениям требует даль-
нейшего усовершенствования. На-
работка критериев оценки деятель-
ности оперативных подразделений, 
особенно в нынешних условиях ре-
формирования правоохранительной 
системы, является сложной пробле-
мой, которая может быть решена на 
протяжении определенного времени.

Выводы. Противодействовать 
преступности только криминологи-
ческими и уголовно-правовыми сред-
ствами невозможно. Качественно и 
эффективно осуществлять противо-
действие преступности необходимо 
с использованием форм и методов 
оперативно-розыскной деятельно-
сти. Сущность оперативно-розыск-
ного противодействия преступле-
ниям заключается в использовании 
гласных и негласных форм и методов 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, направленная на выявление и 
предотвращение преступлений; уста-
новление лиц, которые готовят или 
совершили преступление; розыск 
лиц, которые скрываются от органов 
расследования, суда или укрываются 
от отбытия наказания, установление 
без вести отсутствующих лиц; обе-
спечение безопасности сотрудников 
суда и правоохранительных органов, 
лиц, которые оказывают помощь или 
содействуют оперативно-розыскной 
деятельности, участвуют в уголов-
ном судопроизводстве, членов их се-
мей и близких родственников.
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Summary
Article is devoted to signs of a private prosecution. The author analyzes the various points of view of scientists on feature extraction 

of criminal proceedings in the form of private prosecution. The author focuses on the presence of the victim's statement to start 
criminal proceedings; justifi es the need to give the legal representative of the right to fi le such a statement if the victim is a minor or 
incompetent. In this article we formulate a criterion of criminal proceedings in the form of a private prosecution, which in the scientifi c 
literature is not given special attention, but which is of great value to the organization before the court this category of cases – the 
union of the original and counter claims.

Key words: prosecution, private prosecution, victim, signs of а private prosecution, counter-claim.

Аннотация
Статья посвящена определению признаков частного обвинения. Анализируются различные точки зрения ученых относи-

тельно выделения признаков уголовного производства в форме частного обвинения. Автор акцентирует внимание на наличии 
заявления потерпевшего для начала уголовного производства; обосновывает необходимость дать законному представителю 
права подавать такое заявление, если потерпевший является несовершеннолетним или невменяемым. В статье указан при-
знак уголовного производства в форме частного обвинения, которому в научной литературе не уделяется особое внимание, но 
который имеет большое значение для организации рассмотрения в суде такой категории дел – объединение первоначального 
и встречного заявлений.

Ключевые слова: обвинение, частное обвинение, потерпевший, признаки частного обвинения, встречное заявление.

Постановка проблемы. В науч-
ной литературе понятию част-

ного обвинения, признакам уголовного 
производства в форме частного обвине-
ния уделялось достаточно внимания, но 
единый взгляд на них отсутствует. Сле-
дует отметить, что сущность понятий 
«обвинение» и «частное обвинение» 
учеными рассматриваются в уголовно-
правовом или уголовном процессуаль-
ном смысле. Различные точки зрения 
на указанные признаки, использование 
одного аспекта рассмотрения указанных 
категорий не позволяют с достаточной 
полнотой определить понятие и сущ-
ность частного обвинения, выделить 
признаки уголовного производства в 
форме частного обвинения.

Актуальность темы исследования. 
Конституция Украины гарантирует пра-
во граждан на судебную защиту от про-
тивоправных посягательств на честь и 
достоинство, жизнь и здоровье, личную 
свободу и имущество [1], а лицо, кото-
рое пострадало от преступления, имеет 
право на защиту своих прав и интере-
сов. Уголовное право, которое является 
публичным по своей природе, отражает 
совокупность тех частных интересов, 
которые передаются обществом публич-
ной власти для реализации, а вследствие 
этого рассматриваются как публичные 
интересы. Как справедливо замечает 
А. М. Гончарова, отношение к уголов-

ным преступлениям частного обвинения 
является своеобразным показателем су-
ществования и уровня развития в обще-
стве правового государства [2, с. 242].

Новый Уголовный процессуальный 
кодекс Украины, который существенно 
расширил перечень составов престу-
плений, по факту совершения которых 
уголовное производство осуществляется 
в форме частного обвинения, определен-
ным образом сужает публичное регули-
рование и ослабляет вмешательства го-
сударства в сферу личных прав граждан, 
является перспективным для развития 
соревновательного характера уголовного 
процесса [3, с. 3]. Однако нормы нового 
уголовного процессуального закона не 
регламентируют многие вопросы уго-
ловного производства в форме частного 
обвинения. Для решения проблем соот-
ношения публичных и частных интере-
сов в уголовном производстве в форме 
частного обвинения, для определения 
содержания понятия «частное обвине-
ние», а также для определения правового 
статуса потерпевшего с целью более эф-
фективной защиты его прав и законных 
интересов в данной категории дел необ-
ходимо определить, какие именно при-
знаки характерны для указанной формы 
уголовного производства.

Состояние исследования. Научно-
му исследованию понятия и сущности 
обвинения посвящены труды таких со-

ветских и современных зарубежных уче-
ных, как Н. С. Алексеев, П. М. Давыдов, 
В. Г. Даев, В. В. Дорошков, В. С. Зеле-
нецкий, А. Л. Ривлин, М. С. Строгович, 
Ф. Н. Фаткуллин и других. Освещение 
особенностей уголовного производства 
в форме частного обвинения было пред-
метом научных исследований С. И. Кать-
кало, В. 3. Лукашевича, П. А. Лупин-
ской, П. Ф. Пашкевича, И. Л. Петрухина, 
В. М. Савицкого, П. С. Элькинд и полу-
чило дальнейшее развитие в отечествен-
ной уголовной процессуальной науке, 
а именно в работах Ю. М. Грошевого, 
Ю. А. Гурджи, Е. М. Костовской, 
В. Т. Маляренко, Н. В. Малярчука, 
В. Т. Нора, С. И. Перепелицы, В. А. По-
пелюшко, С. Л. Деревянкина, И. В. Рога-
тюка, В. Н. Юрчишина, В. П. Шибико.

Объектом научного исследования все 
указанные ученые, как правило, выбира-
ли нормы действующего законодатель-
ства, достижения юридической науки. 
Однако с вступлением в силу нового Уго-
ловного процессуального кодекса Укра-
ины в 2012 году были полностью изме-
нены установленные правила института 
частного обвинения.

Целью и задачей статьи является 
определение основных признаков уго-
ловного производства в форме част-
ного обвинения, которые влияют на 
особенности процессуального статуса 
потерпевшего и на весь порядок уго-
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ловного судопроизводства в указанной 
категории дел.

Изложение основного материала. 
Несмотря на достаточно широкое иссле-
дование института частного обвинения, 
среди ученых нет единого мнения по по-
воду тех признаков, которые определяют 
процессуальную форму уголовного про-
изводства в форме частного обвинения. 

В юридических словарях частное 
обвинение определяют как форму про-
изводства по уголовным делам, которые 
возбуждаются не иначе как по жалобе 
потерпевшего (или его представителя) и 
подлежат прекращению за примирением 
потерпевшего с обвиняемым [4], или как 
одну из форм производства в уголовном 
судопроизводстве, предусматривающую 
привлечение лица, виновного в совер-
шении преступления, к уголовной от-
ветственности не иначе как по жалобе 
потерпевшего, на которого возлагается 
обязанность поддерживать обвинение в 
суде [5, с. 709].

Ряд ученых также относительно дел 
частного обвинения в качестве критери-
ев их выделения определяли жалобы по-
терпевших и возможность прекращения 
этих дел по примирению потерпевшего 
с обвиняемым [6, с. 101; 7, с. 67–68; 8, 
с. 164; 9, с. 323; 10, с. 40].

К. Ф. Гуценко в качестве выделе-
ния дел частного обвинения указывал 
на такой признак, как наличие у потер-
певшего права поддержания обвинения 
[11, с. 3].

Авторы одного из научно-практиче-
ских комментариев к УПК Украины счи-
тают, что уголовное производство в фор-
ме частного обвинения, когда оно может 
быть начато только на основании заявле-
ния потерпевшего, против прав, свобод и 
законных интересов которого совершено 
уголовное преступление, и отказ потер-
певшего, а в случаях, предусмотренных 
УПК, его представителя от обвинения 
является безусловным основанием для 
прекращения уголовного производства 
в форме частного обвинения [12, с. 350].

В. В. Воронин указывает, что част-
ное обвинение как вид процессуальной 
деятельности частного лица состоит из 
официального обращения этого лица в 
органы государства с требованием о при-
влечении виновного лица к уголовной 
ответственности; зависимости такого об-
ращения только от воли потерпевшего; 
предоставление доказательств соверше-
ния в отношении потерпевшего лица уго-

ловного преступления, изобличающих в 
этом деянии виновное лицо; поддержа-
ние обвинения в суде [13, с. 84].

Схожее с предыдущей позицией 
мнение Н. В. Малярчука о том, что 
процессуальная деятельность частного 
лица, пострадавшего от преступления, 
по разоблачению виновного в его со-
вершении заключается в: а) официаль-
ном обращении в компетентные органы 
государства с требованием о привлече-
нии виновного лица к уголовной ответ-
ственности; б) представлении доказа-
тельств совершения в отношении него 
преступления, а также доказательств, 
изобличающих в его совершении вино-
вное лицо; в) поддержание обвинения 
в суде [14, с. 7], а основой выделения 
частного обвинения как дифференциа-
ции уголовно-процессуальной формы 
является характер совершенного пре-
ступления, степень его тяжести, факт 
причинения вреда конкретному лицу 
и возможность примирения между 
обвиняемым и потерпевшим (мате-
риально-правовой критерий), а также 
инициатор уголовного преследования 
и особенности процессуальной формы 
осуществления его деятельности (про-
цессуальный (формальный) критерий) 
[14, с. 7].

Авторы учебника по уголовному 
процессу считают, что специфика про-
изводства в форме частного обвинения 
обусловлена характером совершенно-
го уголовного преступления, степенью 
его тяжести, фактом причинения вреда 
конкретному юридическому или физи-
ческому лицу, особенностями взаимоот-
ношений между потерпевшим и лицом, 
совершившим правонарушение, что по-
зволяет говорить о высокой вероятности 
их примирения, поиске баланса между 
интересами личности, пострадавшей от 
уголовного преступления и государства 
[15, с. 659].

Обратим внимание на то, что законо-
дательное определение понятия «част-
ное обвинение» в УПК отсутствует. В 
ч. 1 ст. 477 УПК дано только понятие уго-
ловного производства в форме частного 
обвинения. Согласно норме закона это 
производство, которое может быть на-
чато следователем, прокурором только 
на основании заявления потерпевшего 
по уголовным преступлениям, перечень 
которых предусмотрен УПК. 

Однако, на наш взгляд, законода-
тель не учитывает в этом определении 

всех признаков указанной формы про-
изводства.

В данном определении указано на та-
кой основной признак рассматриваемой 
формы уголовного производства, как 
наличие заявления потерпевшего, без 
которого о начале производства речи не 
может быть. Но следует помнить, что в 
качестве потерпевших от преступлений, 
которые перечислены в ст. 477 КПК, мо-
гут быть и несовершеннолетние лица и 
лица, которые являются невменяемыми 
или ограниченно вменяемыми, а, соот-
ветственно, полагаем, что эти лица долж-
ны иметь гарантии для защиты своих 
нарушенных вследствие преступления 
прав и законных интересов, поскольку в 
полном объеме они такую защиту сами 
обеспечить не могут. Поэтому, на наш 
взгляд, право на подачу заявления долж-
ны иметь не только потерпевшие, но и их 
законные представители.

В заявлении потерпевшего содер-
жится его волеизъявление относительно 
привлечения к уголовной ответственно-
сти лица, совершившего в отношении 
него преступление. Волеизъявление 
потерпевшего определяет и начало, и 
окончание уголовного производства. 
Подача официального заявления пред-
ставляет собой требование о реализации 
уголовной ответственности лица, со-
вершившего преступление, и является 
тем побудительным мотивом, который 
необходим для начала уголовного судо-
производства. Поэтому в понятии уго-
ловного производства в форме частного 
обвинения необходимо указание на цель, 
которую преследует потерпевший в сво-
ем заявлении.

Новым для уголовного производства 
в форме частного обвинения является то, 
что оно может быть начато следовате-
лем, прокурором (ч. 1 ст. 477 УПК). Для 
того чтобы начать процедуру уголовного 
производства в форме частного обвине-
ния, потерпевший имеет право подать 
следователю, прокурору, другому долж-
ностному лицу органа, уполномоченного 
на начало досудебного расследования, 
заявление о совершении уголовного пре-
ступления в течение срока давности при-
влечения к уголовной ответственности за 
совершение определенного уголовного 
преступления. 

Следовательно, государственные 
органы, которые проводят досудебное 
расследование, поддерживают своей де-
ятельностью инициативу потерпевшего 
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относительно привлечения к уголовной 
ответственности лица, совершившего в 
отношении него преступление.

В новом УПК Украины значитель-
но расширен круг составов преступле-
ний, уголовное производство по кото-
рым осуществляется в форме частно-
го обвинения. Впервые законодатель 
учел не только характер совершенных 
деяний, степень их тяжести, но и осо-
бенности взаимоотношений между по-
терпевшим и лицом, совершим такое 
деяние. К делам частного обвинения 
теперь относятся некоторые более тяж-
кие преступления, совершенные му-
жем или женой потерпевшего. Законо-
датель предусмотрел группу преступ-
ных деяний, которая относится к делам 
частного обвинения в случае, если они 
совершены супругом (-ой) потерпевше-
го, другим близким родственником или 
членом семьи потерпевшего, или если 
они совершены лицом, которое в от-
ношении потерпевшего было наемным 
работником и нанесло вред исключи-
тельно собственности потерпевшего.

Уголовное производство по делам 
частного обвинения осуществляется в 
рамках специальной правовой процеду-
ры. Именно такая процедура позволяет 
потерпевшему не только инициировать 
начало производства по делу, но и от-
казаться от него или прекратить его по 
примирению сторон. Для этого законо-
датель наделяет потерпевшего правом 
на подачу заявления (ст. 478 УПК), на 
поддержание обвинения в суде (ч. 5 ст. 
340 УПК). За потерпевшим сохраняет-
ся право на отказ от обвинения, а также 
на инициирование и заключение согла-
шения о примирении с подозреваемым 
или обвиняемым, которыми прекраща-
ется уголовное судопроизводство.

Кроме того, в рамках уголовного про-
изводства в форме частного обвинения 
возможным является объединение пер-
воначального и встречного заявления в 
одном производстве, а также их совмест-
ное рассмотрение в суде и разрешение.

Выводы. Учитывая вышесказанное, 
полагаем, что такую форму уголовного 
производства, как частное обвинение ха-
рактеризуют следующие признаки:

1. Утверждение о совершении опре-
деленным лицом деяния, предусмотрен-
ного законом Украины об уголовной 
ответственности, имеет место только со 
стороны потерпевшего или его законного 
представителя. 

2. Обязательно наличие заявления 
потерпевшего, которое содержит его 
волеизъявления о привлечении к уго-
ловной ответственности лица, совер-
шившего в отношении него деяния, 
предусмотренного законом Украины об 
уголовной ответственности.

3. Официальная поддержка иници-
ативы потерпевшего о привлечении к 
уголовной ответственности лица, со-
вершившего в отношении него деяния, 
со стороны органа публичной власти.

4. Нормативное определение переч-
ня деяний, уголовное преследование 
за совершение которых переданы го-
сударством на усмотрение потерпев-
шего с учетом характера совершенного 
деяния, степени его тяжести и особен-
ностей взаимоотношений между по-
терпевшим и лицом, совершившим это 
деяние.

5. Потерпевший имеет право на: 
– поддержание обвинения в суде; 
– инициирование и заключение со-

глашения о примирении с подозревае-
мым или обвиняемым. 

6. Отказ потерпевшего от обвине-
ния является безусловным основани-
ем для прекращения уголовного про-
изводства. 

7. Возможность объединения пер-
воначального и встречного заявлений 
в одном производстве, их совместное 
рассмотрение и разрешение.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ
ПРИ ОХРАНЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Олег КОНОПЛЯНИК,
адъюнкт

Национальной академии внутренних дел Украины 

Summary
The article devoted to the legal analysis of the essence and content of a defi nition which refl ects the close functional relationship 

of Ukraine National Guard units for the protection of diplomatic missions of foreign states and other government agencies and 
organizations. Investigation of the interaction of Ukraine National Guard units in the protection of diplomatic missions allowed to 
formulate the concept of a joint venture in terms of its objectives and forms. The main components of interaction units of the National 
Guard of Ukraine under the protection of diplomatic missions have been identifi ed: regulate the legal framework; clearly defi ned goals, 
objectives and functions that are performed in conjunction with other government agencies and organizations on an equal footing; 
transparent system and coordination of joint actions of state bodies.

Key words: cooperation, coordination, protection of diplomatic missions of foreign states, National Guard units in Ukraine.

Аннотация
Статья посвящена правовому анализу сущности и содержания определения, которое отражает тесную функциональную 

взаимосвязь подразделений Национальной гвардии Украины по охране дипломатических представительств иностранных 
государств и других государственных органов и организаций. Исследование взаимодействия подразделений Национальной 
гвардии Украины при охране дипломатических представительств позволило сформулировать понятие такой совместной де-
ятельности, исходя из ее целей и форм. Основными составляющими взаимодействия подразделений Национальной гвардии 
Украины при охране дипломатических представительств были определены следующие: урегулированная правовая основа; 
четко обозначенные цель, задачи и функции, которые выполняются совместно с другими государственными органами и ор-
ганизациями на паритетных началах; прозрачная система и координация совместных действий государственных органов.

Ключевые слова: взаимодействие, координация, охрана дипломатических представительств иностранных государств, 
подразделения Национальной гвардии Украины.

Постановка проблемы. Од-
ной из важных составляю-

щих содержания охраны дипломати-
ческих представительств иностран-
ных государств подразделениями 
Национальной гвардии Украины 
является взаимодействие субъектов 
охраны с другими государственными 
органами и организациями для реа-
лизации возложенных на них задач.

Для осуществления эффективно-
го взаимодействия подразделений 
Национальной гвардии Украины при 
охране дипломатических представи-
тельств необходимы такие условия, 
как урегулированное действующее 
законодательство, прозрачная систе-
ма и координация совместных дей-
ствий с государственными органами, 
определенная схема согласованности 
этих действий, потому как ее отсут-
ствие приводит к возникновению на-
рушений прав человека.

Современная угроза со сторо-
ны различных террористических и 
других группировок требует эффек-
тивного обеспечения безопасности 
дипломатических представительств 
иностранных государств на терри-
тории Украины. Значение охраны 

дипломатических представительств 
иностранных государств заключа-
ется в соблюдении международных 
норм по обеспечении безопасности 
важных государственных объектов на 
территории Украины и обеспечению 
защиты прав лиц и имущества, нахо-
дящегося под охраной подразделений 
Национальной гвардии Украины.

Актуальность темы исследова-
ния связана с недостатками действу-
ющего законодательства по вопросам 
взаимодействия между субъектами 
охраны дипломатических предста-
вительств иностранных государств и 
другими государственными органами 
и организациями. Поэтому, соответ-
ственно, возникает вопрос о необхо-
димости дополнительного исследова-
ния и урегулирования ряда проблем: 
необходимость определения круга 
субъектов, взаимодействующих для 
охраны дипломатических представи-
тельств, законодательное урегулиро-
вание такого взаимодействия, опре-
деления функций и форм взаимодей-
ствия указанных органов и др.

Состояние исследования. Во-
просы, связанные с детальным ана-
лизом таких категорий, как «взаи-

модействие», «координация», «со-
гласование», «сотрудничество» в 
сфере правоохранительной деятель-
ности и их содержания рассматри-
валась такими учеными и прак-
тиками: Г.А. Аванесов, В.Г. Афа-
насьев, А.А. Грицанов, В.С. Гус-
лавский, Д.Г. Заброда, Ю.Ф. Крав-
ченко, В.А. Малюткин, И.С. Мангутов, 
Е.В. Руденский, В.М. Скакун, Л.И. Уман-
ский, Л.А. Фещенко В.О. Шам-
рай, А.М. Яковлев и другие. Труды 
этих и других авторов послужили фун-
даментом данного исследования.

Целью и задачей статьи явля-
ется анализ существующих понятий 
и выработка собственной позиции 
относительно формулировки опре-
деления, которое отражает тесную 
функциональную взаимосвязь под-
разделений Национальной гвардии 
Украины по охране дипломатиче-
ских представительств иностранных 
государств и других государствен-
ных органов и организаций, а так-
же содержания этого понятия для 
достижения общей цели – безопас-
ности и защиты дипломатических 
представительств и их работников от 
противоправных посягательств.
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Изложение основного материа-
ла. Термин «координация» в словаре 
русского языка [1, с. 238] имеет сле-
дующее значение: координация – это 
возможность «координировать», то 
есть согласовывать, устанавливать 
целесообразное соотношение между 
любыми действиями, явлениями.

Д.Г. Заброда [2, c. 53] считает 
координацию более широким поня-
тием, чем взаимодействие, потому 
как координация – это деятельность 
по организации взаимодействия, то 
есть понятием «координация» охва-
тывается понятие «взаимодействие».

С ним соглашается В.А. Шамрай 
[3, с. 64]: «что касается управленче-
ской деятельности, то координация – 
это основанное на законе и подзакон-
ных актах управляющее воздействие 
высшего уровня субъектов на субъ-
ектов низшего уровня, которое осу-
ществляется с целью направления 
деятельности взаимодействующих 
подсистем на выполнение общих за-
дач при самостоятельном, автоном-
ном решении».

Однако в нашем исследовании 
анализируется взаимодействие госу-
дарственных органов и организаций 
не обязательно различных уровней 
подчинения. Здесь главным являет-
ся налаживание работы по охране 
дипломатических представительств 
иностранных государств. Поэтому 
в данном случае термин «координа-
ция» не соответствует определению 
совместных действий субъектов 
охраны дипломатических пред-
ставительств иностранных госу-
дарств с другими государственными 
органами.

Большой толковый словарь со-
временного украинского языка 
[4, с. 85] указывает на связь терми-
нов «взаимодействие» и «координа-
ция» через слово «согласованность», 
«согласования».

Основываясь на толковании тер-
минов «координация» и «взаимодей-
ствие» в значении согласованности, 
многие авторы употребляют их как 
синонимы. Западноевропейские уче-
ные [5, c. 103], например, пользуют-
ся термином «координация», вообще 
не употребляя термина «взаимодей-
ствие». Часть авторов считает, что 
при координации согласованность 
достигается за счет собственных 

полномочий субъекта управления, 
в то время как при взаимодействии 
она достигается с помощью догово-
ренностей равных по своему поло-
жению партнеров [6, с. 504].

Е.В. Руденский для определения 
партнерства наиболее типичными 
стратегиями поведения участников в 
отношении друг друга видит следу-
ющие:

1. Сотрудничество – партнеры по 
взаимодействию содействуют друг 
другу, активно помогают достиже-
нию индивидуальных целей каждого 
и общих целей совместной деятель-
ности.

2. Противоборство – партнеры 
противодействуют друг другу и пре-
пятствуют достижению индивиду-
альных целей каждого.

3. Уклонение от взаимодействия 
– партнеры стараются избегать со-
гласованного взаимодействия.

4. Однонаправленное содействие 
– один из участников совместной 
деятельности способствует достиже-
нию целей другого, а другой уклоня-
ется от взаимодействия с ним.

5. Однонаправленное противо-
действие – один из партнеров пре-
пятствует достижению целей друго-
го, а второй уклоняется от взаимо-
действия с ним.

6. Контрастное взаимодействие – 
один из партнеров старается содей-
ствовать другому, а второй применя-
ет стратегию активного противодей-
ствия ему.

7. Компромиссное взаимодей-
ствие – оба партнера частично спо-
собствуют, а частично противодей-
ствуют друг другу [7, с. 57].

По нашему мнению, подход 
Е.В. Руденского для определения 
партнерского поведения не совсем 
точный с точки зрения применения 
понятия «взаимодействие» непо-
средственно рядом со стратегией 
противодействия партнеров той или 
иной степени. Нужно рассматривать 
взаимодействие партнеров и в слу-
чае тесного сотрудничества, и взаим-
ной помощи при выполнении общих 
задач, как это необходимо при осу-
ществлении охраны дипломатиче-
ских представительств иностранных 
государств.

Подобного мнения придержива-
ется и А.Н. Яковлев [8, с. 29], кото-

рый отмечает, что «наличие взаимо-
действия само по себе еще ничего 
не сообщает о его характере, то есть 
этим понятием одинаково охваты-
ваются как случаи сотрудничества, 
сближения, так и случаи конфликта».

Следующие проанализированные 
термины – это «сотрудничество» и 
«совместная деятельность», кото-
рые, по нашему мнению, наиболее 
близки к определению совместных 
действий по охране дипломатиче-
ских представительств субъектами 
охраны и другими государственны-
ми органами и организациями. Од-
нако, важно, чтобы при совместном 
участии двух субъектов в одном ме-
роприятии интересы одного были 
подчинены и соглашались с интере-
сами другого, и от действий одного 
наступала реальная польза для дру-
гого. В таком случае эти действия 
будут расценены как взаимодействие 
[6, с. 501].

Среди признаков совместной дея-
тельности можно назвать [9]:

– наличие общих целей для 
участников взаимодействия (со-
вместная деятельность, как и дру-
гая форма кооперации, порождается 
необходимостью достижения таких 
целей, которые недоступны отдель-
ному человеку или доступны частич-
но; совместная деятельность целесо-
образна в том случае, когда заранее 
относятся осознаваемые цели);

– участники совместной деятель-
ности, кроме индивидуальных мо-
тивов, должны иметь побуждение 
работать вместе, то есть следует 
сформировать общую мотивацию 
для достижения цели;

– необходимо разделение единого 
процесса достижения коллективной 
цели на определенные составляю-
щие, то есть на отдельные, но функ-
ционально связанные совокупности 
действий, операций и их распределе-
ние между участниками взаимодей-
ствия;

– объединение (или совмещение) 
индивидуальных деятельностей, ко-
торое понимается как образование 
целостности совместной деятельно-
сти и как содействие возникновению 
взаимосвязей между участниками 
этой деятельности;

– согласованно координирован-
ное выполнение распределенных и 
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объединенных индивидуальных дея-
тельностей всех участников;

– необходимость в управлении 
(включая самоуправление) – потреб-
ность, внутренне присущая совмест-
ной деятельности;

– наличие единого заключитель-
ного результата, общего для участ-
ников совместной деятельности;

– единое пространственно-вре-
менное функционирование участни-
ков взаимодействия.

То есть сотрудничество и совмест-
ные действия государственных орга-
нов – это общие целевые мероприятия 
и специальные операции, совместные 
конференции, встречи, мероприятия 
по борьбе и предупреждению пре-
ступности, совместное патрулирова-
ние, совместные рейды, взаимное ин-
формирование. Поэтому, по нашему 
мнению, наиболее удачным будет рас-
крытие совместных действий подраз-
делений по охране дипломатических 
представительств и других государ-
ственных органов и организаций через 
термин «взаимодействие».

Энциклопедии и словари связы-
вают взаимодействие с такими тер-
минами, как «связь» и «влияние». 
Например, «любое явление само-
стоятельно, изолированно от других 
объектов материального мира суще-
ствовать не может. Только взаимо-
действуя с другими, различные явле-
ния, предметы, объекты и процессы 
функционируют и развиваются» 
[10, с. 58]. Или «взаимодействие – 
это прямая или косвенная внешняя 
или внутренняя связь» [11, c. 7], 
«процесс опосредованного или не-
посредственного воздействия объек-
тов друг на друга» [12, c. 656].

В.А. Малюткин [13, c. 4] отмеча-
ет, что взаимодействие имеет следу-
ющие признаки: при взаимодействии 
объекты имеют возможность влиять 
друг на друга; при воздействии, как 
следствия взаимодействия, проис-
ходят взаимосвязанные изменения 
субъектов, взаимодействующих 
между собой.

Важно то, что когда субъекты 
одного органа наделяются противо-
речивыми задачами, это затрудняет 
взаимодействие служб и подразделе-
ний, а также может привести к нега-
тивным последствиям в достижении 
цели охраны.

С точки зрения теории управле-
ния [6, c. 499–500] взаимодействие 
является формой связи элементов 
системы, с помощью которой они, 
взаимно дополняя друг друга, созда-
ют условия для успешного функци-
онирования всей системы в целом. 
То есть работа должна представлять 
собой не подбор случайных, несвя-
занных между собой мероприятий, а 
глубоко продуманную совокупность 
четко упорядоченных, связанных 
между собой мероприятий, разра-
ботанных на основе учета условий, 
своеобразия обстановки и задач 
[14, c. 186].

Особенностью нашего исследо-
вания является учет интересов ино-
странных государств при охране их 
представительств на территории 
Украины. Поэтому взаимодействие 
и сотрудничество будет начинаться 
еще на уровне двух государств, а уже 
потом – между субъектами охраны и 
другими органами.

Взаимодействие между странами 
– это не просто определенный уро-
вень развития сотрудничества, а это 
его объективная основа, объективная 
потребность взаимоотношений меж-
ду странами. Поэтому стремление к 
взаимодействию является, по сути, 
борьбой за адекватный уровень от-
ношений сотрудничества. И в этом 
контексте межгосударственное вза-
имодействие является отражением 
уровня отношений между правящи-
ми кругами этих стран как высшая 
форма организации современной ми-
рового сообщества [15, c. 22].

В таком случае на субъектов ох-
раны возлагается двойная задача: 
непосредственная защита и охрана 
специальных объектов, которыми 
являются дипломатические пред-
ставительства, и, соответственно, 
опосредованное исполнение между-
народных соглашений. Это явление 
можно проследить на примере стран 
СНГ при определении общих прин-
ципов взаимодействия межгосудар-
ственного уровня: уважение сувере-
нитета государств и неукоснитель-
ного соблюдения их национального 
законодательства, норм и принципов 
международного права; укрепление 
доверия между компетентными ор-
ганами государств-участников СНГ; 
приоритет защиты прав и свобод че-

ловека; равноправие сторон и т. д. 
[15, c. 164–167].

Учитывая еще одну особенность 
нашего исследования, а именно 
принадлежность одной из сторон 
взаимодействия к правоохранитель-
ным органам, важно выяснить об-
щее определение взаимодействия в 
сфере правоохранительной деятель-
ности. 

Например, Л.А. Фещенко 
[16, с. 176] видит такое взаимодей-
ствие в внутриорганизационных и 
внешних функциях правоохрани-
тельной системы. В первом случае 
это структурное и системное строе-
ние, а во втором – предотвращение 
преступлений и других правонару-
шений, защита экономических инте-
ресов государства. Определяющими 
характеристиками взаимодействия 
в данном случае будут такие: со-
вместная деятельность не менее двух 
субъектов; согласованность с любым 
компонентом деятельности; наличие 
административно-правового регули-
рования; содержание решаемых за-
дач; направленность деятельности 
взаимодействующих элементов; на-
личие общего объекта – состояния 
соблюдения законов.

В теории и практике управления 
органов внутренних дел [6, с. 500] 
выделяют следующие признаки вза-
имодействия: направленность функ-
ционирования взаимодействующих 
субъектов; наличие нормативной 
базы взаимодействия; положение, 
которое занимают субъекты взаимо-
действия в иерархии системы; содер-
жание задач, которые выполняются 
субъектами взаимодействия и др.

По нашему мнению, понятие 
«взаимодействие в правоохранитель-
ной деятельности» является наибо-
лее приближенным к определению 
взаимодействия подразделений На-
циональной гвардии Украины по 
охране дипломатических представи-
тельств с другими государственны-
ми органами и организациями, по-
тому как среди указанных органов 
взаимодействия именно правоохра-
нительные составляют большинство.

Выводы. Проведенное исследо-
вание понятия и содержания взаимо-
действия подразделений Националь-
ной гвардии Украины при охране 
дипломатических представительств 



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201468

позволило нам сделать следующие 
выводы:

1. Взаимодействие подразделе-
ний Национальной гвардии Украины 
по охране дипломатических предста-
вительств иностранных государств с 
другими государственными органа-
ми и организациями – это согласо-
ванная деятельность равноправных 
структурных подразделений, госу-
дарственных органов и организаций 
по совместному решению ими задач, 
касающихся сферы охраны дипло-
матических представительств ино-
странных государств на территории 
Украины, в том числе взаимная по-
мощь при выполнении комплекса 
мероприятий по недопущению на-
рушений прав и свобод человека и 
гражданина.

2. Основными составляющими 
взаимодействия подразделений На-
циональной гвардии Украины при 
охране дипломатических представи-
тельств должны быть следующие: 
урегулированная правовая основа 
(нормативно-правовые акты, кото-
рые указывают на общие положения 
такого взаимодействия); четко обо-
значенные цель, задачи и функции, 
которые выполняются совместно с 
другими государственными органа-
ми и организациями на паритетных 
началах; прозрачная система и коор-
динация совместных действий госу-
дарственных органов, а также опре-
деленная на государственном уров-
не схема согласованности действий 
субъектов охраны, потому как ее от-
сутствие приводит к возникновению 
нарушений прав и свобод.
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Summary
Theoretical and legal diffi culties of the independence of the National Bank of Ukraine are analyzed in the article on the basis 

of comparison its legal status and legal status of other governmental and self-governmental bodies considering the principles of the 
Constitution of Ukraine.
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Аннотация
В статье анализируются теоретико-правовые составляющие независимости Национального банка Украины на основе 

сравнения его правового статуса и правового статуса других органов государственной власти и местного самоуправления с 
учетом положений действующей Конституции Украины.

Ключевые слова: правовой статус национального банка Украины, независимость Национального банка Украины.

Постановка проблемы. Опре-
деляя круг вопросов исследо-

вания правового регулирования обеспе-
чения независимости Национального 
банка Украины (далее – НБУ), необхо-
димо, прежде всего, выяснить, что под-
разумевается под термином «незави-
симость НБУ». За словарем В.И. Даля, 
«самостоятельный» означает такой, 
что стоит сам по себе, независимо от 
других, под автономией же понимается 
право самоуправления, самостоятель-
ность или независимость кого-то или 
чего-то [1]. Возникает вопрос о возмож-
ности использования такого термина 
в отношении НБУ, который не может 
быть отнесен ни к одной из ветвей го-
сударственной власти, включающей в 
соответствии с Конституцией Украины 
органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. 

Изложение основного материала. 
Вместе с тем вопросы денежно-кредит-
ной политики, курсовой политики явля-
ются составляющими экономической 
безопасности государства и не могут 
решаться без учета мнения Президен-
та Украины, Правительства Украины и 
Парламента Украины (Верховной Рады 
Украины).

Наверняка, исходной здесь должна 
быть позиция, в соответствии с которой 
не следует абсолютизировать незави-
симость НБУ, являющегося неотъемле-
мым элементом государственного меха-
низма. Составляющие этого механизма, 
естественно, не могут существовать и 
функционировать совершенно незави-
симо и изолированно друг от друга и от 
системы государственной власти в це-

лом. Для них необходима определенная 
степень взаимодействия, порождающая 
взаимозависимость как особое состоя-
ние функционального взаимодействия. 
Последняя выступает как объективная 
закономерность, иначе это единство 
системы власти в государстве было бы 
поставлено под сомнение. Таким обра-
зом, проблема заключается в том, как 
определить и четко обозначить такую 
взаимозависимость.

Кроме того, независимость НБУ, 
очевидно, допустима лишь в рамках 
тех полномочий, которыми обладает 
НБУ. То есть своей самостоятельно-
стью НБУ связан Конституцией Украи-
ны и законами, которые отводят этому 
органу определенное место в системе 
органов государственной власти. Вме-
сте с тем компетенция НБУ обозначает 
границы вмешательства этого органа 
в сферу общественных отношений, то 
есть предметно отделяет сферу его де-
ятельности, тем самым очерчивая поле 
реализации его самостоятельности (где 
и в каких пределах проявляется само-
стоятельность в организации и деятель-
ности НБУ).

Поскольку сегодня полномочия 
центральных органов государствен-
ной власти в Украине определены не 
всегда достаточно четко, определение 
сфер их исключительного ведения со-
пряжено с определенными сложно-
стями. Поэтому проведение границ 
между независимостью НБУ и других 
органов власти – задача достаточно 
сложная и в теоретическом, и в прак-
тическом плане. Можно согласиться 
с мнением, что в Украине и сейчас со-

храняется феномен [2, с. 125–126] 
«совместного господства» (Н.М. Кор-
кунов), предусматривающий наличие 
таких видов общественных отношений, 
которые требуют одновременного вме-
шательства нескольких органов власти, 
относительно независимых друг от дру-
га. Это обусловливает пересечение ком-
петенций, в том числе и компетенции 
НБУ, что в определенной степени также 
сужает параметры его независимости.

По нашему мнению, определяя па-
раметры независимости НБУ, нужно 
иметь в виду еще минимум три момен-
та: 1) производный характер такой неза-
висимости от более широкого явления 
– относительной независимости госу-
дарственного механизма от общества в 
целом; 2) юридическое закрепление не-
зависимости органов государственной 
власти, включая НБУ; 3) финансово-
экономическое и правовое целеполага-
ние независимости НБУ.

Следовательно, относительная са-
мостоятельность НБУ – лишь частич-
ное проявление относительной само-
стоятельности государственного ме-
ханизма, поскольку НБУ – составной 
элемент государственного механизма. 
То есть, относительная самостоятель-
ность НБУ – лишь частное проявление 
относительной самостоятельности госу-
дарственного механизма, особенная его 
разновидность, специфическая форма 
проявления. 

Поскольку НБУ – составляющая го-
сударственного механизма, то ему при-
сущи общесистемные характеристики 
этого механизма. Одновременно полно-
мочиям этого государственного органа 
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присущи особенности, которые каче-
ственно отличают его от системы орга-
нов государственной власти в целом.

Сочетание этих закономерностей 
определяет уникальность, особенность 
независимости НБУ и, безусловно, слу-
жит определенной методологической 
основой его исследования. НБУ является 
самостоятельным, поскольку самосто-
ятельными являются выполняемые им 
функции, направленные на специфиче-
ские области общественных отношений. 

Понятие самостоятельности и его 
использования относительно НБУ пред-
усматривает наличие нескольких ком-
понентов, пребывающих между собой в 
определенной связи, которая не характе-
ризуется отношениями подчиненности.

Абсолютной самостоятельностью 
ни один орган государственной власти 
не обладает в связи с реальным функ-
ционированием органов государствен-
ной власти как иерархической системы. 
Поэтому диалектическим будет такой 
подход, который позволяет учитывать 
одновременно рассмотрение самосто-
ятельности и взаимодействия функ-
ционирования НБУ как относительно 
обособленного органа государствен-
ной власти, наделенного законом соб-
ственной, только ему принадлежащей 
компетенцией. Вместе с тем понятие 
относительной самостоятельности госу-
дарственного органа как научная катего-
рия призвано четко определить степень 
независимости НБУ и состоянии его 
правового регулирования.

Относительная самостоятельность 
НБУ одновременно указывает на такие 
характерные черты правового статуса 
этого органа: 

1) НБУ находится внутри государ-
ственного механизма, но независим от 
отдельных частей этого механизма (от-
сутствие отношений подчиненности и 
подчинения); 

2) НБУ относительно выделен по 
предметной сфере влияния из всего 
комплекса общественных отношений, 
которые регулируются органами госу-
дарственной власти как целостной си-
стемой с помощью норм права;

3) полномочия НБУ распространя-
ются как на денежно-кредитные отно-
шения, так и на другие сферы управле-
ния, в частности, вопросы внешней эко-
номической политики, протекционизма, 
социальной защиты населения в связи с 
курсовой политикой государства и др.

В свете таких выводов можно гово-
рить о пределах относительной само-
стоятельности НБУ, в которой реализу-
ется его независимость:

1) нормальный режим функциони-
рования НБУ во взаимодействии с дру-
гими органами государственной власти 
в банковской системе страны;

2) возможное чрезмерное возвыше-
ние данного органа власти в системе ор-
ганов, потерю элементов координации и 
взаимодействия между ними, что может 
вызвать системный кризис.

Фактически реализованной незави-
симости НБУ недостаточно для эффек-
тивного регулирования финансовых и 
других общественных отношений. Если 
же провозглашенная в Конституции 
Украины и законах Украины независи-
мость НБУ не получает соответствующе-
го институционного оформления, следу-
ет говорить уже о фиктивной независи-
мости НБУ. Независимость НБУ может 
основываться на определенном обще-
ственном или политическом консенсусе, 
традициях и т. д. Однако при таких ус-
ловиях все же существует опасность раз-
рушения института независимости НБУ 
в политически нестабильных услови-
ях. Поэтому гарантией его прочности и 
должно стать юридическое обеспечение 
самостоятельного статуса НБУ.

Раскрытию социально-правового 
содержания понятия «независимость 
НБУ» должны предшествовать некото-
рые общие принципы:

1) границы независимости НБУ 
определены Конституцией и конкрети-
зированы в текущем законодательстве 
о НБУ. Это означает, что любые изме-
нения в этой независимости могут осу-
ществляться только конституционными 
и законодательными методами;

2) исходя из своей сущности, со-
циального назначения и выполняемых 
функций, НБУ не может быть неогра-
ниченно независимым. Ведь он пред-
ставляет собой главный денежно-кре-
дитный государственный орган страны. 
Осуществляя свою деятельность, пре-
следуя при этом законодательно закре-
пленные за ним цели, центральный банк 
государства должен исходить именно из 
приоритета публичных интересов, учи-
тывать при этом цели и деятельность 
других государственных органов и их 
должностных лиц, координировать с 
ними свою деятельность и поддержи-
вать рабочие отношения [4, с. 137];

3) независимость НБУ имеет вну-
тренне саморазвитие, не существует 
в готовом виде раз и навсегда. Неза-
висимость НБУ – продукт достаточно 
длительного периода ее становления, 
утверждения этого органа в системе 
органов государственной власти Украи-
ны, изменения соответствующего зако-
нодательства зависят от этой системы, 
имеют производный от нее характер 
[5]. Поэтому ее следует рассматривать в 
широком историческом и сравнительно-
правовом аспектах, без чего невозмож-
но получить сколько-нибудь достовер-
ных и значимых результатов;

4) независимость НБУ неразрывно 
связана с общей системой финансов го-
сударства. Поэтому любые преобразо-
вания, касающиеся независимости НБУ, 
могут и должны проводиться только с 
учетом всего комплекса экономических 
общественных отношений.

НБУ – это самостоятельный орган 
единой государственной власти, кото-
рый находится в постоянном взаимо-
действии с властью законодательной, 
исполнительной и судебной. Он играет 
специфическую роль в обеспечении 
функционирования государственного 
механизма, находясь при этом под за-
конным контролем со стороны ветвей 
государственной власти. НБУ имеет 
право оперативной независимости от 
других органов власти в осуществле-
нии специальных, установленных дей-
ствующим законодательством Украины 
функций.

Самостоятельность НБУ как специ-
ального органа государственного управ-
ления также проявляется в наличии у 
него важных средств управления и воз-
действия на определенные обществен-
ные отношения: правовых средств, 
информационно-технических, органи-
зационно-распорядительных методов, 
экономических инструментов и т. д.

Одновременно самостоятельность 
и независимость НБУ обеспечиваются 
путем реализации полномочий этого 
органа персоналом управления (обо-
собленного коллектива государствен-
ных служащих), деятельность которого 
устанавливается законами и иными нор-
мативно-правовыми актами. Однако не-
зависимость НБУ деперсонализирована 
и не имеет личностного измерения, как 
это установлено законодательством по 
отношению к институту независимости 
судов и судей [6, с. 49–50].
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Украинский законодатель вклады-
вает в понятие «независимость госу-
дарственных органов» определенный 
смысл. Такие органы специально опре-
деленны Конституцией Украины. Это, 
прежде всего, Счетная палата, Консти-
туционный Суд Украины (КСУ), судеб-
ная система Украины, Национальный 
совет Украины по вопросам телевиде-
ния и радиовещания, Центральная из-
бирательная комиссия, Уполномочен-
ный по правам человека, Высший совет 
юстиции, система органов прокуратуры 
Украины, система органов местного 
самоуправления, Верховная Рада Авто-
номной Республики Крым.

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Украины 
«О Счетной палате Верховной Рады 
Украины» от 11.07.1996 г. Счетная па-
лата осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, независимо от любых 
органов государственной власти. В этом 
контексте самостоятельность указыва-
ет на независимое от других органов 
государства осуществление данным 
органом своих полномочий [7]. В соот-
ветствии с толкованием Конституцион-
ного Суда Украины (по делу о Счетной 
палате от 23.12.1997 г.) Счетная палата 
является независимым органом специ-
альной конституционной компетенции. 
Никакой другой орган не имеет права 
забрать или ограничить ее конституци-
онные полномочия, передать их любым 
органам или взять на себя их осущест-
вление [8, с. 513].

Независимость определена как 
принцип деятельности Конституцион-
ного Суда Украины в Законе Украины 
«О Конституционном Суде Украины» от 
16.10.1996 г. [9].

Так же в соответствии с Законом 
Украины «О Национальном совете 
Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания» от 23.09.1997 г. (в редак-
ции от 3.03.2005 г.) независимость это-
го государственного органа определена 
в качестве принципа его деятельности 
[10, с. 710].

Согласно ст. 3 Закона Украины 
«О Центральной избирательной комис-
сии» от 17.12.1997 г. Центральная изби-
рательная комиссия (ЦИК) является не-
зависимым государственным органом, 
осуществляющим свои полномочия 
самостоятельно независимо от других 
государственных органов и органов 
местного самоуправления. Вмешатель-
ство любых органов, должностных и 

служебных лиц, граждан и их объедине-
ний в решение вопросов, относящихся 
к полномочиям ЦИК, не допускается, 
кроме случаев, предусмотренных зако-
нами Украины. Гарантии независимо-
сти ЦИК в осуществлении своих полно-
мочий устанавливаются Конституцией 
Украины и законами Украины [11, с. 17].

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона Украи-
ны «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека» от 
23.12.1997 г. Уполномоченный осущест-
вляет свою деятельность независимо 
от других государственных органов и 
должностных лиц [12, с. 99].

Так же Высший совет юстиции на-
зван в ч. 2 ст. 1 Закона Украины «О Выс-
шем совете юстиции» от 15.01.1998 г. 
независимым органом [13].

Развернутые характеристики неза-
висимости содержатся в законодатель-
стве о прокуратуре и о судоустройстве 
Украины.

Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 6 Закона Украины «О прокуратуре» 
от 5.11.1991 г. к принципам организации 
и деятельности прокуратуры отнесены 
принцип осуществления полномочий на 
основе законодательства, независимо от 
любых органов государственной власти, 
должностных лиц, решений обществен-
ных объединений или их органов. 

Вместе с тем, ст. 7 этого же Закона 
системно раскрывает сущность незави-
симости прокуратуры. Независимость 
органов прокуратуры включает в себя 
запрет вмешательства в деятельность 
прокуратуры, оказания воздействия на 
прокурорских работников в любой фор-
ме, запрет предоставления им указаний 
или требований по поводу конкретных 
дел, запрет разглашения данных прове-
рок и предварительного следствия до их 
окончания [14].

Конституция Украины и Закон Укра-
ины «О судоустройстве и статусе су-
дей» от 10.07.2010 г. устанавливают, что 
правосудие в Украине осуществляется 
исключительно судом, а делегирование 
функций судов, а также присвоение 
этих функций другими органами или 
должностными лицами не допускается 
(ч. 1 ст. 5 Закона) [15, с. 529]. Ст. 6 За-
кона определяет содержание принципа 
самостоятельности судов и независимо-
сти судей: суды осуществляют правосу-
дие самостоятельно; осуществляя пра-
восудие, суды независимы от любого 
незаконного влияния; суды осуществля-

ют правосудие на основе Конституции и 
законов Украины, обеспечивая при этом 
верховенство права; обращения в суд 
граждан, организаций или должност-
ных лиц, которые в соответствии с за-
коном не являются участниками судеб-
ного процесса, по поводу рассмотрения 
конкретных дел судом не рассматрива-
ются, если иное не предусмотрено за-
коном; вмешательство в осуществление 
правосудия, влияние на суд или судей 
любым способом, неуважение к суду 
или судье, сбор, хранение, использо-
вание и распространение информации 
устно, письменно или иным способом 
с целью нанесения вреда авторитету су-
дей или влияния на беспристрастность 
суда запрещается и влечет за собой от-
ветственность, установленную законом. 
Для решения вопросов внутренней де-
ятельности судов в соответствии с на-
стоящим Законом действует судейское 
самоуправление [16, с. 529].

Одновременно в ст. 42 этого же За-
кона раскрывается содержание незави-
симости судьи [17, с. 529].

Согласно ст. 4 Закона Украины 
«О местном самоуправлении в Укра-
ине» от 21.05.1997 г. принципом осу-
ществления местного самоуправления 
в Украине назван принцип правовой, 
организационной и материально-фи-
нансовой самостоятельности местного 
самоуправления в пределах полномо-
чий, определенных законами Украины. 
При этом содержание самостоятель-
ности местного самоуправления рас-
крывается, в том числе, и через систему 
предоставленных ему гарантий. Так, со-
гласно ст. 71 Закона субъекты местного 
самоуправления самостоятельно реали-
зуют предоставленные им полномочия. 
При этом органы и должностные лица 
исполнительной власти не имеют права 
вмешиваться в законную деятельность 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления, акты органов и долж-
ностных лиц исполнительной власти 
могут оспариваться органами и долж-
ностными лицами местного самоуправ-
ления в судебном порядке [18].

В соответствии со ст. 2 Закона Укра-
ины «О Верховной Раде Автономной 
Республики Крым» от 10.02.1998 г. к 
принципам деятельности Верховной 
Рады Автономной Республики Крым 
(АРК) относится принцип правовой, ор-
ганизационной и материально-финан-
совой самостоятельности в пределах 
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полномочий, определенных Конститу-
цией и законами Украины, Конституци-
ей АРК [19].

Украинским законодательством 
также установлены соответствующие 
положения, определяющие независи-
мость органов финансового монито-
ринга. Согласно ст. 13-1 Закона Укра-
ины «О предотвращении и противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем» 
от 28.11.2002 г. определяется содер-
жание политической независимости 
уполномоченного органа по вопросам 
финансового мониторинга. Он охва-
тывает особый характер назначения и 
увольнения руководителя этого органа; 
запрет использования органа в партий-
ных, групповых или личных целях; за-
прет деятельности в уполномоченном 
органе партий, движений, обществен-
ных объединений [20, с. 26].

Таким образом, более чем в 10 зако-
нах Украины так или иначе указывает-
ся на независимый статус конкретного 
органа публичной власти. Степень кон-
кретизации содержания этого понятия 
разная: от указания на соответствую-
щий принцип организации – до конкре-
тизации разновидностей такой незави-
симости (правовой, организационной 
и материально-финансовой) и гаран-
тий ее обеспечения. Непосредственно 
определяя в законе объем указанного 
принципа и степень детализации, за-
конодатель исходил из понимания важ-
ности его обеспечения, проведение в 
жизнь, реализации в общественных от-
ношениях.

Вместе с тем можно заметить, что 
акцент на независимости определенных 
органов сделан по следующим причи-
нам: 1) речь идет об органах, которые 
не относятся к законодательной или 
исполнительной ветвей власти; 2) эти 
органы (за исключением судебной си-
стемы) в целом не относятся к «триаде» 
органов власти и имеют относительно 
обособленное статус; 3) эти органы яв-
ляются конституционными, поскольку 
они непосредственно упомянуты в Кон-
ституции Украины. Последнее указыва-
ет на невозможность расформирования 
(ликвидации) таких органов иначе, чем 
путем внесения изменений в соответ-
ствующие положения Основного Закона 
Украины.

По понятным причинам степень 
независимости довольно трудно под-

дается измерению количественными 
показателями. Но некоторые иссле-
дователи пытались математически 
вывести обобщенный индекс незави-
симости, исходя из анализа законода-
тельных положений, регламентирую-
щих отдельные аспекты деятельности 
центрального банка. Это позволяет 
в значительной степени обобщить и 
формализовать количественные по-
казатели и попытаться сравнить их в 
разных условиях.

Понять же сущность и содержание 
независимости НБУ невозможно без 
выяснения того, почему она необходима 
и чем обеспечивается. 

Очевидно, что независимость – это 
лишь средство достижения целей дея-
тельности центробанка. Независимость 
НБУ не является и не должна быть са-
моцелью. Она подчиняется целям более 
высокого порядка, в частности тем, ко-
торые непосредственно определены за-
конодателем.

Обычно законодательно опреде-
ляется, что целью денежно-кредит-
ной политики является стабильность 
национальной валюты. Для ограни-
чения инфляции необходима незави-
симость центробанка, в частности от 
правительства. В противном случае 
возникает конфликт интересов между 
денежной и фискальной политикой. 
Правительство часто бывает заинте-
ресовано в более высоких темпах ин-
фляции, например для краткосрочного 
увеличения уровня занятости и стиму-
лирования развития промышленного 
производства или для финансирова-
ния бюджетного дефицита. Если такие 
инфляционные «накачки» использу-
ются регулярно, то высокая инфляция 
становится хронической.

Зарубежные исследования показы-
вают, что в странах с независимыми 
центробанками инфляция, действи-
тельно, в среднем ниже. Впрочем, су-
ществуют и отдельные контрпримеры: 
английский Центральный Банк недав-
но был формально частью правитель-
ства, что никак не сказалось на разнице 
в инфляции между Великобританией и 
другими развитыми странами.

Независимость НБУ не означает и 
бесконтрольности его деятельности. 
Центробанк заботиться одновременно 
и о стабильности национальной валю-
ты, и о стабильности и развитии бан-
ковской системы. 

Некоторые его шаги по обеспе-
чению денежно-кредитной политики 
могут вступать в противоречие с инте-
ресами банковской системы и ее субъ-
ектов. Поэтому неизбежно в деятельно-
сти центробанка латентно присутствует 
конфликт интересов. Его масштабы тем 
шире, чем младше эта система, чем не-
стабильнее является законодательство, 
денежно-кредитная политика, государ-
ственная политика в сфере поддержки 
банковской системы и т. п. 

В таком конфликте приоритет мо-
жет отдаваться не корпоративным ин-
тересам банковской системы, а инте-
ресам общесоциальным. Последние 
же должны формироваться в тесном 
взаимодействии центробанка с парла-
ментом, который определяет в соот-
ветствии с украинским законодатель-
ством основы внутренней и внешней 
политики, и правительством, которое, 
собственно, осуществляет эту теку-
щую политику, выполняя нормативные 
предписания, воплощенные в законах, 
принятых парламентом. Поэтому важ-
ным элементом независимости цен-
тробанка есть и независимость его от 
различных экономических агентов, и 
способность в решающие моменты 
стать выше корпоративного интереса 
банковского сектора.

В связи с необходимостью посто-
янного балансирования центробан-
ка между общегосударственными и 
собственно банковскими интересами 
некоторые специалисты предлагают 
такое решение: сделать центробанк 
независимым в осуществлении денеж-
но-кредитной политики, но поставить 
под жесткий контроль правительства 
его деятельность в сфере регулирова-
ния банковской системы. Однако этот 
подход представляется опасным из-за 
того, что нельзя быть «немного незави-
симым». Институциональная зависи-
мость центробанка от правительства в 
вопросах регулирования банков непре-
менно приведет к торгу между ними и 
в вопросах денежной политики: цен-
тробанк может проводить инфляци-
онную политику в обмен на уступки в 
сфере банковской реформы. Поэтому 
нужно либо сделать и эту сферу полно-
стью закрытой для правительства, или, 
наоборот, окончательно вывести ее из 
компетенции центробанка, создав для 
регулирования банковской системы от-
дельное ведомство.
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Необходимо, впрочем, понимать, 
что независимость НБУ не заменит 
разумной экономической политики и 
бюджетной дисциплины. Центральный 
банк может изменить способ финанси-
рования бюджетного дефицита (огра-
ничивая возможности сбора инфляци-
онного налога), но не может устранить 
этот дефицит. Примерами того, что он 
не может решить бюджетные пробле-
мы, являются Россия 1995–1998 гг. и 
Аргентина во второй половине 1990-х 
гг. Там удалось снизить инфляцию, но 
хронический бюджетный дефицит при-
вел к кризису. Наконец, в долгосрочной 
перспективе центральный банк не мо-
жет влиять на реальные перемены, он 
может только бороться с инфляцией. И 
для этого ему нужна настоящая неза-
висимость, четкое определение целей и 
прозрачность для контроля над их до-
стижением.

Даже в зарубежной научной лите-
ратуре не существует однозначного 
мнения относительно независимости 
центрального банка. Ф.С. Мышкин 
приводит аргументы как в пользу, так 
и против независимости центрального 
банка. Сильный аргумент в пользу не-
зависимости основывается на взгляде, 
что зависимость центрального банка 
от правительства придавала бы моне-
тарной политике инфляционные им-
пульсы. Основной аргумент против 
независимости исходит из того, что 
недемократично иметь монетарную 
политику, которая влияет на благосо-
стояние каждого в экономике, но опре-
деляется и контролируется элитной 
группой (центральным банком), кото-
рый ни перед кем не несет ответствен-
ности [21].

Следует отметить, что западные 
ученые проводили исследования связи 
между степенью независимости цен-
трального банка и уровнем инфляции. 
Они пришли к выводу, что показатели 
инфляции являются наименьшими в 
странах с высоким уровнем независи-
мости центрального банка. К тому же 
страны с независимым центральным 
банком не имеют более высокого уров-
ня безработицы или больших колеба-
ний объема производства по сравнении 
со странами с менее независимыми 
центральными банками.

Сейчас в большинстве стран с раз-
витой рыночной экономикой централь-
ные банки являются независимыми 

от органов государственной власти 
в установлении целевых ориентиров 
монетарной политики и в выборе ин-
струментов регулирования денежного 
обращения. 

Выводы. Безусловно, независи-
мость центрального банка не может 
быть абсолютной, ведь монетарная 
политика, которую определяет цен-
тральный банк, является составляю-
щей общей экономической политики 
государства. В своем воздействии на 
реальную экономику она взаимодей-
ствует с фискальной, ценовой, инве-
стиционной, структурной политикой. 
Как проводник монетарной политики 
центральный банк должен учитывать 
общеэкономические цели и согласовы-
вать свои действия с правительством и 
другими государственными учрежде-
ниями, формирующими общеэконо-
мическую политику государства.
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Summary
The article defi nes the essence of the legal category of «forms of governance bodies of internal affairs»; the classifi cation of these 

forms is made; defi ning their respective to the enshrined in law principles and procedures of application forms of governance bodies 
of internal affairs of Ukraine, and also the level of effectiveness of their use in modern conditions. On the base of this study the list of 
basic legal acts is defi ned, the improvement of which will contribute to improving of management of governance bodies of internal 
affairs of Ukraine.

Key words: forms management, tasks, internal affairs of Ukraine, effi ciency, regulations, management act, legal regulation.

Аннотация
В статье определена суть правовой категории «формы управления органами внутренних дел»; осуществлена классифи-

кация таких форм, определено их соответствие закрепленным на законодательном уровне принципам и порядку применения 
форм управления органами внутренних дел Украины, а также уровень эффективности их использования в современных усло-
виях. На основании проведенного исследования определен перечень основных нормативно-правовых актов, усовершенство-
вание которых будет способствовать повышению эффективности управления органами внутренних дел Украины.

Ключевые слова: формы управления, задачи, органы внутренних дел Украины, эффективность, нормативные акты, акт 
управления, правовая регламентация.

Постановка проблемы. На сегод-
няшний день вопрос эффектив-

ности управления органами внутренних 
дел является довольно актуальным, учи-
тывая особую роль данной сферы в госу-
дарственной системе в целом. Согласно 
Положению о Министерстве внутренних 
дел Украины данную сферу составляют 
правоотношения, касающиеся защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, интересов общества и го-
сударства от преступных посягательств, 
борьбы с преступностью, раскрытия и 
расследования преступлений, охраны 
общественного порядка, обеспечения об-
щественной безопасности, безопасности 
дорожного движения, а также других во-
просов [1]. В то же время эффективность 
и результативность форм управления ор-
ганами внутренних дел остаются на недо-
статочно высоком уровне.

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточностью на-
учных работ, посвященных повышению 
эффективности использования форм 
управления органами внутренних дел, 
что, в сочетании с потребностью глубоко-
го научного анализа данного вопроса, об-
уславливает важность и своевременность 
статьи.

Состояние исследования. Некото-
рые вопросы использования форм управ-
ления органами внутренних дел (далее 
– ОВД) неоднократно становились пред-
метом исследования многих ученых. Эти 
вопросы исследовали такие ученые, как 

А.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.П. Да-
нильян, В.П. Колесник, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, С.И. Максимов, А.М. Ону-
приенко, Ю.Н. Стариков, С.Г. Стеценко, 
Т.М. Слинько, И.Н. Шопина и другие. 
Работы указанных ученых послужили 
теоретической базой для исследуемых в 
данной статье вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование состояния регламентации 
и эффективности использования форм 
управления органами внутренних дел. 
Для этого необходимо выполнить следу-
ющие задачи: установить суть правовой 
категории форм управления органами 
внутренних дел; осуществить класси-
фикацию форм управления, определить 
соответствие закрепленным на законо-
дательном уровне принципам и порядку 
применения форм управления ОВД, а 
также эффективность их использования в 
современных условиях.

Изложение основного материала. 
Особенности использования и правовой 
регламентации форм управления в дея-
тельности органов внутренних дел были 
предметом исследования И.Н. Шопиной. 
Учитывая динамику правовых норм, ре-
гламентирующих область внутренних дел 
в связи с активным развитием политиче-
ских событий в Украине, данная катего-
рия требует дополнительных исследова-
ний.

В разработанном Национальной ака-
демией внутренних дел (при Министер-
стве внутренних дел Украины) проекте 

Концепции реформирования правоох-
ранительных органов Украины (система 
уголовной юстиции) [2] четко указывает-
ся курс на евроинтеграцию, детермини-
рующий потребность в реформировании 
системы правоохранительных органов, 
адаптации ее к общественным потребно-
стям и возможностям государства.

Указанная тенденция была и ранее 
зафиксирована в концептуальных нор-
мативно-правовых актах. Так, например, 
согласно положениям проекта Комплекс-
ного Плана мероприятий по формирова-
нию позитивного имиджа органов вну-
тренних дел Украины на 2013-2014 годы 
в Украине предполагается активизация 
усилий по «повышению эффективности 
деятельности системы МВД Украины». 
В свою очередь, это предполагается через 
«налаживание партнерских отношений 
между ее работниками и населением» [3]. 
Ситуация в Украине в сфере внутренних 
дел на данный момент абсолютно проти-
воречит задекларированным принципам 
функционирования системы ОВД. Чтобы 
провести параллель между задеклариро-
ванными принципами функционирования 
системы ОВД и реальным состоянием 
правоприменительной практики предла-
гаем обратиться к теоретической сущно-
сти указанной категории.

Отметим, что практическое значение 
форм управления заключается в том, что 
посредствам их использования в управ-
ленческой практике осуществляются 
полномочия государственных органов и 
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органов местного самоуправления, созда-
ется и обеспечивается порядок управле-
ния, права и свободы граждан, законность 
совершения управленческих процедур, 
гласность и учет общественного мнения. 
По этой причине требует четкого урегу-
лирования определение форм управления 
ОВД на общегосударственном уровне.

Следует отметить, что среди ученых-
административистов существуют различ-
ные подходы к определению форм госу-
дарственного управления. В.Б. Аверьянов 
предлагает следующую дефиницию – от-
личные по своему характеру и послед-
ствиям способы внешнего выражения 
деятельности органов исполнительной 
власти [4, с. 273]. В.К. Колпаков, в свою 
очередь, предлагает несколько другой 
подход к определению данной категории, 
коррелируя ее на соотношение с такой 
правовой категорией, как «законность». 
Таким образом, под формой государ-
ственного управления автор предлагает 
понимать внешне выраженное действие 
– волеизъявление субъекта управления, 
которое осуществлено в рамках режима 
законности и его компетенции для дости-
жения управленческой цели [5, с. 202].

Похожим является подход Ю.П. Би-
тяка, который определяет форму управле-
ния как внешнее проявление конкретных 
действий, которые осуществляют органы 
исполнительной власти для реализации 
поставленных перед ними задач. При 
этом он отмечает, что формы управлен-
ческой деятельности прямо или косвенно 
обусловлены теми юридическими пред-
писаниями, с помощью которых государ-
ство регулирует деятельность исполни-
тельной власти. Они (формы) закрепля-
ются в Конституции Украины (ст. 117), 
законах, положениях, стандартах, других 
нормативно-правовых актах [6, с. 132].

К правовым формам управления 
относятся: 1) издание правовых актов 
управления (нормативного и индивиду-
ального характера), 2) заключение адми-
нистративных договоров (соглашений). 
К ненормативным – такие формы управ-
ленческой деятельности, как совершение 
(осуществление) других юридически зна-
чимых действий [4, с. 278], к которым от-
носятся: 1) проведение организационных 
мероприятий; 2) осуществление матери-
ально-технических операций [6, с. 119].

Как верно замечает Ю.Н. Старилов, 
выбор формы управленческих действий 
подчинен определенным правилам: она 
должна соответствовать компетенции 

данного органа (и соответствующих 
должностных лиц), назначению, функци-
ям, правовым методам управленческой 
деятельности, характеру разрешаемых 
вопросов, целям управляющего воздей-
ствия, особенностям конкретного объек-
та; она может распространяться лишь на 
те объекты, которые находятся в пределах 
ведения соответствующего управляюще-
го органа (должностного лица) [7, с. 365].

Так, осуществляя свои полномочия, 
органы внутренних дел могут исполь-
зовать только те формы управленческой 
деятельности, которые соответствуют 
содержанию управленческой деятельно-
сти. То есть, во-первых, процесс управ-
ления сферой внутренних дел должен 
сопровождаться только допустимыми 
формами (теми, которые закрепляются в 
соответствующих нормативно-правовых 
актах и соответствуют национальным и 
международным правовым принципам), 
во-вторых, использование конкретной 
формы должно быть целесообразным в 
каждой конкретной ситуации, в-третьих, 
обеспечивать качественное выполнение 
поставленных задач с наименьшей затра-
той ресурсов.

Корреллируя данную классификацию 
на особенность объекта регулирования, 
а именно – управленческие отношения в 
сфере внутренних дел, предлагаем следу-
ющую дефиницию. Формами управления 
органами внутренних дел необходимо 
считать внешне выраженное действие от-
ветственного субъекта власти, осущест-
вленное в рамках действующего законо-
дательства и его компетенции, с целью 
достижения поставленных задач.

Необходимо отметить, что особен-
ность характера использования управлен-
ческих форм зависит от степени админи-
стративно-правовой регламентации. Зна-
чит, от того, насколько жестко и подробно 
государство регламентирует применение 
той или иной формы, зависит их разноо-
бразие. В.К. Колпаков подчеркивает, что 
большое значение с позиций обеспечения 
режима законности в государственном 
управлении имеют именно формы, свя-
занные с реализацией правоприменитель-
ных, правоустанавливающих и правоох-
ранительных функций исполнительной 
власти [5, с. 203]. Конкретными примера-
ми таких действий могут быть: издание 
акта управления, назначения ревизии, вы-
дача разрешения, осуществление контро-
ля, запрет чего-либо. Ведь они являются 
максимально регламентированными и, 

соответственно, вызывают существенные 
юридические последствия, например, по 
сравнению с такими формами, как прове-
дение совещаний и консультаций, при ис-
пользовании которых соответствующим 
органам предоставляется широкая воз-
можность для самостоятельного выбора.

Однако указанный выше тезис не ис-
ключает существования дискреционных 
полномочий у соответствующих работ-
ников правоохранительных органов. Ведь 
именно эффективная реализация постав-
ленных задач, используя гибкие подходы 
к их решению, должна быть основой дея-
тельности системы ОВД.

Издание органами государственного 
управления нормативных актов, имею-
щих подзаконный характер, и является 
основой их исполнительно-властной де-
ятельности, что дает возможность регу-
лировать подведомственные сферы. В на-
шем случае к таким формам управления 
можно отнести акты МВД Украины.

При этом, как справедливо отмеча-
ют некоторые ученые, нормотворческую 
деятельность органов государственного 
управления можно считать опосредо-
ванной в отличие от непосредственного 
установления норм права, которое осу-
ществляют органы законодательной вла-
сти. Эта опосредованность определяет 
законность нормативных актов органов 
управления, выдаваемых на основе и во 
исполнение законов. Такие нормативные 
акты зачастую устанавливают конкрет-
ные права, обязанности, ответственность 
участников общественных отношений. В 
них часто содержатся ограничения и за-
преты, обусловленные спецификой сфе-
ры управления. Они формируют основы 
взаимодействия различных субъектов 
управления, осуществляют правоохрани-
тельные функции управленческого харак-
тера (например, установление определен-
ного правового режима), предусматрива-
ют юридические гарантии обеспечения 
законности и дисциплины в управлении.

Однако в большинстве случаев такие 
формы управления, как показывает прак-
тика, являются недостаточно эффектив-
ными. Например, большинство положе-
ний нормативных актов МВД Украины 
не соответствует положениям законов, 
содержит устаревшие нормы или же над-
лежащее не зарегистрированные нормы.

Выводы. Учитывая попытку Украи-
ны построить систему государственного 
управления, основываясь на демократи-
ческих принципах, предлагаем привести 
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в соответствие с европейскими принци-
пами, стратегическими планами развития 
систему управления органами внутрен-
них дел, а также такие положения основ-
ных нормативно-правовых актов: Поло-
жение о министерстве, соответствующие 
нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность структурных под-
разделений МВД, Правила применения 
специальных средств при охране обще-
ственного порядка и др. Положения опре-
деленных законодательных актов должны 
быть согласованы с соответствующими 
подзаконными нормативно-правовыми 
актами.
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Summary
The article presents a theoretical study of classifi cation of information relations 

with executive authorities of Ukraine. The analysis of the legal literature and legal acts 
of Ukraine concerning the criteria for the classifi cation the legal relations are carried 
out. The theoretical and legal classifi cation of information relations is investigated. It 
is proposed to make a choice of two main criteria of the classifi cation the information 
relations and to apply them to the legal information relations with executive authorities 
of Ukraine. It is substantiated that the calculation of the interaction of two basic types 
of information relations generates a matrix of legal information legal research models 
involving various executive authorities about the different types of information. It is 
argued that using the proposed models enhances to the increasing the effi ciency of the 
legal regulation of information relations with executive authorities of Ukraine.

Key words: information relations, classifi cation, criteria, executive authorities of 
Ukraine, model, information.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование классификации информа-

ционных правоотношений с участием органов исполнительной власти Украины. 
Осуществляется анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов 
Украины относительно критериев классификации правоотношений. Исследуется 
теоретическая и законодательная классификация информационных правоотноше-
ний. Предлагается осуществить выбор двух основных критериев классификации 
информационных правоотношений и применить их для информационных право-
отношений с участием органов исполнительной власти Украины. Обосновывается, 
что учёт взаимодействия двух основных видов информационных правоотношений 
формирует матрицу моделей исследования информационных правоотношений с 
участием разнообразных органов исполнительной власти по поводу разных видов 
информации. Утверждается, что использование предложенных моделей способ-
ствует повышению эффективности правового регулирования информационных 
отношений с участием органов исполнительной власти Украины.

Ключевые слова: информационные правоотношения, классификация, крите-
рии, органы исполнительной власти Украины, модель, информация.

Постановка проблемы. Обще-
ственные отношения, которые 

складываются в условиях развития ин-
формационного общества в Украине, 
требуют качественно нового уровня 
правового регулирования. Анализ со-
стояния этого вопроса в цивилизован-
ных странах мира позволяет осознать 
необходимость формирования и разви-
тия информационного права как право-
вого фундамента информационного 
общества. Говоря об информационном 
праве как комплексной отрасли права, 
регулирующей области общественных 
отношений по поиску, получению, пере-
даче, производству и распространению 
информации, следует понимать роль 
науки информационного права в выра-
ботке теоретических знаний путём из-
учения закономерностей, особенностей 

и проблем формирования и развития 
этой отрасли [1, с. 24]. В свою очередь, 
разработка доктрины информацион-
ного права нуждается в формировании 
различных юридических моделей, кон-
струкций и теорий. Между тем, уже 
сегодня вырисовываются наиболее 
важные направления научных иссле-
дований, следуя которым наука инфор-
мационного права обретает известную 
самостоятельность и характерные чер-
ты [1, с. 24]. В числе этих направлений 
приобретает исключительную актуаль-
ность изучение модели и особенностей 
информационных правоотношений, 
одной из сторон которых являются ор-
ганы исполнительной власти Украины. 
В связи с этим тема статьи видится важ-
ной и актуальной как в теоретическом 
отношении, так и практическом.
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Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, в настоящее время практи-
чески отсутствуют системные научные 
исследования, имеющие отношение к 
определению видов информационных 
отношений с участием органов исполни-
тельной власти Украины, которые возни-
кают в условиях развития информацион-
ного общества в Украине.

Состояние исследования. Пробле-
ма информационных правоотношений 
исследовалась многими отечествен-
ными и зарубежными учёными. Сре-
ди них следует назвать И.В. Аристову, 
А.А. Баранова, И.Л. Бачило, К.И. Бе-
лякова, В.М. Брыжко, А.Б. Венгерова, 
О.А. Городова, В.А. Копылова, Б.А. Кор-
мича, О.В. Кохановскую, А.И. Маруща-
ка, Д.В. Огородова, В.С. Цымбалюка. Их 
работы послужили фундаментальной ба-
зой для дальнейшего исследования рас-
сматриваемых вопросов.

Целью и задачей исследования яв-
ляется определение критериев классифи-
кации информационных правоотноше-
ний с участием органов исполнительной 
власти Украины в условиях развития ин-
формационного общества, исследование 
научных взглядов и разработок по этой 
проблеме. Новизна работы заключается 
в том, что в данной статье предложена 
модель исследования информационных 
правоотношений, которая использует 
основные и вспомогательные критерии 
классификации информационных право-
отношений с участием органов испол-
нительной власти Украины, что способ-
ствует улучшения качества правового ре-
гулирования общественных отношений 
в информационной сфере.

Изложение основного материала. 
Предлагаем определить содержание 
понятия «классификация». В связи с 
этим напомним, что этимология по-
нятия «классификация» (фр., англ. 
«сlassifi cation») происходит от лат. 
«сlassis» – класс «facio» – делаю. Это си-
стема распределения объектов (процес-
сов, явлений) по классам (группам и т. д.) 
в соответствии с определёнными при-
знаками [2]. Также отмечается, что по-
скольку в результате классификации 
образуется хотя бы один класс (группа), 
классификацию можно понимать как 
группировку, образование классов объ-
ектов, что находится ближе к этимологии 
[2]. Но существуют и соответствующие 
доктринальные определения понятия 

«классификация», например, как работы 
[3, с. 59; 4, с. 62-63].

Подчёркивая значение классифика-
ции в познании и практике, В.Е. Жереб-
кин отмечает, что «классификации при-
надлежит важная роль в юридическом 
законодательстве и правовой науке. Бла-
годаря такому способу классификации, 
как кодификация, нормы различных от-
раслей права приводятся к стройной си-
стеме и, таким образом, создаются усло-
вия для пользования законами» [3, с. 59]. 
Подчеркнём собственное понимание 
содержания понятия «классификация» 
– это система подчинённых определён-
ному критерию явлений, предметов, по-
нятий (классов), которые разделены по 
общим признакам.

Далее считаем необходимым акцен-
тировать внимание на исследовании су-
ществующих критериев классификации 
правоотношений. Полезными оказы-
ваются выводы И.В. Хоменко, который 
предлагает выделять два вида класси-
фикации: во-первых, естественную (осу-
ществляется на основании существен-
ных признаков исследуемых объектов); 
во-вторых, искусственную (осущест-
вляется на основании несуществен-
ных признаков исследуемых объектов) 
[4, с. 62-63].

Анализ научных позиций других 
учёных (П.М. Рабиновича [5], О.Ф. Ска-
кун [6], О.В. Зайчук, Н.М. Онищенко [7]) 
относительно критериев классификации 
правоотношений позволил осознать схо-
жесть их точек зрения и остановиться 
на следующей классификации: 1) по 
функциям права – регулятивные и охра-
нительные; 2) по характеру обязанности 
– активного и пассивного типа; 3) по сте-
пени определённости субъектов – абсо-
лютные, относительные; 4) по отраслям 
права – конституционно-правовые, ад-
министративно-правовые, гражданско-
правовые, трудовые и другие; 5) по су-
бординации в правовом регулировании 
– материально-правовые, процессуаль-
но-правовые; 6) по субъектам – между 
субъектами федерации (в федеративном 
государстве), между гражданами госу-
дарства, между гражданином и государ-
ством, между юридическим лицом-субъ-
ектом частного права и государственным 
органом, между государственными орга-
нами, между органом государства и слу-
жебными лицами, в рамках которых они 
обязаны выполнять распоряжения руко-
водителя данного органа, и другие; 7) по 

количеству субъектов – простые (между 
двумя субъектами), сложные (как пра-
вило, между тремя и более субъектами); 
8) по распределению прав и обязанно-
стей между субъектами – односторонние 
(одна сторона имеет права, другая – обя-
занности), двусторонние (каждая из сто-
рон имеет как права, так и обязанности); 
9) по волеизъявлению сторон – дого-
ворные, управленческие, комплексные; 
10) по сроку действия – кратковремен-
ные, долговременные [6, с. 367-369]. 
Некоторые учёные выделяют такой кри-
терий разделения правоотношений, как 
объект (например, в информационных 
правоотношениях объектом выступает 
информация и т. п.) [1, с. 51-52].

Достаточно обоснованной являет-
ся позиция О.И. Харитоновой, которая 
предлагает различать частные и публич-
ные правоотношения [8, с. 83]. При этом 
О.И. Харитонова предостерегает, что, 
во-первых, «понятие «публичное» ка-
сается только той части права, которая 
имеет отношение к функционированию 
государства как субъекта правоотноше-
ний»; во-вторых, «публичное и частное 
право – это не отрасли права в их тра-
диционном понимании, а сферы, зоны 
права, которые иногда называют «супе-
ротраслями или надотраслями» [8, с. 83]. 
Автор выделяет специфические свойства 
публично-правовых (основное внимание 
– на обязанностях субъектов) и частно-
правовых (основное внимание – на пра-
вах субъектов) отношений [8, с. 84]. Оче-
видно, что такая позиция автора является 
достаточно обоснованной и разделяется 
в нашей работе.

В работе отстаивается точка зрения, 
согласно которой непосредственное ис-
следование классификации информа-
ционных правоотношений, очевидно, 
должно основываться на осознании су-
ществования различных (по характеру, 
содержанию и направленности) инфор-
мационно-правовых отношений. Итак, в 
дальнейшем предлагается осуществить 
их классификацию по различным кри-
териям, одновременно объединив их в 
две основные группы – теоретическую 
(доктринальную) и законодательную, 
которую ещё называют легальной. Сле-
дует отметить, что примером легальной 
классификации информационных право-
отношений выступают положения За-
кона Украины «Об информации» [9], в 
которых, во-первых, определён перечень 
субъектов, которые могут вступать в ин-
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формационные отношения; во-вторых, 
определены различные виды информа-
ции (как объекта информационных пра-
воотношений).

Стоит привести в пример и доктри-
нальные классификации информаци-
онных правоотношений. Так, Л.П. Ко-
валенко свою классификацию базирует 
на модели информационной сферы, 
выделяя три вида субъектов информа-
ционных правоотношений: во-первых, 
производители или создатели инфор-
мации, в том числе авторы; во-вторых, 
владельцы информации (информацион-
ных объектов); в-третьих, потребители 
информации. При этом автор отмечает, 
что «с помощью этой модели легко ис-
следовать поведение субъектов право-
отношений в зависимости от видов и 
способов создания и преобразования, 
а также организации информации и 
информационных объектов, прове-
сти классификацию информационных 
правоотношений» [10, с. 378-379]. 
Исходя из этого, автор и предлагает 
классифицировать информационные 
правоотношения по критерию поведения 
субъектов в информационных процес-
сах в информационной сфере. Похожей 
позиции придерживается и В.А. Копы-
лов, который предлагает классифициро-
вать информационные правоотношения 
по информационным процессам и по ви-
дам информации [11, с. 133-140].

В свою очередь, О.А. Городов счи-
тает целесообразным различать регуля-
тивные и охранительные информацион-
ные правоотношения [1, с. 46]. При этом 
О.В. Кохановская отмечает, что регу-
лятивные правоотношения связаны с 
разрешённой деятельностью по поиску, 
получению, передаче, производству и 
распространению информации (право-
отношения, связанные с доступом фи-
зических и юридических лиц к государ-
ственным информационным ресурсам) 
[12, с. 22]. Таким образом, мы убедились 
в существовании различных научных 
позиций по классификации информаци-
онных правоотношений, основанных на 
соответствующих критериях. В работе 
считается целесообразным провести 
исследование информационных право-
отношений по двум критериям: 1) по 
субъектам информационных правоотно-
шений; 2) по объекту информационных 
правоотношений – информации.

Предлагаем определить перечень 
субъектов, которые могут вступать в 

указанные правоотношения, следуя за-
конодательной классификации. Исходя 
из этого и в соответствии со ст. 4 Закона 
Украины «Об информации», субъектами 
информационных отношений являются: 
физические лица, юридические лица, 
объединения граждан, субъекты власт-
ных полномочий [9]. Подчеркнём, что 
в работе поддерживается научная пози-
ция, согласно которой информационные 
отношения, урегулированные правом, 
являются информационными правоот-
ношениями. Таким образом, перечень 
субъектов информационных правоотно-
шений в общем случае должен совпадать 
с перечнем субъектов информационных 
отношений.

Определившись с общей класси-
фикацией информационных правоот-
ношений по субъектному критерию, в 
дальнейшем в работе предлагается ак-
центировать внимание на исследовании 
указанных правоотношений с участием 
только органов исполнительной власти 
(далее – ОИВ) Украины как одного из 
субъектов властных полномочий. В рабо-
те предлагается основываться на распре-
делении системы государственных ис-
полнительных органов на: центральные 
органы исполнительной власти (далее – 
ЦОИВ) Украины и территориальные 
органы исполнительной власти (далее – 
ТОИВ) Украины [13]. В связи с этим 
подчеркнём, что систему ЦОИВ Украи-
ны составляют министерства Украины 
и другие ЦОИВ [13]. При этом высшим 
органом является Кабинет Министров 
Украины (далее – КМУ), который осу-
ществляет исполнительную власть не-
посредственно и через министерства, 
другие ЦОИВ, Совет министров Авто-
номной Республики Крым и местные го-
сударственные администрации, направ-
ляя, координируя и контролируя деятель-
ность этих органов [14]. Перечень ЦОИВ 
Украины определён в схеме организации 
и взаимодействия центральных органов 
исполнительной власти, утверждённой 
Указом Президента Украины от 9 дека-
бря 2010 года № 1085. Одновременно 
ТОИВ Украины могут образовываться 
в Автономной Республике Крым, об-
ластях, городах Киеве и Севастополе, 
районах, районах в городах, городах об-
ластного, республиканского значения и 
как межрегиональные территориальные 
органы.

Исходя из указанного выше пони-
мания ОИВ Украины, считаем целесо-

образным указанные правоотношения 
с участием ОИВ Украины (критерий 
классификации – по субъекту), в свою 
очередь, разделить «по сфере распро-
странения» на следующие группы. Пер-
вая группа – внутренние информацион-
ные правоотношения (информационные 
правоотношения в системе органов ис-
полнительной власти, где разнообразные 
ОИВ Украины выступают как субъекты 
внутренних информационных право-
отношений). Вторая группа – внешние 
информационные правоотношения (ин-
формационные правоотношения между 
элементами системы органов исполни-
тельной власти и другими субъектами 
властных полномочий, международны-
ми организациями, физическими лицами 
и т. д.), в которых разнообразные ОИВ 
Украины выступают как субъекты внеш-
них информационных правоотношений.

Таким образом, внутренние инфор-
мационные правоотношения могут воз-
никать между КМУ и министерствами, 
между министерствами и агентствами, 
службами, инспекциями и т. д. К ним мы 
относим те правоотношения, которые 
возникают, изменяются или прекраща-
ются в «пределах внутренней деятель-
ности» ОИВ Украины. В то же время, 
внешние информационные правоотно-
шения – это правоотношения, возника-
ющие между ОИВ Украины и, напри-
мер, Президентом Украины, гражданами 
Украины, юридическими лицами, обще-
ственными объединениями, междуна-
родными организациями и т. д. Исходя из 
этого, ОИВ Украины могут вступать во 
внешние информационные правоотно-
шения со следующими группами субъ-
ектов. Во-первых, с органами государ-
ственной власти Украины (за исключе-
нием ОИВ Украины): законодательным 
органом власти Украины, судебными 
органами власти Украины, Президентом 
Украины, прокуратурой Украины. Во-
вторых, с физическими лицами: гражда-
нами Украины, лицами без гражданства, 
иностранцами. В-третьих, с юридиче-
скими лицами, которые, в свою очередь, 
делятся на государственные и негосудар-
ственные. В-четвертых, с международ-
ными организациями: ООН, ЕС, ЮНЕ-
СКО. Таким образом, мы можем условно 
объединить внешние информационные 
правоотношения в четыре категории (в 
соответствии с распределением на груп-
пы субъектов), в которых одним из субъ-
ектов будет ОИВ Украины (центральный 
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или территориальный), а другим – один 
из вышеупомянутых субъектов.

В работе разделяется позиция 
И.В. Аристовой, согласно которой ин-
формационные правоотношения также 
целесообразно разделять на «чистые» 
(относительно однородные) и «смешан-
ные», которые являются составными 
компонентами основных правоотно-
шений, основанных на нормах других 
отраслей права, в том числе граждан-
ского, уголовного, административного и 
т. д. [15, с. 4]. ОИВ Украины могут быть 
субъектами информационных правоот-
ношений, во-первых, внешних и вну-
тренних (критерий классификации – «по 
сфере распространения») и, во-вторых, 
«чистых» и «смешанных» (критерий 
классификации – «по однородности от-
ношений»). Вместе с тем, в работе пред-
лагается считать основной классифика-
цию информационных правоотношений 
с участием ОИВ Украины (центральных 
и территориальных) на внешние и вну-
тренние; вспомогательной – классифика-
цию на «чистые» и «смешанные».

Переходя к исследованию второй 
группы информационных правоотно-
шений (согласно предложенной клас-
сификации – по объекту), субъектом 
которых являются ОИВ Украины, счи-
таем целесообразным проанализировать 
существующие научные подходы к по-
ниманию объекта в информационных 
отношениях и правоотношениях. В связи 
с этим напомним, что согласно ч. 2 ст. 4 
Закона Украины «Об информации» объ-
ектом информационных отношений яв-
ляется информация [9].

Основываясь на проведённом в рабо-
те доктринальном анализе по определе-
нию содержания понятия «отношения» 
и его соотношения с понятием «право-
отношения» [15], очевидным становит-
ся то, что информация также является 
объектом информационных правоот-
ношений. Но следует отметить, что, по 
мнению некоторых российских специ-
алистов, объектом информационных 
правоотношений является не сама ин-
формация, а информационные ресурсы, 
информационные системы, технологии 
и средства их обеспечения [16, с. 23]. 
Однако в работе поддерживается пози-
ция, согласно которой информационные 
ресурсы, информационные системы, ау-
диовизуальные материалы, рекламные 
продукты, тиражи периодических изда-
ний, персональные данные выступают в 

качестве объекта информационно-право-
вых отношений, но они являются катего-
риями производными от информации и 
имеют неоспоримую информационную 
природу [11]. Мы разделяем мнение по-
давляющего большинства учёных, что 
именно информация является ключевой 
правовой категорией и основным объек-
том информационных правоотношений.

Следует согласиться с мнением 
Б.А. Кормича, который считает, что 
«классификация информации базирует-
ся на нескольких основаниях, является 
сквозной, т. е. одна и та же информа-
ция может одновременно классифици-
роваться по нескольким основаниям» 
[17, с. 296-305]. По мнению автора, таки-
ми основаниями классификации являе-
ются: 1) порядок или доступ к информа-
ции; 2) порядок реализации права на ин-
формацию; 3) способ распространения 
информации; 4) вид информации по со-
держанию. Такая точка зрения совпадает 
с позицией законодателя [9].

Следует подчеркнуть, что исследова-
ние информационных правоотношений 
по двум основным критериям (субъект, 
объект) было проведено последователь-
но, без учёта взаимодействия между 
ними. Проведённый анализ показал, что 
в результате учёта взаимодействия двух 
основных видов информационных пра-
воотношений формируется целостная 
система информационных правоотноше-
ний с участием органов исполнительной 
власти Украины. Такой подход, с нашей 
точки зрения, способствует формирова-
нию матрицы моделей исследования ин-
формационных правоотношений с уча-
стием разнообразных органов исполни-
тельной власти по поводу разнообразной 
информации, что, безусловно, оказывает 
позитивное воздействие на эффектив-
ность правового регулирования.

Выводы. Предложена модель иссле-
дования информационных правоотноше-
ний с участием органов исполнительной 
власти Украины в условиях развития 
информационного общества, которые 
включают и необходимость повышения 
эффективности правового регулирования 
информационных отношений с участием 
государства. Использование системно-
го подхода позволило определить место 
этой модели в общей системе исследо-
вания правоотношений. Определены ос-
новные факторы, позволяющие осознать 
целесообразность построения так назы-
ваемого «дерева критериев классифика-

ции правоотношений», согласно которо-
му можно сформировать оптимальную 
последовательность исследования ин-
формационных правоотношений с уча-
стием органов исполнительной власти.

Обосновано, что эта последователь-
ность выглядит следующим образом: 
1) естественная классификация право-
отношений; 2) публичные правоотноше-
ния; 3) правоотношения с участием ор-
ганов государственной власти; 4) право-
отношения с участием органов исполни-
тельной власти: а) центральных властей 
(КМУ, министерств, служб, агентств, ин-
спекций); б) территориальных властей; 
5) информационные правоотношения, в 
которых одним из субъектов являются 
органы исполнительной власти, а объек-
том правоотношения является информа-
ция (например, публичная информация, 
персональные данные). Следует заме-
тить, что количество составляющих пра-
воотношений определяется разнообра-
зием органов исполнительной власти и 
видов информации, а также внутренних 
и внешних связей органов. С нашей точ-
ки зрения, использование предложенной 
модели позволит определённым образом 
унифицировать процесс правового регу-
лирования информационных отношений 
с участием разнообразных органов ис-
полнительной власти.
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Summary
The article examines the problems of protection and management of forests in the 

context of the implementation of the ecological functions of the State.
Key words: forest as an object of protection, protection of forests, forest management, 

forest protection, forest protection and management principles, functions of the State, 
the ecological function of the State.

Аннотация
В статье исследованы проблемы охраны и рационального использования лесов 

в контексте реализации экологической функции государства.
Ключевые слова: лес как объект правовой охраны, охрана лесов, рациональ-

ное использование лесов, защита лесов, принципы охраны и использования лесов, 
функции государства, экологическая функция государства.

Постановка проблемы. Дея-
тельность государства в сфере 

реализации экологических интересов 
общества состоит в выполнении ею 
экологической функции, которая по 
своему содержанию относится к сфере 
экологических отношений, а по форме – 
к системе правового регулирования 
общественных отношений.

В юридической литературе под 
функциями государства понимают 
главные направления его деятельно-
сти, состоящие в решение общих задач 
субъектов общественных отношений. 
Главные задачи и цели государства на 
той или иной стадии его развития об-
условливаются экономическими, по-
литическими, социальными и другими 
условиями ее существования. Следо-
вательно, основные направления де-
ятельности государства, то есть его 
функции, имеют объективный харак-
тер, обусловленный потребностями 
жизни общества.

Обострение противоречий между 
экономическими и экологическими 
интересами общества и ухудшение 
состояния окружающей среды обусло-
вили возникновение экологической 
функции государства. Впервые вопрос 
о существовании экологической функ-
ции государства поставили еще совет-
ские ученые – экологи А.С. Колбасов 
[1] и Ю.С. Шемшученко [2]. Указанная 
функция окончательно выделилась из 

числа функций современного государ-
ства (в частности, из функции эконо-
мической, где помещались вопросы 
использования и охраны природы) и 
теперь в связи с прогрессирующим 
ухудшением состояния природной 
среды стала едва ли не самой важной 
функцией в системе современного 
украинского государства.

Изложение основного материала. 
Поскольку лес является важнейшим 
компонентом окружающей среды, ко-
торый невозможно отделить от других 
его компонентов, экологическая по-
литика государства посредством реа-
лизации экологической функции госу-
дарства направлена также на охрану и 
рациональное использование лесов.

В системе механизма реализации 
экологической функции государства в 
области охраны и использования лесов 
основное место принадлежит лесному 
праву.

Понятие «лесное право» мож-
но рассматривать в двух значениях: 
1) положительное (объективное) лес-
ное право как отрасль отечественного 
экологического права, что находит про-
явление в экологическом законодатель-
стве, прежде всего в целостном и еди-
ном законодательном акте – Лесном ко-
дексе Украины (ЛК Украины) [3, с. 99], 
Законе Украины «Об охране окружаю-
щей природной среды» и других нор-
мативно-правовых актах; 2) лесное 
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право как отрасль юридической науки 
об отечественном лесное законодатель-
стве и практике его применения.

Любая отрасль права, будучи возве-
денной в систему совокупностью пра-
вовых норм, характеризуется наличием 
специфических признаков, которые 
отличают ее от других отраслей права. 
К этим признакам относятся предмет, 
объект и метод правового регулирова-
ния, принципы, на которых базируется 
данная отрасль права, функции, кото-
рые она предназначена выполнять. Ос-
новными среди обозначенных призна-
ков являются метод и предмет правово-
го регулирования.

Объектом правового регулирова-
ния, из-за которого возникают данные 
общественные отношения, является 
лес. В отличие от Лесного кодекса 
УССР действующий Лесной кодекс 
Украины дает определение понятия 
«лес» [3, с. 99].

Согласно ст. 3 ЛК Украины, лес 
– это совокупность земли, раститель-
ности (травы, мхи, лишайники и т. п.), 
на которой доминируют деревья и ку-
старники, животные, микроорганизмы 
и другие природные компоненты, в 
своем развитии биологически взаимос-
вязанные, влияющие друг на друга и на 
окружающую среду.

Еще в 90-х годах В.В. Костицкий 
[4, с. 11] высказал мнение, что такое 
определение леса, в основе которого 
лежит биогеоценотический подход ака-
демика В.М. Сукачова, является одной 
из самых удачных новелл нового ЛК 
Украины. По мнению других авторов, 
такое определение леса все равно не 
охватывает всех признаков леса. Они 
считают более удачным определение, 
согласно которому «лес определяется 
как совокупность древесных и кустар-
никовых растений, связанных с почвой 
и атмосферой». Современные ученые-
лесоводы под лесом понимают сово-
купность древесных растений и других 
лесных растений и организмов, разви-
вающихся в единстве и противоречии с 
окружающей их природной средой.

В указанном определении сформу-
лированы биологические признаки ле-
сов, а их важность для экологического 
баланса окружающей среды раскры-
вает ст. 8 ЛК Украины [3, с. 99] через 
понятие «полезные свойства лесов». 
Последние заключаются в их способ-
ности уменьшать влияние негативных 

природных явлений, защищать почву 
от эрозии, регулировать сток воды, 
предупреждать загрязнение окружаю-
щей природной среды и очищать его, 
способствовать оздоровлению населе-
ния и его эстетическому воспитанию.

Учитывая эти полезные свойства, 
законодатель подчеркивает, что леса в 
Украине выполняют преимущественно 
экологические функции (водоохран-
ные, защитные, санитарно-гигиени-
ческие, оздоровительные, рекреаци-
онные, эстетические, воспитательные 
и другие функции (ст. ЛК Украины)). 
Об этом же говорится и в ст. 1 Государ-
ственной программы «Леса Украины» 
на 2002-2015 годы, в которой заложена 
стратегия развития лесного хозяйства 
страны. С экономической точки зрения 
лес – это поставщик ценных матери-
алов (древесины, сырья для химиче-
ской промышленности, лекарственно-
го сырья, продуктов питания и т.п.). 
Леса – это основа кормовой базы для 
животноводства, ведения охотничьего 
хозяйства, источник сырья для бумаж-
ной, мебельной, фармацевтической 
и других отраслей промышленности. 
Зачастую этот природный ресурс ока-
зывается основой для совершенствова-
ния собственной экономики Украины в 
целом.

С целью осуществления комплекса 
мероприятий, направленных на сохра-
нение лесов Украины от уничтожения, 
повреждения, ослабления и другого 
вредного воздействия, на защиту от 
вредителей и болезней, на рациональ-
ное использование и воспроизводство, 
в государстве обеспечивается право-
вая охрана лесов, которая заключается 
в нормативном регулировании обще-
ственных отношений в этой сфере. Си-
стема правовых норм, регулирующих 
общественные лесные отношения на 
основе права государственной соб-
ственности на леса и особых принци-
пах, составляет самостоятельную от-
расль права – лесное право Украины. 
Содержание того или иного способа 
воздействия на общественные отно-
шения, его специфика проистекают из 
особенностей правового регулирова-
ния, т. е. материальных благ, в отноше-
нии которых возникают и развиваются 
общественные отношения. Специфика 
леса как объекта правового регулиро-
вания со стороны лесного права вы-
ражается в его естественном характере 

происхождения и функционирования, в 
его органической взаимосвязи с окру-
жающей природной средой.

На наш взгляд, трансформация 
общественных отношений в условиях 
формирования рыночной экономики 
выдвигает задачу приспособления лес-
ного права к изменениям, разработки 
и внедрения альтернативных методов 
правового воздействия, основанных 
на стимулировании субъектов лесного 
права к повышению эффективности 
собственной лесоохранной деятель-
ности, к проявлению инициативы в 
осуществлении лесоохранных меро-
приятий. Такими являются экономиче-
ски стимулирующие методы, которые 
считаются важным элементом эконо-
мико-правового механизма использо-
вания и охраны лесов, а они, в свою 
очередь, предусматривают следующее 
[5, c. 168-188]:

– установление нормативов платы 
и размеров платежей за использование 
лесных ресурсов;

– предоставление предприятиям 
(учреждениям, организациям) и граж-
данам налоговых, кредитных и других 
льгот на условиях осуществления ими 
эффективных мер, которые обеспечи-
вали бы лесоохранный эффект;

-освобождение от налогообложе-
ния фондов, целью деятельности кото-
рых является охрана лесов;

– предоставление на льготных ус-
ловиях краткосрочных и долгосрочных 
ссуд для реализации программ разви-
тия лесного хозяйства.

Удачное сочетание административ-
но-правовых, гражданско-правовых и 
эколого-экономических методов в обла-
сти охраны лесов может способствовать 
формированию эффективного экономи-
ко-правового механизма охраны лесов.

Задачей и оптимальным результа-
том реализации экономико-правового 
механизма охраны лесов является до-
стижение гармонии взаимоотношений 
в системе «общество – человек – при-
рода», которое, например, можно пере-
дать через понятия экологического пра-
вопорядка и экологической безопасно-
сти. В.В. Петров определил экологиче-
ский правопорядок как систему право-
вых норм и правоотношений, которые 
определяют режим рационального при-
родопользования, охраны окружающей 
среды, экологической безопасности 
общества [6, с. 40-45].
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Лесное право, как и любая отрасль 
права, строится и функционирует на 
определенных принципах. Принципы 
лесного права – это исходные, осно-
вополагающие идеи, проистекающие 
из содержания правовых норм и закре-
пленные в лесном законодательстве.

Принципы оказывают общеобяза-
тельное регулирующее влияние на пер-
спективы развития общественных от-
ношений в сфере организации воспро-
изводства, охраны и защиты лесов по-
средством закрепления определенных 
правовых ориентиров, целевых устано-
вок для организации всего правового и 
экономико-правового механизма охра-
ны лесных ресурсов в Украине.

В общей теории принято различать 
два вида принципов: 1) общеправовые, 
свойственные всем отраслям права; 
2) специальные (отраслевые), харак-
терные только для отдельных отраслей 
права [7, с. 86-91].

К общеправовым относятся те 
принципы, которые закреплены в кон-
ституции государства, но определен-
ные общеправовые принципы харак-
терны и для отдельных отраслей права. 
К тому же некоторые из них имеют 
свое специальное назначение и кон-
кретное содержание в той или иной от-
расли права.

Общеправовые принципы охраны и 
использования лесов включают в себя:

а) принцип гуманизма, который 
предполагает развитие лесного права 
и законодательства, что обеспечили бы 
правовые, экономические и социаль-
ные основы сохранения лесных форма-
ций в интересах не только нынешнего, 
но и будущих поколений, недопусти-
мость любого вида деятельности, кото-
рая привела бы к уничтожению лесов 
и причинению вреда здоровью людей;

б) принцип социальной справед-
ливости, который закреплен в Консти-
туции Украины, который предусма-
тривает равенство всех граждан перед 
законом. С точки зрения лесного права 
он проявляется в том, что каждый име-
ет право на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду; каждый 
имеет право пользоваться лесными ре-
сурсами и т. д.;

в) принцип законности предусма-
тривает обязанность каждого соблю-
дать требования и правила лесного 
законодательства. Каждый обязан не 
причинять вред лесным ресурсам. Этот 

принцип предусматривает безуслов-
ность выполнения требований закона 
всеми физическими и юридическими 
лицами на территории государства;

г) принцип взаимной ответствен-
ности: человек ответственен перед го-
сударством, равно как и государство 
ответственно перед личностью за со-
блюдение требований экологического 
законодательства [8].

Специально правовые принципы 
экологического права определены ст. 
3 Закона Украины «Об охране окружа-
ющей природной среды» [9]. Посколь-
ку указанный Закон является главным 
актом в области охраны окружающей 
среды (составляющей которой являет-
ся и лес), то сформулированные в нем 
принципы выступают также и принци-
пами лесного права:

а) принцип правового обеспечения 
гармоничного взаимодействия обще-
ства и природы направлен на гармо-
низацию взаимоотношений в системе 
«человек – общество – природа» и 
является важным в контексте биогео-
ценотического понимания лесных ре-
сурсов как объектов правовой охраны 
и определения направлений деятель-
ности государства в сфере защиты, ис-
пользования и охраны лесных ресур-
сов;

б) принцип верховенства общегосу-
дарственного регулирования в области 
использования и охраны лесных ресур-
сов среды обеспечивает преимущество 
и приоритет общегосударственных ин-
тересов над локальными, корпоратив-
ными и другими;

в) принцип целевого использования 
природных объектов предполагает ис-
пользование лесов, предоставленных в 
пользование, только в соответствии с 
установленными целями;

г) принцип комплексного рацио-
нального и эффективного использо-
вания природных объектов направлен 
на получение максимальной отдачи, 
пользы для субъектов лесных правоот-
ношений при условии научно обосно-
ванного согласования экологических, 
экономических и социальных интере-
сов, учета связей между лесом и други-
ми природными объектами; 

д) принцип приоритета требований 
экологической безопасности в хозяй-
ственной деятельности связан с предо-
ставлением преимуществ охранным 
мероприятиям перед экономическими;

е) принцип бесплатности общего и 
платности специального использова-
ния лесных ресурсов для хозяйствен-
ной деятельности способствует их 
рациональному использованию и вос-
производству;

ж) принцип гласности и демокра-
тизма принятия решений, реализация 
которых влияет на состояние лесных 
ресурсов, направлен на формирование 
у населения определенного экологи-
ческого мировоззрения. Он предусма-
тривает право каждого гражданина на 
участие в обсуждении проектов актов 
лесного законодательства и других ма-
териалов с внесением своих предложе-
ний, на участие в разработке и прове-
дении мероприятий по охране лесных 
ресурсов, их рациональному использо-
ванию, на доступ к правдивой инфор-
мации о состоянии среды, в которой он 
проживает, и т. п.;

з) принцип сочетания мер стиму-
лирования надлежащего лесопользова-
ния и юридической ответственности за 
экологические правонарушения пред-
усматривает использование поощри-
тельных мер и применения санкций в 
сфере лесных общественных правоот-
ношений. Положительное стимулиро-
вание, установление льготных условий 
хозяйствования при осуществлении 
эффективных мероприятий по охране 
лесов побуждают лесопользователей к 
надлежащему исполнению ими своих 
экологических обязательств. Отрица-
тельное стимулирование проявляет-
ся через установление и применение 
различных видов юридической ответ-
ственности за нарушение требований 
лесного законодательства.

Лесное право тесно переплетено с 
другими отраслями права и законода-
тельства, которые включены в систему 
экологического права. Имеются в виду 
нормы права, которые как регулируют 
отношения по охране и использова-
нию конкретного природного ресурса, 
в том числе и леса, так и нормы права, 
направленные на охрану окружающей 
среды в целом.

Представляется, что наиболее оп-
тимальным является взаимодействие 
лесного права с другими составляю-
щими экологического права в системе 
развития экологического права, кон-
цепцию которой сформулировал про-
фессор В.В. Костицкий (концепция 
«экологического дерева»).
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Наряду с внутренним взаимодей-
ствием лесного права с другими эколо-
гическими отраслями права и законо-
дательства важную роль в охране лесов 
играют нормы права, которые относят-
ся к другим национальным отраслям 
законодательства: конституционного, 
административного, гражданского, фи-
нансового, уголовного.

Выводы. Выполнение правовых 
требований по охране и рационально-
му использованию лесов возлагается 
на государственные органы (эколо-
гическая и налоговая службы, суды, 
прокуратура, милиция), деятельность 
которых опирается на нормативно-
правовые акты различных отраслей 
законодательства, в которых законода-
тель поместил нормы, направленные 
на охрану лесов с целью комплексного 
урегулирования этих общественных 
отношений.
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Summary
The article is devoted researching some elements of court practice on civil cases in 

Ukraine. On the basis of the analysis of scientifi c sources author makes a conclusion 
that specialized researches of such elements of judicial practice as court position, court 
habit are not conducted. Author makes a conclusion that if law position was investigated 
in the context of judicial practice by some scientists, questions about forming of legal 
positions (legal conclusions) related to the law uses mechanism, court customs and court 
habits, their correlation in court practice remained detailed study by researchers. Author 
adducts his own position of the chosen aspects of range of problems of researching, 
which consider changes in the current civil procedure legislation of Ukraine.

Key words: court practice, law positions, legal positions, legal conclusions, court 
habits, court custom.

Аннотация
Статья посвящена исследованию отдельных элементов судебной практики 

по гражданским делам в Украине. На основании проведенного анализа научных 
источников установлено отсутствие специализированных исследований таких 
элементов судебной практики, как правовая позиция, судебное обыкновение. Об-
ращено внимание на то, что если правоположения исследовались некоторыми уче-
ными в контексте судебной практики, то вопросы, связанные с механизмом фор-
мирования правовых позиций (правовых выводов), судебных обычаев и судебных 
обыкновений, с их соотношением в правоприменительной практике остались без 
внимания исследователей, и подлежат детальному изучению. Автором обоснована 
собственная позиция в отношении избранных аспектов проблематики исследова-
ния, в том числе в контексте изменений в действующем гражданском процессуаль-
ном законодательстве Украины.

Ключевые слова: судебная практика, правоположения, правовые позиции, 
правовые выводы, судебные обыкновения, судебный обычай.

Постановка проблемы. Од-
ной из проблем современ-

ной юридической действительности 
Украины является нестабильность 
судебной практики. Если быть точ-
ным, то более правильно говорить 
о ее колебаниях в пределах одной 
категории дел в течение относитель-
но небольшого промежутка време-
ни. Отсюда негативное восприятие 
судебной системы вследствие не-
одинаковости, непредсказуемости 
результатов ее деятельности со сто-
роны гражданского общества. При 
этом судебную практику нужно так-
же рассматривать как накопленный 
социально-правовой опыт разреше-
ния частноправовых и публично-
правовых споров, который при этом 
примыкает к нормативной системе 
правового регулирования и является 
дополнительным источником регу-

лирования общественных отноше-
ний. С учетом украинской судебной 
практики можно сделать вывод, что 
не происходит накопление такого 
опыта, имеет место механическое 
применение закона, либо можно сде-
лать вывод о том, что трансформация 
накопленного опыта не осуществля-
ется в формах, необходимых для осу-
ществления регуляторной функции, 
вследствие чего правоприменитель-
ный механизм не функционирует в 
надлежащем режиме.

Актуальность темы исследо-
вания. Необходимость обеспечения 
единства судебной практики стала сво-
еобразным ориентиром во время про-
ведения судебной реформы 2010 года 
и в последующие годы развития су-
дебной системы. Этой проблеме были 
посвящены исследования ученых и 
практиков [9, с. 37-42; 29, с. 37-42]. 
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О чрезвычайной важности решения 
этой проблемы как для судебной си-
стемы, так и всего общества говорили 
участники круглых столов «Единство 
системы судов общей юрисдикции: 
теория и практика» в Киеве [11], «Обе-
спечение единства судебной практики 
в Украине» во Львове [14], а также 
международной научно-практической 
конференции «Обеспечение единства 
судебной практики – основное зада-
ние высших судебных органов госу-
дарства» [13]. Следует отметить, что 
эта проблема актуальна не только для 
Украины, но и для РФ [4; 24; 25; 32], а 
также Республики Казахстан [12].

Исследования судебной практики 
как определенного социально-право-
вого явления, а также создание дей-
ственного механизма ее корректи-
рования, адаптации к изменениям 
законодательства невозможно реали-
зовать без уяснения сущности, что, 
в свою очередь, предполагает иссле-
дование элементов и форм судебной 
практики.

Состояние исследования. Сле-
дует констатировать, что вопрос 
судебной практики исследовался с 
позиции фактора усовершенствова-
ния действующего законодательства 
как в СССР, так и после его распада 
[17; 33; 28; 7, с. 143-146]. Но ученые 
достаточно подробно исследовали 
судебную практику и судебный пре-
цедент в последние годы, поэтому 
ограничимся ссылкой только на от-
дельные из проведенных исследова-
ний [18; 23; 6, с. 72-75; 5, с. 221-224; 
16; 34; 10; 22]. Обращался к этой 
проблематике и автор этой статьи 
[20, с. 34-38]. Если речь идет о таких 
элементах судебной практики, как 
правовая позиция, обыкновения су-
дебной практики, то их специализи-
рованные исследования отсутствуют. 
Исключением следует признать дис-
сертацию В.Ю. Соловьева, в кото-
рой исследовались данные категории 
[30].

Целью и задачей исследования 
является изучение правовой пози-
ции, ее места в механизме форми-
рования единой судебной практики, 
а также ее соотношения с судебным 
обыкновением. Основным методом 
проводимого автором исследования в 
пределах данной публикации был из-
бран метод системного анализа.

Изложение основного материа-
ла. При исследовании феномена су-
дебной практики ученые обращали 
внимание на правоположения, фор-
мулируемые судами при рассмотре-
нии гражданских дел [1; 3; 2; 27; 19, 
с. 7-15; 15, с. 43-51; 26]. По мнению 
М.Н. Придворовой правоположение – 
это промежуточное звено, отлича-
ющееся по уровню общеобязатель-
ности, обобщенности и формальной 
определенности от правовой нормы, 
вместе с тем тесно с ней связано, 
обладая в известной степени таки-
ми свойствами, как применимость, 
определенная нормативность, обяза-
тельность, выполняющее при этом 
функцию по регулированию обще-
ственных отношений. В качестве 
особенностей правоположений она 
выделяет следующее. Во-первых, со-
держащиеся в решениях высших су-
дебных инстанций правоположения 
имеют законную силу, принимаются 
на основе рассмотрения конкретных 
судебных дел и становятся обязатель-
ными для других судов и всех лиц, 
права которых затрагиваются в су-
дебных решениях. Во-вторых, выра-
батывая правоположение, суд упол-
номочен собственным усмотрением 
в рамках определенных оценочных 
критериев. В-третьих, защита нару-
шенных правоположений происхо-
дит чаще всего путем отмены выше-
стоящими судебными инстанциями 
решений, в которых игнорируются 
или неправильно истолкованы право-
положения, или путем исправления 
вынесенного решения принявшей 
его инстанцией при наличии к этому 
достаточных оснований [26, с. 119]. 
По нашему мнению, правоположение 
является результатом судебной дея-
тельности по разрешению граждан-
ско-правовых споров, формой объ-
ективизации устоявшейся судебной 
практики, которая с учетом своей 
специфики влияет на правоприме-
нительную практику, определяя ее 
основные тенденции, а также на за-
конодательную деятельность посред-
ством формирования правового мас-
сива для последующего закрепления 
на уровне закона с целью устране-
ний в нем пробелов и противоречий 
[21, с. 91-92]. Следует отметить, что 
правоположения можно рассматри-
вать как одну из форм права.

Анализ судебной практики позво-
ляет выделить такие формы судебной 
практики или элементы судебной дея-
тельности, как правовые позиции. Не 
формулируя прямо, что следует пони-
мать под правовой позицией, В.Ю. Со-
ловьев обращает внимание на то, что 
правовая позиция суда характеризу-
ется поднормативностью, то есть она 
должна соответствовать Конститу-
ции, она проистекает и является про-
должением нормы права, соответству-
ет ей, может развивать, разъяснять и 
конкретизировать (в правопримени-
тельном смысле) норму права, но не 
может противоречить или содержать 
новые правила, не предусмотренные 
применяемой судом нормой права. 
Так, простое повторение, воспроиз-
ведение в тексте судебного решения 
текста правовой нормы также не мо-
жет быть воспринято как правовая 
позиция, поскольку она не содержит 
ничего нового для понимания содер-
жания применяемой правовой нормы, 
не развивает и не объясняет ее приме-
нение к конкретному случаю. Ученый 
указывает, что правомерная (соответ-
ствующая закону) правовая позиция, 
так же, как и любое правомерное тол-
кование, является обязательным для 
более широкого круга лиц, однако ее 
обязательность основана не на факте 
включения данной правовой позиции 
в текст судебного решения, а на обяза-
тельности применяемого судом зако-
на. Такое обоснование еще и связано с 
тем, что В.Ю. Соловьев, исследуя во-
прос о правовых позициях, указывает 
на то, что опыт судебной деятельно-
сти, который в том числе выражается 
и в правовой позиции по конкретному 
делу, не обязательно бывает положи-
тельным. Поэтому правовая позиция 
по делу может быть как законной (в 
широком смысле слова), так и неза-
конной. Незаконная правовая пози-
ция – это позиция, содержащая вывод 
суда, неправильно истолковывающий 
закон, вывод о применении закона, не 
подлежащего применению, или вывод 
о неприменении закона, подлежащего 
применению. Незаконная правовая 
позиция является основанием для от-
мены судебного акта вышестоящей 
судебной инстанцией.

В.Ю. Соловьев выделяет разные 
виды правовых позиций, в том чис-
ле праворазъясняющие позиции и 
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правовые позиции по преодолению 
пробелов в праве; законные и неза-
конные правовые позиции; скрытые 
и сформулированные правовые пози-
ции; разовые, периодические и усто-
явшиеся правовые позиции (обыкно-
вения судебной практики).

Обыкновения судебной практики 
являются еще одной формой выра-
жения опыта судебной деятельности. 
Они, как правило, подтверждаются 
многочисленными судебными реше-
ниями судов первой, апелляционной 
и кассационной инстанции и/или 
одним или несколькими решениями 
высших судов. Обыкновения судеб-
ной практики часто используются 
практикующими юристами при рас-
смотрении дел в судах низших ин-
станций как образец правильного 
понимания закона. Обыкновения су-
дебной практики имеют значение для 
единообразного понимания закона и 
являются базой для формирования 
правоположений в обзорах судебной 
практики. Обыкновения судебной 
практики, хотя и являются правовы-
ми позициями по конкретным делам, 
в большей степени абстрагируются 
от конкретных обстоятельств дела. 
Обыкновения судебной практики 
по своей правовой природе имеют 
определенное сходство с правовым 
обычаем, под которым понимается 
правило поведения, сложившееся 
вследствие его фактического приме-
нения в течение длительного време-
ни [10, с. 144]. Фактически применя-
емые в течение длительного времени 
положения, выработанные судом при 
решении конкретных дел, становятся 
устойчивым ориентиром, что позво-
ляет предупредить судебные ошибки, 
обеспечить должное единообразие в 
вопросах применения судом норма-
тивных правовых актов.

Обыкновения судебной практики 
являются, безусловно, более стабиль-
ным явлением по сравнению с повто-
ряющейся несколько раз правовой по-
зицией. Однако в принципе они под-
вержены изменениям, и чаще всего 
это происходит вследствие изменения 
закона. Нередко обыкновения изменя-
ются также после изменения право-
вой позиции вышестоящих судов.

Соловьев В.Ю. определяет обы-
чаи судебной практики як общепри-
нятые правовые позиции относитель-

но применения закона, традиционно 
установившиеся в процессе разре-
шения судами дел определенной ка-
тегории [30, с. 11-12]. Он также пра-
вильно обращает внимание на то, что 
обыкновения судебной практики или 
правовые позиции судов по конкрет-
ным делам часто находят свое закре-
пление в обзорах судебной практики, 
утверждаемых судами кассационной, 
надзорной или высшей инстанции. 
А.И. Дришлюк предлагал еще вы-
делять процессуальные и непроцес-
суальные обычаи, характерные для 
деятельности суда [8, с. 215]. Такая 
позиция отражает единство матери-
ального и процессуального права, 
ибо суд, применяя нормы материаль-
ного права, обязан соблюдать и одно-
временно применять нормы процес-
суального права.

В.Ю. Соловьев формулирует со-
отношение правовых позиций и 
правоположений таким образом: те 
правовые позиции, которые сфор-
мулированы в обзорах судебной 
практики, уже становятся правопо-
ложениями в их собственном, узком 
смысле слова, как правовые положе-
ния, обладающие определенной сте-
пенью обобщенности и обязательно-
сти [31, с. 28]. Под обобщенностью 
в данном случае он предлагает по-
нимать известную типизацию при-
менения закона, отвлечение от обсто-
ятельств данного дела; а обязатель-
ность трактуется как потенциальная 
открытость этой модели применения 
закона для дальнейшего применения 
судами при разрешении аналогичных 
правовых споров. Итак, правополо-
жения в узком смысле – это правовые 
позиции, которые сформулированы 
или воспроизведены Президиумами 
судов кассационной или надзорных 
инстанций вне рассмотрения кон-
кретного дела и содержат авторитет-
ное мнение относительно смысла и 
содержания нормы права.

Следует отметить, что форма за-
крепления правоположений может 
быть различна. Они могут доводить-
ся до сведения судей в различно-
го рода информационных письмах, 
обобщениях судебной практики, 
постановлениях пленумов высших 
специализированных судов, поста-
новлениях Верховного суда Украины 
(далее – ВСУ).

Необходимым первым этапом 
опыта судебной деятельности, без-
условно, является формулирование 
правовой позиции по конкретному 
делу: без разрешения конкретного 
дела и формулирования правовой по-
зиции по делу отсутствуют предпо-
сылки для возникновения, развития и 
закрепления иных видов правополо-
жений (обыкновений судебной прак-
тики, собственно правоположений и 
правоположений обязательного ха-
рактера). В дальнейшем неминуемо 
формирование обыкновений судеб-
ной практики, однако здесь право-
положения, закрепленные обзорами 
судебной практики или Пленумами 
Высших Судов, уже могут предше-
ствовать формированию обыкнове-
ний судебной практики.

Проводя исследование, В.Ю. Со-
ловьев делает вывод о том, что раз-
личным формам судебной практики 
соответствуют разные уровни аб-
страктности выражения решения 
суда по вопросу о применении за-
кона. Наиболее конкретной является 
правовая позиция при рассмотрении 
дела той или иной категории, форму-
лируемая судами первой инстанции. 
По мере того, как правовые позиции 
приобретают устоявшийся и отно-
сительно стабильный характер, они 
становятся все более абстрактными, 
достигая максимума в общеобяза-
тельных правоположениях.

Выводы. Проведенный анализ 
научной литературы свидетельствует 
о недостаточном внимании, которое 
уделяется исследователями изуче-
нию таких элементов судебной прак-
тики, как правовая позиция, судебное 
обыкновение, судебный обычай. При 
этом, освещая проблему единства 
судебной практики, исследователи 
оставляют без внимания факторы, не-
посредственно влияющие на ее фор-
мирование. Без изучения механизмов 
образования правовой позиции, их 
соотношения с иными формами и ви-
дами судебной практики невозможно 
достигнуть единообразия в право-
применении и в судебной практике.

Правовые позиции в значитель-
ной степени подвержены влиянию 
конкретных обстоятельств дела и, 
будучи высказанными в конкретном 
деле, учитывают все обстоятельства 
дела в их совокупности. При этом 
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зачастую при рассмотрении однотип-
ных судебных дел судьи повторяют 
правовые позиции, уже сформулиро-
ванные другими судьями, что не озна-
чает, что такая правовая позиция уже 
приобрела самостоятельное правовое 
значение. Правовые позиции, форму-
лируемые судами, первоначально в 
значительной степени неустойчивы. 
Они приобретают значение, будучи 
закрепленными в обобщениях су-
дебной практики, подготовленными 
вышестоящими судебными инстан-
циями, и чем выше судебная инстан-
ция, тем более абстрактное правило 
(правовой вывод) формулируется.

Следует отметить, что украин-
ский законодатель создал норматив-
ные предпосылки для обязательно-
сти решений ВСУ в ходе судебной 
реформы 2010 года, когда его выводы 
в результате пересмотра судебного 
решения по мотивам неодинакового 
применения судами кассационной 
инстанции одних и тех же норм ма-
териального права в подобных (схо-
жих) правоотношениях были обяза-
тельны для всех субъектов правопри-
менительного процесса. Результаты 
практической деятельности ВСУ по-
сле соответствующей аналитической 
обработки в виде правовых выводов 
стали широко публиковаться и при-
обрели огромное значение в качестве 
ориентиров правоприменения, т. е. 
для формирования единой судебной 
практики. Эти правоположения по 
конкретному делу приобретают мно-
жество адресатов, возможность и 
обязанность неоднократного учета, 
повторного применения как образ-
цов преодоления пробелов в праве 
или разъяснений и толкований норм 
права. Соблюдение таких правопо-
ложений обеспечивается путем отме-
ны в апелляционном, кассационном 
порядках или ВСУ, состоявшихся 
судебных решений по гражданским 
делам, в которых при тождественных 
предметах спора, основаниях иска и 
аналогичных обстоятельствах, при 
одинаковом регулировании нормами 
материального права спорных право-
отношений суды пришли к противо-
положным выводам по сути заявлен-
ных требований по сравнению с вы-
водами ВСУ. Такой подход во многом 
обеспечивает правовую определен-
ность судебной практики в части при-

менения норм материального права. 
Вместе с тем, перед наукой и зако-
нодателем стоит задача обоснования 
и практической реализации второй 
стороны этой «медали». Речь идет о 
механизме пересмотра (изменения) 
правовых положений, чтобы они не 
стали сдерживающим фактором раз-
вития правосудия и права в целом, 
которые, как известно, должны отра-
жать реалии меняющейся правовой 
жизни физических лиц, общества и 
государства.
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Summary
This article examines the problem of expansion of the positivist understanding of law and updated of free consciousness of law. 

The fi rst steps of it are made in the XIX century by founder of free law movement, Austrian lawyer E. Ehrlich, but today is relevant in 
international law. Actualized «man centrism» (main role of people) that allows for solving litigation (including international courts) to 
consider its specifi c characteristics, carefully considered and fully implement the individual interests of the person of legal relationship, 
not only to ensure the legality and validity, but justice of the decision.

Key words: free legal thinking, expansion of the positivist understanding of law, free law movement, E. Ehrlich.

Аннотация
В статье исследуется проблема расширения позитивистского правопонимания, а также актуализация свободного право-

определения, первые шаги к которому были сделаны ещё в XIX в. основателем движения свободного права, австрийским 
юристом Е. Эрлихом. Сегодня этот вопрос становится актуальным и на международной арене. Актуализируется «челове-
коцентризм», что дает возможность при решении судебного дела (в том числе и на международных судах) учитывать его 
конкретные особенности, реализовывать индивидуальные интересы субъектов правоотношений, обеспечивать не только за-
конность и обоснованность, но и справедливость вынесенного решения.

Ключевые слова: правопонимание, Е. Эрлих, свободное правоопределение, «человекоцентризм».

Постановка проблемы. Важ-
ность динамического предви-

денья новых процессов и тенденций, 
которые рождаются в обществе, рас-
ширение сферы частного права, необ-
ходимость создания эффективного ме-
ханизма защиты прав человека служат 
историческими предпосылками для 
формирования в общественном созна-
нии нового типа правопонимания.

Так, в отличие от юридического по-
зитивизма с его неизменной схематиза-
цией правовой действительности, идеа-
лизацией права как конструкции прочно 
соединенных абстрактных норм, ко-
торые в состоянии регламентировать 
любой проблемный вопрос, особое 
значение приобретает другая плоскость 
измерения права – нелинейная, непо-
зитивистская, объемная, иерархическая 
и сложная, которая позволяет узнать и 
охарактеризовать правовую реальность 
как явление динамическое, непростое 
и разнообразное. Но чтобы привести в 
действие вышеупомянутый методоло-
гический механизм правопонимания, 
нужна согласованность правового реа-
лизма с реализмом научным.

Актуальность темы исследова-
ния. Своеобразный теоретический пе-
релом в научном понимании сложной 
и многомерной социальной природы 
права в определенной мере был начат 
еще в XIX в. основателем движения сво-
бодного права, австрийским юристом, 
ректором Черновицкого университета – 

Евгением Эрлихом. Именно в его ра-
ботах впервые обосновывалась значи-
мость социального контроля для раз-
вития цивилизации, актуализировались 
тенденции изучения права в действии 
и осуществлялись поиски решения 
проблемы противопоставления «ди-
намической» юридической практики 
«статическому» нормативному началу. 
Классические формулы Е. Эрлиха – 
«перманентно переменные запросы 
действительности удовлетворяет толь-
ко «живое право», «право должно быть 
стабильным, но при этом не может сто-
ять на месте» – стали общепризнанны-
ми принципами современного право-
вого мышления, которое базируется на 
функциональном подходе и требовани-
ях учета постоянного перехода от гене-
зиса права к его социальному действию.

Степень научной разработки 
проблемы. Многие зарубежные иссле-
дования направлены на элементарное 
описание взглядов Е. Эрлиха или огра-
ничиваются общей характеристикой его 
учения, осмотром отдельных направле-
ний в творчестве австрийского правове-
да в связи с анализом смежных проблем. 
Такой подход характерен для изданных 
на русском языке работ Ж. Карбонье, 
Г. Коммейджера, М. Коэна, Р. Паунда, 
Ф. Селзника, С. Синха. Более глубоко-
му исследованию творчества Е. Эрли-
ха посвящены известные еще совет-
скому читателю работы К. Кульчара и 
Г. Сайдлера и, к сожалению, доступные 

только в оригинале работы R. Cotterrell, 
М. Freeman, N. Hull, J. Kowalski, 
W. Morrison, К. Opalek и J. Wroblewski, 
B. Schuartz, F. Setaro, J. Stone, 
JH. Wigmore. Отдельные взгляды 
Е. Эрлиха были проанализированы в 
работах С.В. Боботова, И.П. Грязина, 
В.К. Забигайло, В.Д. Зорькина, Д.И. Лу-
ковской, З.М. Черниловского, М.А. Ар-
жанова, А.Ф. Иваненко, А.С. Пиголкина, 
В.А. Туманова. Особое внимание анали-
зу социологического подхода Е. Эрлиха 
в своих трудах уделяли в частности 
Г.Е. Адигезалова, М.В. Антонов, 
В.С. Бегун, В.П. Марчук и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование актуализации расшире-
ния сферы свободного правопонимания, 
в частности человекоцентристской на-
правленности, в том числе и в междуна-
родном праве, начатой еще в XIX в. ос-
нователем движения свободного права, 
австрийским юристом Е. Эрлихом, что 
обеспечит не только законность и обо-
снованность, но и справедливость вы-
носимых судебных решений.

Изложение основного материала. 
Познавательная деятельность в сфере 
права столь же многогранна, как и само 
право. Существующие различия в про-
цессе познания обусловлены выделени-
ем отдельных сторон объекта познания, 
использованием различного набора 
приемов, методов, подходов к анализу 
права, что, в свою очередь, способству-
ет открытию все более новых граней, 
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признаков и качеств в ходе погружения 
в правовую реальность.

Согласно традиционному подходу 
познание – это формирование мысли-
тельных репрезентаций, отражающих 
правовую реальность. Объективный 
мир реалий, с одной стороны, и субъ-
ективный ментальный мир мыслей и 
чувств – с другой, должны быть чет-
ко и однозначно разграничены. Более 
того, объективная правовая реальность 
никак не зависит от субъекта, который 
ее познает; роль субъекта сводится 
только к сбору информации и постро-
ению умственных моделей, а приоб-
ретение им нового знания – результат 
манипулирования презентациями, воз-
никающими в рамках этих моделей. 
Чтобы понять явление как правовое 
необходимо мысленно поместить его 
в правовое пространство, иначе гово-
ря, представить самого себя и других 
субъектами права, отказавшись вслед-
ствие этой познавательной операции от 
остальных качеств, присущих человеку 
как активному участнику социальных 
процессов. В таком контексте правовая 
реальность исключает всякую другую, а 
само понимание права предполагает его 
обособленность от других сфер обще-
ственной жизни. Правовая реальность 
возникает как автономное формирова-
ние, ее предмет – это сфера объективно-
го, размещенного «вне мира» субъекта; 
это сфера формирования бесстрастного 
специалиста, который не различает ни 
самого себя, ни той позиции, с которой 
он видит разные проявления права.

Однако при такой расстановке ак-
центов в вопросе о бытие права, соглас-
но справедливому замечанию основате-
ля современного социологического на-
правления в праве, основателя движения 
свободного права – Е. Эрлиха, игнори-
руется важная плоскость проблемы. Чем 
чаще имеют место размышления о пра-
ве, тем чаще приходится возвращаться 
к самим себе, поскольку принятие лю-
бого решения становится возможным 
только при наличии общественных по-
требностей, правовых чувств, мето-
дологических установок, ценностных 
ориентиров, которые повлекли за собой 
его жизнь. При познании права важны 
не только официально установленные 
нормы, но ожидания, настроения, право-
вые оценки самого субъекта. Только от 
него зависит, какие стороны, фрагменты 
в качестве объективной действительно-

сти привлекаются в познавательном от-
ношении, именно от его познавательной 
активности зависит выделение из объ-
ективной реальности той ее части, что 
приобретает в познавательном отноше-
нии качество объекта.

Познавательная интенсивность пра-
ва не может быть не трансформирована 
субъективностью реципиента. Проходя 
через сознание служащего и становясь 
его правосознанием, она не может не 
испытать влияния особенностей само-
го его сознания. Подобное происходит и 
в процессе судебной деятельности (где 
ярко отражены тенденции свободного 
правоопределения), в которой реализу-
ется не чистое право государства, а то, 
как к нему относится и как понимает его 
судья, то есть в определенной степени 
уже обусловлено личностными и про-
фессиональными качествами судьи спе-
циалиста. В таком процессе цель от права 
переходит к цели субъекта, превращая 
личность судьи в своеобразного «творца» 
своих правовых действий. В ходе судей-
ского познания происходит отбор судьей 
познавательного потока фактов с пози-
ции практического интереса. Информа-
ция не вливается в него из объективной 
реальности, а наоборот, судья, исследуя 
реальность, активно отсеивает из потока 
информации те данные, которые ему не-
осознанно кажутся необходимыми для 
принятия справедливого решения.

Если выбор истинных познаватель-
ных направлений, дескриптивного или 
перспективного, важен для всякого 
познания, то для познания в сфере су-
допроизводства, результаты которого 
вызывают особые социальные послед-
ствия, выбор приобретает соответству-
ющее значение. Это выдвигает особые 
требования к его субъектам (их познава-
тельным способностям). Только тогда, 
когда судья как субъект правоприме-
нения будет вникать в правовую ситу-
ацию, когда будет избегать «механиче-
ской подтасовки» отдельной нормы под 
отдельный казус, не учитывая его осо-
бенностей, право обеспечит реальное 
решение спора о праве. В таких случаях 
речь идет об особых познавательных 
средствах, используемых при познании 
эмпирического мира, поскольку они 
сочетают в себе познавательные и оце-
ночные моменты. Судья должен решать 
дело, прежде всего, в категориях деон-
тологии – свободной воли, обязатель-
ства, ответственности – и потом уже в 

категориях эмпирической онтологии, 
то есть социальной среды, не подменяя 
первое вторым.

Известно, что правовой институт 
существует как таковой лишь при усло-
вии, что он обладает одним значением 
для всех, а норма становится правовой, 
если содержит в себе одинаковый мас-
штаб поведения. Однако жизнь не всег-
да вписывается в известные дефини-
ции, а социальный механизм реализации 
права включает в себя качества самого 
правоприменителя – его ценностные 
ориентации, правовые знания, пред-
ставления о справедливости.

При скептическом отношении к 
формализму, восприятию абсолютов, 
«законченных» систем Е. Эрлих про-
тивопоставлял актуальные проблемы 
«динамической» юридической прак-
тики «статическому» нормативному 
началу. Ученый признавал, что совре-
менное правовое мышление должно 
базироваться на функциональном под-
ходе, тенденции исследовать то, как 
действуют правовые нормы, как нужно 
их создавать, чтобы можно было с их 
помощью достичь соответствующих 
результатов, а не то, правильное ли в 
формальном смысле этого слова содер-
жание этих норм. Все правовые теории 
являются не чем иным, как борьбой за 
примирение требований, противореча-
щих друг другу: требования стабиль-
ности и требования перемен; право 
должно быть стабильным, но при этом 
не может стоять на месте.

Отличаясь статически-догматиче-
ским характером, право не всегда успе-
вает за динамикой социальных изме-
нений, иногда не соответствует новым 
условиям хозяйствования и социальных 
отношений; не может охватить всего 
многообразия свойств последних, а по-
этому не способствует познанию истин-
ной природы его динамических инсти-
тутов, вследствие чего находится в «от-
рыве» от действительных потребностей 
практики. В стороне остается важная 
составляющая контекстуальной пробле-
мы, что в идейно-мировоззренческой 
плоскости характеризует глубинные, бо-
лее активные, динамические, нелиней-
ные, синергетические косвенные грани 
динамического становления действи-
тельности, которые при таких условиях 
принципиально не могут быть истинно 
определены и предусмотрены в статиче-
ской положительной догме права.
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Интенсификация исследований в 
указанном направлении, по мнению 
Е. Эрлиха, существенно усиливается 
динамикой общественной жизни, ко-
торую порой не только невозможно 
предсказать, но и трудно законодатель-
но закрепить. В момент возникновения 
конфликта любой нормативный акт уже 
имеет определенный, иногда довольно 
значительный «возраст», а потому не 
может адекватно отражать сегодняш-
нюю реальную ситуацию в обществе. 
Устарев, нормы-дефиниции не могут 
реализовать сегодняшнее представле-
ние о справедливости. Учитывая это, 
судья, который стремится принять 
справедливое решение, должен быть не 
только законодателем, но и социологом, 
обязательно должен учитывать реаль-
ные социальные отношения, обусловли-
вающие «живое право».

Впервые в контексте эрлиховского 
дискурса особый смысл приобретает 
проблема статически-динамической 
сложности правовой реальности и дог-
мы права. Ее обусловливает тот факт, 
что, с одной стороны, для обеспечения 
юридической четкости, однозначности, 
организованности догма должна быть 
статической вопреки динамической ре-
альности, которую она определяет, а с 
другой стороны, так как определение 
– это всегда остановка развития, кон-
сервация процесса познания, то и догма 
вынуждена уточняться и совершенство-
ваться, чтобы все-таки отвечать посто-
янно меняющейся общественной реаль-
ности, разрушая при этом стабильность 
самого права. Признание за правом но-
сителя функции основного социально-
го регулятора неизбежно способствует 
комплексному и всестороннему иссле-
дованию правовой действительности, 
изучению ее фактического основания, 
проявления каналов взаимосвязи факти-
ческих и правовых оснований.

Определяющим признаком при ис-
следовании правового бытия как наибо-
лее общего понятия, что вбирает в себя 
всю совокупность правовых явлений и 
процессов, выступает нормативность 
как его имманентный признак. Общая 
норма является элементом правовой 
материи, нематериальным выражением 
порядка, основой построения правовой 
формы. Вектор познания правовой дей-
ствительности в таких условиях направ-
лен на определение закономерностей 
влияния именно правовых, юридиче-

ских явлений и процессов на факты ре-
альной действительности. Согласно из-
ложенному выше подходу основные за-
кономерности движения правовой мате-
рии сводятся к редуцированию, упроще-
нию и схематизации. Среди множества 
юридических ситуаций изыскиваются 
аналогичные по своей правовой сути, 
определяемые подобными жизненными 
обстоятельствами, правовая оценка ко-
торых приближается к степени необхо-
димости вынесения одинаковых реше-
ний. При таких условиях заранее смоде-
лированная система правил поведения 
предполагает «подстройку» реальности 
под типичную повторяющуюся модель. 
При разложении той или иной ситуа-
ции на правоотношения судья как бы 
«подгоняет» сложившиеся отношения 
сторон под известные ему правовые мо-
дели. При этом его правовое мышление 
характеризуется постоянным поиском в 
правосознании аналогичных правовых 
ситуаций, использованием прошлого 
опыта и приобретенного арсенала ме-
тодов решения юридических ситуаций. 
В описанной интерпретации право как 
обобщенная абстрактная форма пыта-
ется охватить своим регулированием 
все общественные отношения, но в этой 
обобщенности и заключается его недо-
статок: упрощение – это всегда страх 
перед сложностью и многообразием 
бытия. Подчеркивая ролевое значение 
ситуационного подхода в познании пра-
вовой действительности, в критической 
социологии права Е. Эрлиха резонно 
обращается внимание на то, что право-
вые явления не характеризуются теми 
событиями в пространстве и времени, 
которые везде и всюду повторяются, 
правовые явления – продукт бесконеч-
ного, разнообразного и неповторимого 
общественного бытия. В связи с этим 
каждый социальный факт, каким бы он 
не был однородным и аналогичным по 
отношению к другим, всегда будет опре-
деляться индивидуальными особенно-
стями, специфическими отличиями.

Разнообразие жизненных обстоя-
тельств, их непредсказуемость, а также 
сложность самого права (понимание его 
сущности) не позволяют с абсолютной 
точностью, «математически» решить 
любую юридическую ситуацию. Такое 
абстрагирование неизбежно столкнется 
с трудностями реализации при наличии 
нетипичных, единичных, неординар-
ных жизненных обстоятельств.

Чем формальнее и абстрактнее пред-
ставления о праве, чем четче прописаны 
возможные формы, способы реализа-
ции права, тем менее гибким и более 
сложным становится приспособление 
его норм к особенностям конкретной 
правовой ситуации. Право может стать 
действительностью только в живом вза-
имодействии людей, их правоотноше-
ниях, поскольку право – это не что иное, 
как «правильное действие и правильное 
решение в конкретной ситуации», а не 
то, что содержится в нормах, не схема 
для правильного действия. При воз-
ведении права исключительно в сово-
купность норм оно становится чем-то 
внешним, аморфным для человека, на-
вязанным ему сверху. Основной посту-
лат такой объектоцентричной позиции 
понимания человека – не человек ут-
верждает себя в мире, свободно разви-
вает, реализует моральные ценности, а 
формально закрепленные условия дик-
туют ему форму жизни.

Актуализируя проблемы свободного 
правоопределения, Е. Эрлих подчер-
кивал необходимость создания нового 
подхода, который направил бы усилия 
законодательства на судебную практику, 
преодолел бы разрыв между законом и 
фактическими общественными отноше-
ниями, смог бы приспособить право к 
жизненным реалиям [1]. Критикуя нор-
мативное понимание права как такое, 
что не способно охватить всю много-
гранность правовой жизни, Е. Эрлих 
противопоставлял этому пониманию 
свою «свободною» трактовку права. 
Он отмечал, что не все нормы действу-
ющего законодательства применяются 
или выполняются, существует немало 
отношений, которые вообще не урегу-
лированы законодательством, зато дей-
ствуют и иногда применяются судами 
другие нормы, выработанные в процес-
се общежития – «живое право». Их сила 
является меньшей, чем сила формально-
го права, но их практическое значение 
бывает иногда даже большим, потому, 
что существует меньшая вероятность 
наличия правовых споров, чем при чет-
ком формально определенном праве. 
Живое право – это то право, что «вхо-
дит в жизнь, становится живой нормой, 
все остальное – это лишь голое учение, 
норма, решение, догма или теория» [7]. 
Живое право отвечает на перманентно 
переменные запросы действительно-
сти, само изменяется в соответствии с 
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жизненными потребностями, органич-
но развивается и совершенствуется в 
контексте общественных отношений – в 
силу этого именно оно и должно быть 
регулятором общественных отношений.

Чтобы понять, какое право явля-
ется «живым», следует исследовать 
среду его возникновения и действия 
как эмпирической реальности. Следо-
вательно, источником познания права 
должны стать не законы, юридическая 
догматика, а непосредственное наблю-
дение поступков, изучение документов, 
отражающих его реализацию. Рассма-
тривая право как отражение социаль-
ных тенденций и этических интересов, 
Е. Эрлих указывал на то, что определен-
ность права – не результат логических 
операций, а следствие органического 
упорядочения процесса свободного 
осуществления судебной власти. Он 
считал, что правосудие – это индуктив-
ный процесс выработки правовых норм 
в возрастающей пропорции; подобно 
тому, как формируются доктрины экс-
периментальной науки, формируется и 
прецедентное право – путем примене-
ния права к обстоятельствам каждого 
дела. Существенным фактором раз-
вития права является личность судьи, 
его положение как свободного и твор-
ческого, но ограниченного практикой 
диспозитивного статуса субъекта. Судья 
должен уметь самостоятельно отыскать 
норму для решения конкретного дела, 
независимо от того, решает он это дело 
на основе правовой нормы или без нее. 
Свободное правовыявление судьей в 
момент принятия решения по конкрет-
ному случаю – эффективный способ ре-
шения проблем правосудия, потому что 
«личностная нота во все времена была 
присуща судебной практике, во все 
времена на нее в необходимой степени 
влияли общественные, политические и 
культурные течения».

Истинное осуществление правосу-
дия – процесс далеко не механический. 
Без вложения интеллекта, нравственных 
начал в процесс изучения любого право-
вого конфликта судья, прибегая только 
к нормативным познаниям, проявляет 
себя лишь как ремесленник. Призвание 
судьи – не осудить, а рассудить, опира-
ясь не только на законоположения, но 
и на всю палитру морально-этических 
устоев общества, свое мироощущение, 
свой жизненный опыт и понимание сути 
применения закона. В рассматриваемом 

контексте проблем повышения профес-
сионального мастерства судьей важно 
заметить: если судья – ремесленник, то 
он в поиске совпадений накладывает 
на правовую действительность законы 
как трафарет. При отсутствии совпаде-
ний такой судья теряется и не находит 
нужного ответа. Наделение судьей тео-
ретических знаний особым професси-
ональным направлением возможно за 
счет принятия идей о границах внутрен-
ней морали правосудия, глубокого по-
стижения правовых наук, особенно тех, 
которые изучают право с философских 
и методологических позиций. Эффек-
тивность правоприменения и судебной 
власти в большей степени зависит от 
моральных качеств кадрового состава, 
чем от совершенства законодательства. 
Даже наиболее качественный закон ока-
жется неэффективным, если практика 
применения его судами не будет соот-
ветствовать выдвинутым моральным 
требованиям.

Именно «личность» судьи, счита-
ет Е. Эрлих, решает придерживаться 
«буквы закона» или духа права. Несо-
вершенство личности – вероятность 
злоупотреблений, вероятность негармо-
ничной реализации норм естественного 
права. Только высоконравственному че-
ловеку с повышенным сознанием и со-
вершенным мышлением должно пору-
чаться решения по своему усмотрению 
судебных дел в обществе. В результате 
судебное реформирование нужно на-
чинать не с постоянных дискуссий об 
идеальной структуре судебной системы, 
а с реального улучшения качества су-
дебных кадров.

Выводы. Позитивистские концеп-
туальные схемы, которые ориентируют 
на несколько упрощенное понимание 
судебной деятельности, которая сво-
дится исключительно к механическому 
воздействию на трансформацию норм 
права в индивидуальные акты, лишены 
актуальности. Сегодня возникает по-
требность в новых методологических 
подходах, которые дали бы возмож-
ность рассмотреть эту институцию с 
широких позиций, видя в ней реальный 
гарант естественных прав человека, что 
в случае наличия разрывов между кон-
ституционными положениями и реаль-
ной действительностью, относительной 
определенности содержания применя-
емой юридической нормы, пробелов в 
законодательстве или коллизий норма-

тивно-правовых предписаний имела бы 
возможность, руководствуясь идеей сво-
бодного правовыявления, решить подоб-
ные проблемные вопросы. Такое расши-
рение сферы свободного правоопределе-
ния, что имеет человекоцентристскую, 
«правочеловечную» направленность, 
дает возможность при решении судебно-
го дела учитывать его конкретные осо-
бенности, реализовывать индивидуаль-
ные интересы субъектов правоотноше-
ний, обеспечивать не только законность 
и обоснованность, но и справедливость 
вынесенного решения по делу.
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Summary
This article deals with the scientifi c concept of «administrative mechanism of legal regulation» by which the author proposes to 

understand the imperative-regulatory organization and orderly public administration activities aimed at implementing the system of 
means of administrative and legal protection of forest resources for their sustainable use, reproduction and conservation. Constituent 
elements of administrative relations are subjects, objects and legal facts.
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Аннотация
В научной статье раскрыто понятие «механизм административно-правового регулирования», под которым автор предла-

гает понимать императивно-нормативную упорядоченную организацию и деятельность публичной администрации, направ-
ленную на реализацию системы средств административно-правовой охраны лесных ресурсов с целью их рационального 
использования, воспроизводства и сохранения. Составными элементами административно-правовых отношений являются: 
субъекты, объекты и юридические факты.

Ключевые слова: механизм, административно-правовое регулирование, механизм административно-правового регули-
рования, регулирование, лесные ресурсы.

Постановка проблемы. Реше-
ние проблем, возникающих 

в сфере административно-правовой 
охраны лесных ресурсов, в значитель-
ной степени связано с исследованием 
нормативно-правового регулирования 
сферы, определением полномочий и 
компетенции субъектов, осуществляю-
щих административно-правовую охра-
ну лесных ресурсов, правоотношений, 
возникающих между публичными ор-
ганами и гражданами по охране лесных 
ресурсов, а также средствами, при по-
мощи которых осуществляется адми-
нистративно-правовая охрана лесных 
ресурсов. В данном случае речь идет 
о раскрытии содержания и элементов 
механизма административно-правовой 
охраны лесных ресурсов, а также с по-
иском направлений его оптимизации и 
совершенствования.

В юридической литературе под по-
нятием «механизм» (от греч. mechane – 
орудие, устройство) понимают устрой-
ство, которое передает или преобразует 
движение между различными звеньями 
машины, прибора; внутреннее устрой-
ство, система; последовательность 
этапов или процессов любых явлений 
[1, с. 637].

А.В. Чукаева под понятием «ме-
ханизм» предлагает понимать устрой-
ство чего-то, систему взаимосвязанных 
между собой частей определенного 
объекта. Когда речь идет о механизме 
административной охраны, то следует 

понимать, какая система обеспечивает 
такую охрану, из каких элементов она 
состоит, а также какая взаимосвязь су-
ществует между звеньями и элемента-
ми указанной системы [2, с. 72].

Изложение основного материала. 
С философской точки зрения под по-
нятием «механизм» следует понимать 
способ объяснения действий и объ-
ектов, которые изучаются в их взаи-
модействии исходя из механических 
закономерностей. То есть понятие «ме-
ханизм» рассматривается как целое, 
состоящее из взаимодействующих ча-
стей. Данные части взаимосвязаны, 
однако они не могут быть взаимозаме-
няемыми. Выход из строя любого эле-
мента механизма влечет повреждение 
работы не только этой части, а всего 
механизма в целом.

Любой механизм – это высокоор-
ганизованная система, имеющая свою 
структуру. Структура характеризуется 
единством элементов, находящихся в 
определенных связях и в отношени-
ях между собой, которые определяют 
сущность объекта как целое и отно-
сительно независимое внешне явле-
ние. Однако «механизм» и «система» 
не тождественные понятия. Так, си-
стема – это порядок, обусловленный 
правильным и планомерным располо-
жением и взаимной связью частей че-
го-либо, форма организации, строение 
чего-либо. Понятие «механизм» нераз-
рывно связано с его функциональными 

проявлениями и назначением, поэтому 
система приобретает признаки меха-
низма, когда все ее элементы вместе 
обеспечивают постоянное выполнение 
им определенной функции.

При раскрытии содержания поня-
тия «механизм административно-пра-
вовой охраны лесных ресурсов» следу-
ет отметить существование и действие 
«механизма административно-право-
вого регулирования лесных ресурсов», 
данные механизмы очень похожи по 
своей сути и набором составных эле-
ментов.

Так, под механизмом правового ре-
гулирования понимают совокупность 
средств, входящих в систему механиз-
ма регулирования [3, с. 28].

С.С. Алексеев считал, что совокуп-
ность средств, которая обеспечивает 
влияние на общественные отношения, 
является механизмом правового регу-
лирования [4].

Т.А. Коломоец и П.С. Лютиков ме-
ханизмом административно-правового 
регулирования считают совокупность 
средств, с помощью которых осущест-
вляется правовое регулирование обще-
ственных отношений в сфере админи-
стративного права [5, с. 13].

Административно-правовое регу-
лирование в сфере административно-
правовой охраны лесных ресурсов, 
являясь разновидностью государствен-
ного регулирования, представляет 
собой механизм императивно-норма-
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тивного упорядочения организации и 
деятельности субъектов управления и 
формирования устойчивого правового 
порядка их функционирования. Госу-
дарственно-управленческая деятель-
ность находится под прямым влиянием 
процессов, происходящих в обществе, 
прежде всего в сфере административ-
но-правовой охраны лесных ресурсов, 
что сказывается на содержании и ха-
рактере административно-правового 
регулирования.

Так, в узком смысле под понятием 
«механизм административно-правовой 
охраны лесных ресурсов» предлагаем 
понимать императивно-нормативную 
упорядоченную организацию и дея-
тельность публичной администрации, 
направленную на реализацию системы 
средств административно-правовой 
охраны лесных ресурсов с целью их 
рационального использования, воспро-
изводства и сохранения.

Важным для раскрытия механизма 
административно-правового регулиро-
вания охраны лесных ресурсов является 
определение его структурных элементов.

В механизме административно-
правового регулирования Т.А. Коломо-
ец и П.С. Лютиков выделяют следую-
щие составляющие: 

– органические (нормы права, акты 
реализации норм права, правовые от-
ношения);

– функциональные (юридический 
факт, правовое сознание, законность, 
акты толкования норм права, акты при-
менения норм права, стадии механизма 
административно-правового регулиро-
вания) [5, с. 47].

Особое значение для осознания и 
выделения элементов административ-
но-правового регулирования в сфере 
административно-правовой охраны 
лесных ресурсов имеет его предмет. 
Под последним понимают различные 
общественные отношения, которые 
объективно по своей природе могут 
поддаваться нормативно-организаци-
онному воздействию. Так, существу-
ет предмет правового регулирования 
(предмет права) любой правовой от-
расли, который составляют правовые 
отношения, регулируемые этой отрас-
лью. Предметом правового регулирова-
ния могут быть самые разнообразные 
общественные отношения, в том числе 
и связанные с административно-право-
вой охраной лесных ресурсов.

Предметом административно-пра-
вовой охраны лесных ресурсов являет-
ся совокупность правовых отношений, 
возникающих по поводу использова-
ния, воспроизводства, сохранения лес-
ных ресурсов.

Таким образом, считаем, что к 
элементам механизма административ-
но-правовой охраны лесных ресурсов 
относятся: а) система нормативно-
правовых актов, которая обеспечивает 
охрану лесных ресурсов; б) правоотно-
шения, возникающие между субъекта-
ми публичной администрации по пово-
ду охраны лесных ресурсов; в) система 
средств административно-правовой 
охраны лесных ресурсов.

Раскроем содержание выделенных 
элементов. Д.Н. Бахрах администра-
тивно-правовыми нормами назвал 
установленные или санкционирован-
ные государством правила, регулирую-
щие отношения в сфере государствен-
ного и муниципального управления, 
реализация которых в случае невыпол-
нения обеспечивается государствен-
ным принуждением.

Н.Б. Писаренко определяла как 
установленные, ратифицированные 
или санкционированные государством, 
обеспеченные при необходимости ее 
принудительной силой, общеобяза-
тельные, формально определенные 
правила поведения, которые возлагают 
на участников общественных отно-
шений, составляющих предмет адми-
нистративного права, обязанности и 
предоставляют им права.

В.В. Богуцкий считает администра-
тивно-правовую норму правилом пове-
дения, установленным государством с 
целью урегулирования общественных 
отношений в сфере государственного 
управления. Нормы административно-
го права, по его мнению, определяют 
границы должного, допустимого или 
рекомендованного поведения людей, 
деятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, а также 
предприятий, учреждений, организа-
ций и трудовых коллективов в сфере 
исполнительной власти.

Наиболее полным, по нашему 
мнению, является определение Н.В. 
Александровой, которая администра-
тивно-правовыми нормами считает 
установленные, санкционированные 
или ратифицированные государством, 
формально определенные, юридически 

обязательные, охраняемые средствами 
государственного принуждения прави-
ла поведения участников обществен-
ных отношений в сфере реализации 
исполнительной власти и управленче-
ской деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления. Они обеспечивают условия реа-
лизации этими участниками своих прав 
и выполнение возложенных на них обя-
занностей.

Из этого следует, что под админи-
стративно-правовой нормой в сфере 
охраны лесных ресурсов следует по-
нимать общеобязательное формаль-
но определенное правило поведения, 
установленное или санкционирован-
ное государством в лице его компе-
тентных органов (должностных лиц) 
и предназначенное для организации и 
регулирования общественных отноше-
ний в сфере охраны лесных ресурсов, 
реализация которых обеспечивается 
государственным принуждением.

На правовые (юридические) нормы 
в сфере административно-правовой ох-
раны лесных ресурсов возлагаются за-
дачи по определению:

– порядка формирования целей и 
задач управления охраной лесными ре-
сурсами;

– функций органов государствен-
ного регулирования в сфере админи-
стративно-правовой охраны лесными 
ресурсами, исходя из целей и задач 
управления;

– компетенции органов государ-
ственного регулирования в сфере ад-
министративно-правовой охраны лес-
ными ресурсами;

– организационно-правовых форм 
и методов деятельности органов пу-
бличного администрирования в сфере 
административно-правовой охраны 
лесными ресурсами;

– структуры и характера отноше-
ний между публичной администрацией 
и структурными звеньями внутри них;

– цели и основных направлений, а 
также организационных основ функци-
онирования объектов организационно-
управленческого влияния государства 
в сфере административно-правовой 
охраны лесных ресурсов.

На основе административно-право-
вой нормы всегда возникает админи-
стративное правоотношение.

В.Б. Аверьянов определяет адми-
нистративно-правовые отношения как 
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урегулированные нормами админи-
стративного права общественные отно-
шения, в которых их стороны (субъек-
ты) взаимосвязаны и взаимодействуют 
путем осуществления субъективных 
прав и обязанностей, установленных и 
гарантированных соответствующими 
административно-правовыми нормами 
[6, с. 172].

Под административно-правовыми 
отношениями В.В. Богуцкий понимает 
общественные отношения в сфере го-
сударственного управления, участники 
которого выступают носителями норм 
и обязанностей, урегулированных нор-
мами административного права.

По мнению А.И. Остапенко, 
С.Г. Кисиль, М.В. Комарова, Р.В. Ки-
силь, административно-правовыми яв-
ляются урегулированные нормами ад-
министративного права общественные 
отношения, которые сформировались 
в сфере государственного управления. 
ВК. Колпаков административно-право-
вые отношения называет урегулиро-
ванными нормами административного 
права общественные отношения, в ко-
торых стороны (субъекты) взаимосвя-
заны и взаимодействуют, осуществляя 
субъективные права и обязанности, 
установленные и гарантированные со-
ответствующими административно-
правовыми нормами [7, с. 31]. Таким 
образом, отношения, составляющие 
цель административно-правовой охра-
ны лесных ресурсов можно определить 
как устойчивые правовые связи между 
субъектами и объектами регулирования 
в сфере административно-правовой ох-
раны лесных ресурсов, возникающих в 
результате действия административно-
правовых норм в этой сфере. Посколь-
ку административно-правовые отноше-
ния в сфере охраны лесных ресурсов 
являются разновидностью правовых, 
они имеют все признаки, присущие 
любым правовым отношениям. Но та-
кие отношения имеют определенные 
особенности, обусловленные, прежде 
всего, спецификой исполнительной и 
распорядительной деятельности в сфе-
ре лесного хозяйства, поскольку:

– обязанности и права сторон в ад-
министративно-правовых отношениях 
в сфере охраны лесных ресурсов всег-
да связаны с практическим совершени-
ем определенных действий именно в 
сфере государственной охраны лесных 
ресурсов (например, сертификация 

лесных ресурсов, выдача разрешения 
на специальное пользование лесными 
ресурсами и др.);

– условием возникновения админи-
стративно-правовых отношений в сфе-
ре охраны лесных ресурсов, в которых 
отражаются и реализуются интересы 
государства, является обязательное 
участие в них стороны (обязательно-
го субъекта), наделенной юридически 
властными полномочиями (например, 
органы Государственного агентства 
лесных ресурсов Украины, осущест-
вляя разрешительно-регистрационную 
деятельность в исследуемой сфере);

– административно-правовые отно-
шения в сфере охраны лесных ресурсов 
могут возникать: по инициативе любой 
из сторон (органа исполнительной вла-
сти, гражданина) (например, заявление 
гражданина на получение разрешения 
на специальное использование лесных 
ресурсов); вопреки воле или желанию 
другой стороны (например, соверше-
ние правонарушения, предусмотренно-
го ст. 49 КУоАП);

– возможные споры между сто-
ронами административно-правовых 
отношений в сфере охраны лесных 
ресурсов обычно решаются в админи-
стративном порядке (например, рас-
смотрение дел об административных 
правонарушениях);

– нарушение прав на лесные ресур-
сы одной из сторон административно-
правовых отношений влечет за собой 
административную ответственность 
в виде наложения административного 
взыскания.

Составными элементами админи-
стративно-правовых отношений явля-
ются: субъекты, объекты и юридиче-
ские факты.

Под юридическими фактами пони-
мают действия и события. Действия – 
юридические факты, которые являются 
результатом волеизъявления людей. 
Правомерны действия, которые всегда 
соответствуют требованиям админи-
стративно-правовых норм. Неправо-
мерны такие действия, которые не 
соответствуют требованиям админи-
стративно-правовых норм и влекут за 
собой возникновение административ-
ных правоотношений по поводу при-
менения к виновным соответствующие 
меры юридической ответственности 
(наложение штрафа за нарушение тре-
бований ст. 49 КУоАП).

Участниками (субъектами) адми-
нистративно-правовых отношений в 
сфере охраны лесными ресурсами яв-
ляются стороны, наделенные обязан-
ностями и правами в указанной сфере 
публичного администрирования, пред-
сказуемые и обеспеченные админи-
стративно-правовыми нормами, что 
способны их практически реализовать.

По нашему мнению, к субъектам 
административно-правовой охраны 
лесных ресурсов относятся: Верховная 
Рада Украины, Президент Украины, 
Кабинет Министров Украины, Ми-
нистерство аграрной политики и про-
довольствия Украины, Министерство 
экологии и природных ресурсов Украи-
ны, Государственное агентство лесных 
ресурсов Украины, Государственное 
агентство экологических инвестиций 
Украины, Государственное агентство 
земельных ресурсов Украины, Госу-
дарственная экологическая инспекция 
Украины, местные органы исполни-
тельной власти, органы местного само-
управления.

Сегодня государственная система 
охраны лесных ресурсов в Украине 
развивается достаточно интенсив-
но. Как отметила И.Г. Запорожец, она 
охватывает институциональные (за-
конодательные, организационные), 
экономические, политические, гума-
нитарные (образовательные, культур-
ные, морально-психологические) фак-
торы и механизмы, которые находятся 
в тесном взаимодействии. Но процесс 
ее становления еще далек от заверше-
ния. М.В. Палладий констатирует, что 
основы законодательного обеспечения 
деятельности системы уже заложены, 
это образует пространство для посте-
пенного развития других ее важных 
компонентов.

Выводы. В соответствии с норма-
ми действующего законодательства 
охрана лесных ресурсов является дея-
тельностью соответствующих государ-
ственных органов по признанию, вос-
становлению прав, а также устранению 
препятствий, которые мешают реали-
зации прав и законных интересов субъ-
ектов права в сфере лесного хозяйства.

Указанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что основным властным 
элементом механизма административ-
но-правовой охраны лесных ресурсов 
являются субъекты публичного управ-
ления, которые непосредственно при-
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нимают меры по обеспечению охраны 
лесных ресурсов. Именно от уровня 
эффективности их деятельности на-
прямую зависит реальное воплощение 
в жизнь гуманных положений Консти-
туции Украины в сфере лесного хозяй-
ства.
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Summary
In the article based on an analysis of theoretical sources and practices of the 

prosecution is formulated the concept of «legal status of the prosecutor as a subject of 
proceedings on administrative violations». By studying the basic elements of the legal 
status of the prosecutor in proceedings before courts concerning administrative offenses 
(grounds and conditions for participation of the prosecutor in proceedings before courts 
concerning administrative offenses, tasks and goals of the entry of the prosecutor in the 
production; competency of the prosecutor), their peculiarities are characterized.

Key words: attorney, legal status, powers of the prosecutor administrative offenses, 
production, the prosecutor’s participation in proceedings on administrative violations.

Аннотация
В статье на основании анализа теоретических источников и практики деятель-

ности органов прокуратуры сформулировано понятие «правовой статус прокурора 
как субъекта производства по делам об административных правонарушениях». На 
основании изучения основных элементов правового статуса прокурора при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях (оснований и условий 
участия прокурора в производстве по делам об административных правонаруше-
ниях, задач и целей вступления прокурора в производство; полномочий прокуро-
ра) охарактеризованы их особенности.

Ключевые слова: прокурор, правовой статус, полномочия прокурора админи-
стративные правонарушения, производство, участие прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях.

Постановка проблемы. Од-
ним из участников произ-

водств по делам об административ-
ных правонарушениях выступают 
органы прокуратуры в лице конкрет-
ных прокуроров. Прокурор явля-
ется самостоятельным участником 
указанных производств, для чего 
он имеет достаточно широкий круг 
прав и обязанностей. Преследование 
прокурором определенных целей и 
задач в делах об административных 
правонарушениях основывается на 
принципах его деятельности. Из-
учение указанных элементов, кото-
рые вместе с другими составляют 
структуру правового статуса проку-
рора при производстве по делам об 
административных правонарушени-
ях, в дальнейшем позволит опреде-
лить основания участия прокурора 
в таком производстве и его админи-
стративно-правовую деятельность в 
таком процессе.

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточностью на-
учных работ, посвященных структуре 

правового статуса прокурора при про-
изводстве по делам об административ-
ных правонарушениях, что в сочетании 
с потребностью глубокого научного 
анализа данного вопроса обуславлива-
ет важность и своевременность статьи.

Состояние исследования. Про-
блемам административно-право-
вого статуса, в том числе статуса 
прокурора, посвятили работы та-
кие ученые, как В.Б. Аверьянов, 
В.М. Бесчастный, Ю.П. Битяк, 
Р.А. Калюжный, С.В. Кивалов, 
К.С. Ковриженко, В.И. Коваль, 
В.К. Колпаков, Т.Е. Мироненко, 
Л.В. Малюга, С.В. Петков, Е.Н. По-
пович, А.А. Селиванов, Н.К. Яким-
чук и многие другие. Однако ком-
плексное исследование структуры 
правового статуса прокурора при 
производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях от-
сутствует, что и обуславливает акту-
альность данной темы.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование структуры правово-
го статуса прокурора при производ-
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стве по делам об административных 
правонарушениях. Для реализации 
цели были определены следующие 
задачи: сформулировать понятие 
«правовой статус прокурора как 
субъекта производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях», уточнить его составные эле-
менты, охарактеризовать их особен-
ности.

Изложение основного материа-
ла. В административно-правовой на-
уке существует несколько подходов 
к содержанию понятия «правовой 
статус» и «административно-право-
вой статус».

По мнению С.С. Алексеева, 
правовой статус – это система при-
знанных и гарантированных госу-
дарством в законодательном порядке 
прав, свобод и обязанностей, а так-
же законных интересов человека как 
субъекта права. Он отражает весь 
комплекс связей человека с обще-
ством, государством, окружающими 
людьми [1, с. 129].

Как указывает М.М. Марченко, 
правовой статус, являясь составной 
частью системы права, выступает 
в качестве самостоятельного регу-
лятора общественных отношений 
[2, с. 268].

Так, несмотря на множество кон-
цепций, касающихся определения 
сущности категории «правовой ста-
тус», почти все авторы сходятся в 
том, что это сложное многоэлемент-
ное явление, представляющее собой 
определенную общественно-право-
вую характеристику положения ин-
дивида или иного субъекта правоот-
ношений в обществе и государстве. 
Система прав, обязанностей, функ-
ций и задач, определяющих положе-
ние лица или государственного ор-
гана в системе публично-правовых 
отношений, является соответствую-
щей составляющей административ-
но-правового статуса.

Административно-правовой ста-
тус государственного органа вклю-
чает следующие элементы: место 
государственного органа в обще-
государственной системе; полити-
ческую и государственно-правовую 
характеристику органа государства; 
основы взаимоотношений этого ор-
гана с другими государственными 
органами; принципы организации 

и деятельности государственно-
го органа; основы компетенции; 
виды правовых актов, издаваемых 
этим государственным органом 
[3, с. 10-11].

Однако более приемлемой счита-
ется позиция Д.Н. Бахрах, согласно 
которой административно-правовой 
статус включает три взаимосвязан-
ных блока:

1) целевой – определяющий нор-
мы о целях, задачах и функциях, а 
также принципы деятельности; 

2) организационно-структурный, 
который состоит из правовых пред-
писаний, регламентирующих по-
рядок образования, реорганизации, 
ликвидации органа, его структуру, 
линейную и функциональную под-
чиненность; 

3) компетенция как совокупность 
властных полномочий и подведом-
ственности [4, с. 85].

Так, можно сделать вывод, что 
правовой статус органа государ-
ственного управления обусловли-
вает особенности административ-
но-правового статуса должностных 
лиц. Это вполне применимо и к про-
куратуре.

В науке административного пра-
ва считается, что правовой статус 
должностного лица (государствен-
ного служащего) – это установлен-
ное и гарантированное государством 
правовое положение государствен-
ного служащего, исполняющего 
свои полномочия по определенной 
должности государственной службы 
[5, с. 112]. Критерием, определяю-
щим статус должностного лица ор-
гана государственного управления 
(государственного служащего), яв-
ляется должность, которую занима-
ет служащий (определенная струк-
турой и штатным расписанием пер-
вичная структурная единица госу-
дарственного органа или их аппара-
та с установленными в соответствии 
с законодательством должностными 
обязанностями в пределах полно-
мочий, определенных законодатель-
ством) [6].

Правовой статус прокурора как 
субъекта производства по делам об 
административных правонарушени-
ях – это регламентированная законо-
дательством Украины, актами Гене-
рального прокурора Украины взаи-

мообусловленная система прав, обя-
занностей, юридической ответствен-
ности прокурора, которые возникают 
в связи с его участием в производстве 
по делам об административных пра-
вонарушениях, осуществлением за-
щиты прав и интересов лиц, в отно-
шении которых открыто такое произ-
водство, и лиц, пострадавших от ад-
министративного правонарушения, а 
также в связи с защитой публичных 
интересов в этой сфере.

По нашему мнению, элемента-
ми правового статуса прокурора как 
субъекта производства по делам об 
административных правонарушени-
ях являются:

1) основания и условия участия 
прокурора в производстве по делам 
об административных правонаруше-
ниях;

2) задачи и цели вступления про-
курора в производство по делам об ад-
министративных правонарушениях;

3) полномочия прокурора в про-
изводстве по делам об администра-
тивных правонарушениях (его пра-
ва, обязанности).

Раскрывая основные элементы 
правового статуса прокурора при 
производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
необходимо обратиться к Кодексу 
Украины об административных пра-
вонарушениях [7], Закону «О проку-
ратуре» [8] и Приказу Генерального 
прокурора Украины «Об организа-
ции прокурорского надзора за со-
блюдением и применением законов» 
[9]. Анализ данных нормативных 
актов позволяет определить, что 
основаниями и условиями участия 
прокурора в производстве по делам 
об административных правонаруше-
ниях являются:

а) поступления заявлений, жа-
лоб и сообщений от физических или 
юридических лиц о нарушении их 
прав действиями, решениями или 
бездействием должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять про-
изводство по делам об администра-
тивных правонарушениях;

б) поступление сообщения об 
открытии производства по делу о 
коррупционном административном 
правонарушении;

в) наличие в планах органов осу-
ществления плановых проверок ор-
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ганов и должностных лиц, осущест-
вляющих производство по делам 
об административных правонару-
шениях.

Второй элемент правового стату-
са прокурора включает задачи уча-
стия прокурора в производстве по 
делам об административных право-
нарушениях, к которым относятся:

– защита прав лиц при составле-
нии протокола об административ-
ных правонарушениях, наложении 
административного взыскания, при-
менении мер обеспечения производ-
ства по делу об административном 
правонарушении и т. п.;

– защита публичных интересов в 
производстве по делам о коррупци-
онных административных правона-
рушениях;

– защита прав лиц, принадлежа-
щих к категории социально уязви-
мых и менее социально защищен-
ных граждан.

Третьим элементом правового 
статуса прокурора при производ-
стве по делам об административных 
правонарушениях являются его пол-
номочия. Согласно Кодексу Укра-
ины об административных право-
нарушениях к таким полномочиям 
относятся:

1) право возбуждать производ-
ство по делу об административном 
правонарушении;

2) право знакомиться с материа-
лами дела;

3) право проверять законность 
действий органов (должностных 
лиц) при производстве по делу;

4) право участвовать в рассмо-
трении дела, заявлять ходатайства;

5) право давать заключения по 
вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела;

6) право проверять правильность 
применения соответствующими ор-
ганами (должностными лицами) мер 
воздействия за административные 
правонарушения;

7) право вносить представление, 
обжаловать постановление и реше-
ние по жалобе по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) право совершать другие пред-
усмотренные законом действия [7].

Выводы. Законодательная ре-
гламентация правового статуса про-
курора при производстве по делам 

об административных правонару-
шениях определяется рядом зако-
нодательных и подзаконных актов, 
что затрудняет их применение на 
практике, обусловливает необходи-
мость совершенствования в части 
унификации норм, определяющих 
основания участия прокурора в про-
изводстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, его права 
и обязанности. Это целесообразно 
осуществить в одном законодатель-
ном акте – Кодексе Украины об ад-
министративных правонарушениях 
с конкретизацией такого статуса в 
соответствующем отдельном при-
казе Генерального прокурора Укра-
ины «О порядке организации защи-
ты прав лиц органами прокуратуры 
во время производства по делам 
об административных правонару-
шениях».
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Summary
The article based on the analysis of theoretical, normative sources and practices of the prosecution of the Commonwealth of 

Independent States highlighted main ways of improving the administrative and legal status of the prosecution of Ukraine such as: 
1) improvement of personnel management system; 2) strengthening of the disciplinary responsibility of prosecutors; 3) development of 
anti-corruption measures in the activities of prosecutors; 4) expansion of powers of the prosecution in law enforcement; 5) expansion 
of forms of interaction with the public prosecutor's offi ce; 6) expansion of the system response acts.

Key words: prosecutors, administrative and legal status, administrative structure and legal status of the prosecution, the prosecution 
in the management, development of administrative and legal status.

Аннотация
В статье на основании анализа теоретических, нормативных источников и практики деятельности органов прокуратуры 

государств Содружества Независимых Государств выделены основные направления усовершенствования административно-
правового статуса органов прокуратуры Украины. К ним отнесены: 1) совершенствование системы управления кадрами; 
2) усиление дисциплинарной ответственности прокуроров; 3) разработка антикоррупционных мер в деятельности органов 
прокуратуры; 4) расширение полномочий органов прокуратуры в сфере правоохранительной деятельности; 5) расширение 
форм взаимодействия органов прокуратуры с общественностью; 6) расширение актов реагирования системы.

Ключевые слова: органы прокуратуры, административно-правовой статус, структура административно-правового статуса 
органов прокуратуры, управление в органах прокуратуры.

Постановка проблемы. Одним 
из условий эффективного вы-

полнения органами прокуратуры своих 
административных функций, реализа-
ции возложенных на них задач является 
их владение всеми уровнями достаточ-
ных государственно-властных полно-
мочий, наличие реально действующих 
правовых и организационных гарантий 
их защиты, а также наличие других 
факторов, которые образуют админи-
стративный механизм осуществления 
органами прокуратуры своих долж-
ностных обязанностей, которые лежат 
в основе их административно-право-
вого статуса. Административно-право-
вой статус органов прокуратуры опре-
деляет их фактическую возможность 
(способность) осуществлять управлен-
ческое (организационное) воздействие 
на другой субъект административных 
правоотношений, реализовывать воз-
ложенные на них административные 
функции. Таким образом, совершен-
ствование административно-правового 
статуса органов прокуратуры является 
необходимым условием для качествен-
ного и эффективного выполнения ими 
своих обязанностей по защите прав и 
интересов граждан, юридических лиц 
и публичных интересов.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточно-
стью научных работ, посвященных 

усовершенствованию административ-
но-правового статуса органов проку-
ратуры Украины, что в сочетании с по-
требностью глубокого научного анали-
за данной проблематики обуславливает 
важность и своевременность данной 
статьи.

Состояние исследования. Во-
прос усовершенствования админи-
стративно-правового статуса органов 
государственного управления и их 
должностных лиц был предметом ис-
следования таких учёных, как В.Б. Аве-
рьянов, Ю.П. Бытяк, Л.М. Давиденко, 
В.В. Долежан, М.Ю. Ивчук, 
Н.В. Косюта, А.Н. Кулиш, В.И. Малюга, 
Е.Н. Попович, М.К. Якимчук и мно-
гих других авторов, обращающихся 
к правоохранительной проблематике. 
Однако комплексного исследования ос-
новных направлений развития админи-
стративно-правового статуса органов 
прокуратуры с учётом современного 
состояния политико-правового раз-
вития в Украине не проводилось, что 
обуславливает актуальность данной 
статьи.

Целью и задачей исследования 
является определение наиболее пер-
спективных направлений развития 
административно-правового статуса 
органов прокуратуры. Для реализации 
поставленной цели необходимо решить 
такие задачи: определить структуру ад-

министративно-правового статуса ор-
ганов прокуратуры; проанализировать 
научные подходы и концепции, а также 
нормы законодательства других стран, 
которые касаются усовершенствова-
ния административных полномочий 
органов прокуратуры; предложить ос-
новные направления развития админи-
стративно-правового статуса органов 
прокуратуры.

Изложение основного материала. 
Определяя основные направления раз-
вития административно-правового 
статуса органов прокуратуры, а также 
применяя системный метод исследова-
ния следует упорядочить и системати-
зировать элементный состав админи-
стративно-правового статуса органов. 
Так, проведенный анализ научно-пра-
вовых источников [1, с. 26; 2, с. 59] 
позволяет выделить следующие ос-
новные элементы административно-
правового статуса органов прокура-
туры: 1) цели и задачи деятельности 
органов прокуратуры; 2) организаци-
онная структура и система органов 
прокуратуры; 3) индивидуальный ад-
министративный статус прокурора; 
4) система управления (администриро-
вания) в органах прокуратуры; 5) ад-
министративные полномочия органов 
прокуратуры как целостной системы. 
В свою очередь, составными элемен-
тами индивидуального статуса проку-
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роров являются: 1) профессиональная 
компетенция и профессионализм про-
курора; 2) административные права и 
обязанности прокурора (полномочия); 
3) дисциплинарная и иная ответствен-
ность прокуроров; 4) гарантии и прин-
ципы административной деятельности 
прокурора.

Следует отметить, что в отечествен-
ной юридической науке предложения 
по усовершенствованию администра-
тивно-правового статуса органов про-
куратуры касаются усовершенствова-
ния их кадрового обеспечения, усиле-
ния гарантий независимости прокуро-
ров, расширения полномочий проку-
рора в сфере надзора за соблюдением 
законности органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
усиления роли прокуратуры в защите 
прав и интересов граждан в отношени-
ях с этими органами. При этом следует 
обратить внимание на отдельные пред-
ложения российских авторов, которые 
нацелены на углубление некоторых 
сфер прокурорской правоохранитель-
ной функции.

Так, И.С. Чубенко считает, что 
прокурорский надзор за исполнением 
законов в сфере оказания поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства является одним из 
приоритетных на современной стадии 
развития общества. Автором был раз-
работан проект Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере оказания 
поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» [3, с. 207]. 
Данное предложение является вполне 
актуальным и для расширения полно-
мочий органов прокуратуры Украины.

Помимо развития направлений де-
ятельности органов прокуратуры, ко-
торые недостаточно урегулированы на 
законодательном уровне, однако фак-
тически входят в состав функций про-
куратуры, административно-правовой 
статус органов прокуратуры Украины 
можно усовершенствовать путем рас-
ширения полномочий прокуратуры, 
включив в их число некоторые права 
и обязанности, которые сегодня им не 
свойственны. В качестве примера мож-
но предложить полномочия органов 
прокуратуры, которые предусмотрены 
в законодательстве некоторых зарубеж-
ных стран. Так, в Законе Российской 

Федерации «О прокуратуре» определе-
на такая функция прокурора, как уча-
стие в правотворческой деятельности 
[4]. В ходе реализации своих надзорных 
и правоохранительных функций орга-
ны прокуратуры довольно часто стал-
киваются с проблемой несовершенства 
законодательства в различных сферах 
общественных правоотношений, что 
может препятствовать однозначной их 
трактовке или применению. Поэтому 
наделение прокурора правом участия 
в законотворческом процессе является 
актуальным и важным направлением 
развития административно-правового 
статуса органов прокуратуры Украины.

Также можно предложить наделить 
прокурора Украины полномочиями в 
сфере разъяснения законодательства и 
правового просвещения граждан, как 
это предусмотрено нормативно-право-
выми актами Российской Федерации 
[4] и Республики Казахстан [5]. При 
этом дополнение полномочий прокуро-
ра в сфере правовой просветительской 
работы следует рассматривать в кон-
тексте развития форм взаимодействия 
органов прокуратуры с общественны-
ми организациями и гражданами.

Расширение полномочий органов 
прокуратуры, детализация и усовер-
шенствование процедуры реализации 
отдельных функций является пер-
спективной задачей на пути развития 
административно-правового статуса 
органов прокуратуры. Однако следует 
учесть, что без предоставления про-
курору действенных и эффективных 
правовых средств обеспечения закон-
ности в поднадзорных субъектах, за-
щиты прав и интересов человека, граж-
данина, юридических лиц и государ-
ственных интересов любые попытки 
решения проблемы об усилении роли 
органов прокуратуры в обеспечении 
верховенства права и закона в государ-
стве будут напрасными.

Как известно, основным правовым 
средством, которое в соответствии с 
законодательством имеют право при-
менять в своей деятельности органы 
прокуратуры, является издание актов 
прокурорского реагирования на выяв-
ленные в ходе проверки или при про-
ведении других процессуальных мер 
нарушения. Однако сегодня в Законе 
Украины «О прокуратуре» [6] пред-
усмотрено только две статьи (ст. ст. 
23-24), которыми регламентируется во-

прос порядка и оснований вынесения 
прокурором актов – постановлений и 
представлений. Другие правовые сред-
ства, которые фактически применяют-
ся в деятельности прокурора (исковые 
заявления, протоколы об администра-
тивном правонарушении) лишь упоми-
наются в Законе, без детального регу-
лирования процедуры и оснований их 
применения. Не решена должным об-
разом данная проблема и в законопро-
екте № 3541 [7].

Для урегулирования данной про-
блемы следует обратиться к законода-
тельству некоторых стран ближнего 
зарубежья. Так, в большинстве стран 
Содружества Независимых Государств 
в соответствующих национальных за-
конах отдельный раздел посвящается 
актам прокурорского реагирования. 
Как правило, система этих актов зна-
чительно шире, чем та, которая исполь-
зуется в Украине. Среди не типичных 
для национального законодательства 
актов можно выделить официальное 
предупреждение – акт прокурорского 
надзора о недопустимости повторно-
го совершения должностным лицом, 
другим гражданином правонарушений, 
влекущих за собой ответственность, 
установленную законодательными ак-
тами, или подготовки к совершению 
ими противоправных действий, объяв-
ление этого акта таким должностным 
лицам, другому гражданину в целях 
предупреждения совершения ими пра-
вонарушений [8]; указание, которое 
выносится органам дознания и след-
ствия в связи с возбуждением и рассле-
дованием уголовных дел, органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность [4]; протест на правовой 
акт, противоречащий закону, который 
вносится в орган или должностному 
лицу, издавшему этот акт, либо в вы-
шестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу [5]. В Законе Укра-
ины «О прокуратуре» отдельный раз-
дел должен быть посвящен прокурор-
ским актам, где должно быть подробно 
определено понятие соответствующего 
акта, основания и порядок его выне-
сения, срок предъявления и период 
рассмотрения, обжалования. Считаем 
необходимым дополнить систему ак-
тов прокурорского реагирования (кро-
ме представления и постановления) 
следующими актами: 1) протоколом 
об административном или дисципли-
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нарном правонарушении (который вы-
носится в случаях, предусмотренных 
Кодексом Украины об административ-
ных правонарушениях, Кодексом за-
конов о труде); 2) протестом прокуро-
ра, который выносится на незаконный 
акт органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, а также на 
необъективные и незаконные решения, 
определения и постановления суда; 3) 
предупреждение (в данном случае это 
не является мерой административного 
или дисциплинарного взыскания, по-
скольку прокурор не наделен полно-
мочиями самостоятельно налагать 
соответствующие взыскания; это акт 
прокурорского реагирования, который 
выносится в целях предупреждения на-
рушений закона государственным ор-
ганом, должностным лицом, субъектом 
хозяйствования); 4) исковое заявление, 
апелляционное и кассационное пред-
ставление, ходатайство (которые выно-
сятся во всех видах судопроизводства 
в ходе представительства интересов 
гражданина или государства в суде или 
в других, предусмотренных законом 
случаях).

Основными направлениями разви-
тия административно-правового стату-
са органов прокуратуры в современных 
условиях являются: 1) совершенство-
вание системы управления кадрами в 
органах прокуратуры (принятие обще-
государственной программы участия 
прокуроров в образовательных меро-
приятиях, направленных на повыше-
ние квалификации и компетентности 
прокуроров и т. д.); 2) усиление дис-
циплинарной ответственности проку-
роров, расширение системы дисципли-
нарных взысканий (закрепление в зако-
нопроекте № 3541 всех определенных 
в Дисциплинарном уставе прокурату-
ры Украины видов дисциплинарных 
взысканий); 3) разработка антикорруп-
ционных мер в деятельности органов 
прокуратуры (закрепление оснований 
и порядка осуществления внешнего 
контроля деятельности прокуроров), 
усиление ответственности прокуроров 
за коррупционные правонарушения и 
преступления; 4) расширение полно-
мочий органов прокуратуры в сфере 
правоохранительной деятельности: а) 
наделение прокурора полномочиями в 
сфере надзора за законностью испол-
нительного производства; б) усиление 
роли прокурора в сфере государствен-

ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; в) пре-
доставление прокурорам полномочий в 
сфере дисциплинарного производства, 
инициированного этими прокурорами; 
5) расширение форм взаимодействия 
органов прокуратуры с общественно-
стью – наделение прокурора полномо-
чиями в сфере разъяснения законов и 
осуществления просветительской ра-
боты среди населения; 6) расширение 
системы актов реагирования, которые 
могут выноситься прокурорами в раз-
личных правовых ситуациях, детально 
регламентировать порядок и основания 
их вынесения, сроки рассмотрения и 
другие процедурные вопросы.

Выводы. Сказанное выше сви-
детельствует о том, что к проблеме 
усовершенствования административ-
но-правового статуса органов проку-
ратуры следует подходить комплексно, 
необходимо применять оптимальное 
сочетание мероприятий по совершен-
ствованию административного законо-
дательства с постепенным расширени-
ем правоохранительных полномочий 
прокурора, основанное на принципах 
целесообразности, разумности, демо-
кратичности и приоритетности консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина.
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Summary
Organizational grounds of guaranteeing realization of supervisory function of the state are defi ned in the article on the basis of 

observing scientifi c approaches to the correlation of notions «control» and «supervision» and basing on the study of public agencies 
system, which realize the supervisory function of the state, and their powers. Their aim is formulated.

Thus, the author concludes that the purpose of organizational support of еру state supervision is identifi cation of the actual state 
of the inspected object by supervisory authorities, the system of which is defi ned by the legislation of Ukraine and the objectives are: 
providing the conduction of supervisory activities and their direct realization in a fi xed sequence, called the procedures of supervision.

Key words: supervision, state, supervisory function of the state, organizational principles.

Аннотация
В статье на основании научных подходов к соотношению понятий «контроль» и «надзор», а также изучения системы го-

сударственных органов, осуществляющих надзорную функцию государства, и их полномочий определены организационные 
основы обеспечения реализации надзорной функции государства, сформулирована их цель.

Автор делает вывод, что целью организационного обеспечения государственного надзора является выявление фактиче-
ского состояния проверяемого объекта надзорными органами, система которых определяется в законодательстве Украины, а 
задачами – обеспечение подготовки проведения надзорных мероприятий и непосредственной их реализации в установленной 
последовательности, получившее название процедур надзора.

Ключевые слова: надзор, государство, надзорная функция государства, организационные принципы.

Постановка проблемы. Над-
зорная функция государства 

была предметом научных исследований 
многих ученых. Среди них стоит отме-
тить работы А. Величко [1], В. Клочко-
ва [2], С. Косяка [3; 4] и многих других. 
К этой проблематике неоднократно об-
ращались и мы [5]. Однако необходимо 
обратить внимание, что вопрос органи-
зационных основ обеспечения реали-
зации надзорной функции государства 
исследован недостаточно.

Цель и задача исследования. В ста-
тье автор стремится уточнить основные 
принципы обеспечения реализации над-
зорной функции государства, на этой 
основе определить их основную цель.

Изложение основного материала. 
Конституция Украины в ст. 1 устанав-
ливает следующее: «Украина является 
суверенным и независимым, демокра-
тическим, социальным, правовым го-
сударством» [6]. Для надлежащего обе-
спечения задекларированных в Консти-
туции Украины положений на государ-
ство возлагается обязанность обеспе-
чения прав и свобод человека. Обеспе-
чение прав и свобод человека включает 
четыре направления государственной 
деятельности по созданию условий для 
реализации прав и свобод человека: 1) 
содействие самостоятельной реализа-
ции прав и свобод гражданами (путем 
положительного влияния на форми-

рование общесоциальных гарантий); 
2) охрана прав и свобод человека (пу-
тем принятия мероприятий, в частно-
сти юридических, для предупрежде-
ния, профилактики нарушений прав и 
свобод); 3) защита прав и свобод че-
ловека (восстановление нарушенного 
правомерного состояния, привлечение 
нарушителей к юридической ответ-
ственности); 4) надзор за соблюдением 
законов и других нормативно-право-
вых актов. Для выполнения последнего 
задания в Украине образован ряд госу-
дарственных органов, каждый из кото-
рых в пределах полномочий отвечает за 
отдельное направление из нескольких 
сфер деятельности государства, что об-
условливает наличие достаточно широ-
кого спектра надзорной деятельности в 
государстве. Ведь «государственный 
надзор – это правоохранительная де-
ятельность специально уполномочен-
ных на то органов государства по вы-
явлению правонарушений, принятию 
актов, обязывающих устранить эти на-
рушения, а также по применению санк-
ций. Государственный надзор направ-
лен на проверку работы органов и лиц 
с точки зрения соответствия закону и 
иным нормативным актам, на издание 
правоохранительных актов индивиду-
ального значения» [7].

Так, в научной литературе мы мо-
жем найти следующее определение 

этого явления: «надзор – это одна из 
форм внешнего (надведомственного) 
контроля за законностью в организа-
ционно не подчиненных объектах» 
[8]. Таким образом, под наблюдением 
мы можем понимать отдельную форму 
контроля, определенный процесс осу-
ществления проверки.

Наряду с наблюдением в науке 
постоянно присутствует и контроль. 
Контроль принято рассматривать в 
широком и узком значениях. В широ-
ком смысле контроль – это совокуп-
ность политических, экономических 
и идеологических процессов и мето-
дов, призванных обеспечить стабиль-
ность общества и государственного 
строя, соблюдение общественного 
порядка, влияние на массовое и инди-
видуальное сознание. В узком смысле 
контроль – это проверка выполнения 
решений вышестоящих организаций, 
соблюдения технических, экономиче-
ских, организационных нормативов, 
выполнение плановых мероприятий 
(заданий), соблюдение трудовой дис-
циплины, правовых норм. Такой кон-
троль присущ управленческому циклу 
и рассматривается как отдельная функ-
ция управления [1, с. 102]. Во время 
его осуществления проверяется не 
только систематичность выполнения 
нормативно-правовых актов и приня-
тие решений, но также учитывается 
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особенность контроля как функции 
государственного управления. Контро-
лирующим органам предоставляется 
право вмешательства в оперативную 
деятельность подконтрольных объ-
ектов в форме издания обязательных 
для исполнения указаний. Зато задачей 
надзора является только выявление и 
предупреждение правонарушений, со-
ответствия деятельности подконтроль-
ных объектов четко установленным 
правилам. Органы, осуществляющие 
надзор, не имеют права вмешиваться 
в оперативную деятельность или из-
менять акты органов государственно-
го управления. Итак, наблюдение по 
сравнению с контролем является более 
узким видом деятельности [5]. В отли-
чие от контроля, надзор представляет 
собой деятельность государственных 
органов, что состоит лишь в осущест-
влении поверхностного надзора за со-
блюдением норм законодательства без 
права вмешательства в деятельность 
органов, которые проверяются.

Управление в государстве осущест-
вляется с помощью различных эко-
номических, правовых, администра-
тивных и других инструментов, в том 
числе с помощью контрольно-надзор-
ной деятельности. Поэтому необходим 
сущностный анализ контрольно-над-
зорной функции государственной вла-
сти как общественного феномена, тем 
более что «задачей номер один для нас 
по-прежнему остается повышение эф-
фективности государственного управ-
ления» [1, с. 100]. Продолжая рассма-
тривать этот вопрос, можем отметить, 
что контроль и надзор – это основные 
способы обеспечения законности и 
дисциплины в государственном управ-
лении. Одновременно они являются 
важнейшими функциями государства. 
Без организации и осуществления кон-
троля и надзора невозможна эффектив-
ная работа государственного аппарата, 
других государственных и негосудар-
ственных структур. Любое решение, 
любое действие в сфере государствен-
ного управления заканчивается кон-
тролем их выполнения, иначе они не 
могут иметь смысла. Контроль и над-
зор являются факторами, которые дис-
циплинируют поведение служащих го-
сударственного аппарата и граждан как 
в сфере государственного управления, 
так и в обществе вообще. Контроль и 
надзор – важные факторы совершен-

ствования государственного управле-
ния в Украине, обновление которого 
невозможно без соответствующих ме-
роприятий по отслеживанию процес-
са в ходе реформ [9]. Итак, надзорная 
функция государства занимает ведущее 
место среди основных функций госу-
дарства, ее цель – совершенствование 
государственного управления.

Контрольно-надзорную деятель-
ность необходимо охарактеризовать как 
неотъемлемую функцию государствен-
ного аппарата, которая осуществляется 
в основном государственными органа-
ми, обладающими соответствующей 
компетенцией. Эта функция по обще-
му правилу осуществляется в пределах 
компетенции и процессуальном поряд-
ке, установленном законом или иным 
нормативным правовым актом. Она 
должна быть законной и объективной; 
осуществляться с привлечением к кон-
трольно-надзорной деятельности заин-
тересованных субъектов – физических 
и юридических лиц, формы и порядок 
участия которых в подобной деятельно-
сти определяются соответствующим от-
раслевым законодательством. Контроль 
и надзор должны быть гласными, кроме 
случаев, требующих сохранения тайны, 
которая охраняется законом. Результаты 
контрольно-надзорной деятельности 
должны быть соответствующим об-
разом оформлены и, если не содержат 
материалов, составляющих секретную 
информацию, обнародованы.

Контрольно-надзорную деятель-
ность можно представить в виде систе-
мы, которая включает в себя следую-
щие блоки: цели контроля; принципы 
контроля, методы контроля; процесс 
контроля [1, с. 102].

Сущность контрольно-надзорной 
функции проявляется при анализе 
принципов, на которых она основана. 
Это и общие принципы функциони-
рования государственного аппарата: 
народовластие, разделение властей, 
федерализм, гуманность, законность, 
профессионализм, и специальные, на-
пример, независимость контрольных 
органов, учет в контрольной деятель-
ности разделения властей, приоритет 
предварительного контроля, приори-
тет финансового контроля, адекват-
ная законотворческая деятельность, 
информационное, научное и кадровое 
обеспечение контроля, деполитизация, 
гласность, узкая специализация, колле-

гиальность, наличие достаточных сил и 
средств для выполнения поставленных 
задач, ответственность, множествен-
ность контрольных органов и многие 
другие [1, с. 103]. Эти принципы разно-
сторонне характеризуют эту функцию 
государства, устанавливают основные 
направления ее внедрения.

Наряду с принципами, по нашему 
мнению, следует уделить внимание 
и методам деятельности. Так, можно 
констатировать, что кроме общих ме-
тодов, которые присущи всем государ-
ственным органам, контрольно-над-
зорная функция имеет свои специфи-
ческие, присущие только ей методы. 
Например, среди них можно выделить 
следующие методы: методы ревизии, 
проверки, рассмотрение проектов фи-
нансовых планов, заявок, отчетов о фи-
нансово-хозяйственной деятельности; 
заслушивание докладов, информации 
должностных лиц; методы наблюде-
ния, обследования, анализа, инвента-
ризации, сертификации, аттестации, 
лицензирования, регистрации и др. 
Несмотря на все разнообразие методов 
контроля и надзора, в целом они могут 
быть разделены на два направления: 
методы принуждения и убеждения, ко-
торые являются общими для контроль-
но-надзорной деятельности.

Нельзя понимать контрольно-над-
зорную деятельность исключительно 
как совокупность действий, находя-
щихся в проверке и сравнении пред-
ложенных ситуаций с фактическими 
ситуациями, в констатации и доказа-
тельстве отклонения от обязательной 
нормы.

Контрольно-надзорную функцию 
нельзя рассматривать исключительно 
как репрессивную деятельность. Кон-
троль должен нести информационную 
нагрузку [1, с. 103]. Согласно этому 
отличительным признаком надзора яв-
ляется то, что данное средство обеспе-
чения законности, во-первых, распро-
страняется на прямо не подчиненные 
органы, во-вторых, не предусматрива-
ет вмешательства в деятельность под-
надзорного, в-третьих, выражается в 
основном только в нарушении вопроса 
об устранении выявленных нарушений 
[10]. Цель этих элементов – обеспече-
ние полноценного функционирования 
надзорной функции государства.

Выяснив общетеоретические под-
ходы к надзорной функции государ-



IULIE 2014 103LEGEA ŞI VIAŢA

ства, следует уделить внимание систе-
ме органов, осуществляющих функции 
государственного надзора. Системный 
анализ законов и подзаконных актов 
Украины, юридической литературы 
позволяет сделать вывод, что кроме 
органов государственного контроля 
функционируют специальные органы 
государственного надзора. Установле-
но, что государственный надзор мало 
чем отличается от контроля, осущест-
вляемого другими органами государ-
ственной власти [2, с. 204]. В научной 
литературе мы можем найти различные 
подходы к определению перечня орга-
нов, осуществляющих государствен-
ный надзор. Так, А. Величко предлагает 
перечень, в который входят президент, 
парламент, суды, прокуратура, Счетная 
палата, центральный банк [1, с. 104]. 
Нельзя не согласиться с В. Гаращук в 
том, что надзорная функция осущест-
вляется только прокуратурой, надзор 
которой согласно ст. 121 Конституции 
Украины [6] направлен на надзор за 
соблюдением законов при соответству-
ющей правоохранительной деятельно-
сти. Специфическое назначение над-
зора по обеспечению законности тре-
бует его применения и в других сферах 
общественных отношений, что вполне 
допускается выделенными нами при-
знаками государственного надзора. 
При этом А. Ярмыш даже предлагает 
отнести к числу наблюдательных ор-
ганов Конституционный Суд Украины, 
Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека, Счетную 
палату, Национальный совет по вопро-
сам телевидения и радиовещания. Мы 
же считаем, что более наглядным при-
мером реализации надзорной функции 
вне системы прокурорского надзора 
является деятельность Представитель-
ства Президента Украины в Автоном-
ной Республике Крым [10]. Таким 
образом, система органов, осущест-
вляющих государственный надзор в 
Украине, является достаточно широкой 
и охватывает все сферы общественной 
жизни.

Учитывая научные взгляды и за-
конодательную практику, под госу-
дарственным надзором предлагается 
понимать специфическую форму госу-
дарственной деятельности, осущест-
вляемую специально уполномоченны-
ми субъектами над неподчиненными 
им поднадзорными объектами, без 

прямого вмешательства в их деятель-
ность, а также с целью проверки дея-
тельности таких объектов на предмет 
соответствия принципу законности, 
для предупреждения и выявления на-
рушений действующего законодатель-
ства в их деятельности, обеспечения их 
устранения. Система государственного 
надзора выступает основной формой и 
выражением надзорной функции госу-
дарства.

Ключевым в понимании сущно-
сти государственного надзора как со-
держательного выражения надзорной 
функции государства является вопрос 
задач, на достижение которых он не-
посредственно и направляется. Напри-
мер, P. Трагнюк отмечает, что в задачи 
надзорной деятельности входит охрана 
прав и законных интересов граждан, 
поскольку это относится не только к 
наблюдательной, но и к правоохрани-
тельной функции государства. Под-
черкнем, что в целом основная цель 
государственного надзора состоит в 
обеспечении верховенства права и за-
конности в соответствующих сферах 
общественных отношений. В качестве 
объекта государственного надзора мо-
гут выступать любые общественные 
отношения, которые формируются в 
сфере государственного управления и 
в отношении которых наиболее целе-
сообразным и оправданным является 
применение именно наблюдательной 
формы обеспечения законности.

Специфическим является и субъ-
ект надзорной деятельности. В пер-
вую очередь речь идет о специальном 
уполномочивании правом отдельных 
государственных органов осущест-
влять надзорную функцию, отсутствие 
подчинения между этим субъектом и 
наблюдаемым органом, а также нали-
чие компетенции по проверке объекта 
наблюдения, возможность постановки 
вопроса об устранении выявленных 
нарушений. Исходя из понимания над-
зорной функции как самостоятельного 
направления государственной деятель-
ности, мы видим возможным выделе-
ние ряда правовых и организационных 
форм государственного надзора: право-
творчество, правоприменение, органи-
зационная деятельность, а также опре-
деленные материально-технические 
операции [5].

Для выяснения особенностей орга-
низационной деятельности надзорной 

функции государства обратимся к Зако-
ну Украины «Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) в 
сфере хозяйственной деятельности», в 
котором определены:

1) организационные основы изда-
ния приказа о начале надзора. В част-
ности, для осуществления планового 
или внепланового мероприятия орган 
государственного надзора издает при-
каз, который должен содержать наи-
менование субъекта хозяйствования, 
в отношении которого будет осущест-
вляться мероприятие, и предмет про-
верки. На основании приказа оформ-
ляется удостоверение (направление) 
на проведение мероприятия, которое 
подписывается руководителем или за-
местителем руководителя органа го-
сударственного надзора (с указанием 
фамилии, имени и отчества), удостове-
ряется печатью;

2) организационные основы на-
чала мероприятия надзора. Перед на-
чалом осуществления мероприятия 
должностные лица органа государ-
ственного надзора обязаны предъ-
явить руководителю субъекта хозяй-
ствования или уполномоченному им 
лицу удостоверение (направление) и 
служебное удостоверение, удостове-
ряющее должностное лицо органа го-
сударственного надзора, и предоста-
вить субъекту хозяйствования копию 
удостоверения (направления);

3) организационные принципы 
оформления результатов проверки. 
По результатам осуществления пла-
нового или внепланового надзорного 
мероприятия должностное лицо, в 
случае выявления нарушений требо-
ваний законодательства, составляет 
акт, который должен содержать сле-
дующие сведения: дату составления 
акта, тип мероприятия (плановый 
или внеплановый), вид мероприятия 
(проверка, ревизия, обследование, 
осмотр, т. д.) предмет государствен-
ного надзора, наименование органа 
государственного надзора, а также 
должность, фамилия, имя и отчество 
должностного лица, осуществивше-
го мероприятие, наименование юри-
дического лица или фамилия, имя и 
отчество физического лица-предпри-
нимателя, в отношении деятельности 
которых осуществлялось мероприя-
тие. Должностное лицо органа госу-
дарственного надзора отмечает в акте 
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состояние выполнения требований 
законодательства субъектом хозяй-
ствования, а в случае невыполнения – 
детальное описание обнаруженного 
нарушения со ссылкой на соответству-
ющее требование законодательства;

4) организационные основы 
устранения недостатков, выявленные 
во время надзора. На основании акта, 
составленного по результатам осу-
ществления планового мероприятия, 
в ходе которого выявлены нарушения 
требований законодательства, в те-
чение пяти рабочих дней со дня за-
вершения мероприятия составляется 
предписание, распоряжение или дру-
гой распорядительный документ об 
устранении нарушений, выявленных 
при осуществлении мероприятия. 
Предписание – обязательное для вы-
полнения в определенные сроки пись-
менное требование должностного 
лица органа государственного надзо-
ра к субъекту хозяйственной деятель-
ности по устранению нарушений тре-
бований законодательства. Предписа-
ние не предусматривает применения 
санкций относительно субъекта хо-
зяйствования. Предписание выдается 
и подписывается должностным ли-
цом органа государственного надзо-
ра, который осуществляет проверку. 
Распорядительный документ органа 
государственного надзора по устра-
нению нарушений, выявленных при 
осуществлении мероприятия, должен 
содержать следующие сведения: дату 
составления, тип мероприятия (пла-
новый или внеплановый), вид меро-
приятия (проверка, ревизия, обследо-
вание, осмотр и т. д.), срок устране-
ния нарушений, наименование органа 
государственного надзора, а также 
должность, фамилию, имя и отчество 
должностного лица, который осуще-
ствил мероприятие, наименование и 
местонахождение предприятия, а так-
же фамилию, имя и отчество его ру-
ководителя или уполномоченного им 
лица или фамилию, имя и отчество 
физического лица-предпринимателя, 
в отношении деятельности которого 
осуществлялось мероприятие, фами-
лию, имя и отчество других лиц, при-
нимавших участие в осуществлении 
мероприятия [11].

Выводы. Так, организационные 
основы осуществления государствен-
ного надзора закреплены в норматив-

но-правовых актах общей направлен-
ности, они должны установить общие 
процедуры как непосредственной 
подготовки, так и реализации над-
зорных мероприятий в государстве. 
К таким мерам относятся: разработка 
плана государственного надзора на 
следующий год и доведение его до 
органов, которые проверяются; раз-
работка программы, по которой будет 
осуществлен надзор; издание приказа 
о проведении надзора, в котором ука-
зываются: состав комиссии и срок его 
проведения, а также удостоверение 
на период осуществления надзорного 
мероприятия, формирование состава 
комиссии из представителей органов 
управления образованием, органов 
местного самоуправления, учебных 
заведений, предприятий, организаций 
и учреждений, которые имеют соот-
ветствующее образование и практи-
ческий опыт, назначение председа-
теля комиссии, которым может быть 
работник органа государственного 
надзора, который несет персональ-
ную ответственность за результат де-
ятельности комиссии, установление 
срока проведения государственного 
надзора, финансовое и материально-
техническое обеспечение проведения 
надзорных мероприятий.

Целью организационного обеспе-
чения государственного надзора явля-
ется выявление фактического состоя-
ния проверяемого объекта надзорны-
ми органами, система которых опре-
деляется в законодательстве Украины, 
а задачами заключается в обеспечении 
подготовки проведения надзорных 
мероприятий и непосредственной их 
реализации в установленной после-
довательности, получившее название 
процедур надзора.
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ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙ НЕЗАКЛЮЧЕННОГО

И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА В РИМСКОМ ПРАВЕ
Оксана НЕЧИПОРЕНКО,

соискатель кафедры гражданско-правовых дисциплин Учебно-научного института права и психологии
Национальной академии внутренних дел

Summary
The article deals with «unconcludence» and «invalidity» of the contract as closely related in the historical context of the phenomena 

of legal order. The purpose of this research is to determine interrelation and interdependence of terms unconcluded an invalid 
contract by the reconstruction of their evolution in Roman law. Concluded that on the basis of the essence of failed (unconcluded) 
contracts Romans built other types of «non-existence» with the transferring to them a part of already existed in Law terminology. 
«Non-existence» became a generic term for unconcluded and invalid contracts. At that «invalidity» appeared to be dependent on the 
fact of conclusion of a treaty.

Key words: non-existent deal, unconcluded, invalid, void contract (deal).

Аннотация
В статье рассматриваются понятия «незаключенность» и «недействительность» договора как тесно связанные между со-

бой в историческом контексте явления правового порядка. Цель исследования – выявление взаимосвязи и взаимозависимости 
понятий незаключенного и недействительного договора путем реконструкции их эволюции в римском праве. Сделан вывод, 
что на основе сути несостоявшихся (незаключенных) договоров римляне выстроили другие виды «несуществования» с пере-
носом на них части уже имевшейся в праве терминологии. «Несуществование» стало родовым понятием для незаключенных 
и недействительных сделок. При этом «недействительность» оказалась зависимой от факта заключения договора.

Ключевые слова: несуществующая сделка, незаключенный, недействительный, ничтожный договор (сделка).

Постановка проблемы. Неза-
ключенный договор как явле-

ние правового порядка все чаще при-
влекает к себе внимание цивилистов. 
Выявлению целого ряда спорных во-
просов, связанных с наличием/отсут-
ствием юридической силы сделок (до-
говоров), способствовала установив-
шаяся в праве тенденция к уточнению 
и детализации правовых категорий, в 
том числе недействительных сделок.

В науке гражданского права четко 
обозначились две противоположные 
позиции. Первая состоит в отождест-
влении ничтожной и незаключенной 
сделок. Вторая – основывается на идее 
разграничения понятий «недействи-
тельный» и «незаключенный» договор; 
выделении последнего как самостоя-
тельного явления, отличного от недей-
ствительности на основании возник-
новения и правовых последствий. При 
этом обе стороны спора обосновывают 
свою позицию доктриной недействи-
тельности сделки, господствующей в 
тот или иной период времени, и дей-
ствующим законодательством.

Отсутствие должного внимания к 
истории понятия незаключенного дого-
вора либо жесткая привязка к концеп-
ции первичного полного совпадения 
юридически несостоявшейся сделки с 
понятием ее ничтожности в римском 
праве не позволяет качественно про-

двинуться к разрешению научной дис-
куссии. Отсутствие единого научного 
подхода к соотношению понятий «не-
действительный» и «незаключенный» 
договор негативно отражается на ка-
честве законодательной работы, право-
применительной практике.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена теоретической и 
практической значимостью вопросов о 
юридическом существовании договора. 
Решение этих вопросов требует глубо-
кого осмысления природы и характера 
современных явлений незаключенного 
и недействительного договора, которое 
невозможно без учета логики их исто-
рического развития.

Состояние исследования. Изуче-
нию истории становления института 
недействительной сделки уделялось 
значительное внимание юристов, в то 
время как к вопросам возникновения 
и развития понятия незаключенного 
договора ученые обращались крайне 
редко. Фундаментальными трудами по 
данной тематике являются монографии 
Д. Тузова «Концепция «несуществова-
ния» в теории юридической сделки» 
(2006 г.), «Теория недействительности 
сделок: опыт российского права в кон-
тексте европейской правовой тради-
ции» (2007 г.).

Научные исследования истории 
римского права общего характера осу-

ществляли такие признанные ученые, 
как Н. Боголюбов, Е. Годэмэ, Д. До-
ждев, Р. Иеринг, О. Иоффе, И. Новиц-
кий, И. Покровский и другие.

Целью и задачей исследования 
является осуществление историко-
правового анализа возникновения и 
развития понятий незаключенного и 
недействительного договора, выявле-
ние взаимосвязи и взаимозависимости 
путем реконструкции их эволюции в 
римском праве.

Изложение основного материала. 
При том, что обращение ученых-юри-
стов к теме незаключенного договора в 
римском праве встречается редко, сле-
дует отметить популярность мнения об 
изначальной смысловой идентичности 
«незаключенности» и ничтожности 
сделки (договора).

Д. Тузов считает, что «понятие «не-
существующей» юридической сделки, 
более известное отечественной циви-
листике под именем несостоявшейся 
сделки или незаключенного договора, 
имеет давнюю историю – от первона-
чального полного совпадения с поня-
тием ничтожности в римском праве до 
развития современных концепций, по-
ставивших под сомнение это отождест-
вление и настаивающих на автономии 
указанной категории» [1, с. 32].

И. Степанова считает, что «в рим-
ском праве понятие незаключенного 
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договора отсутствовало», но «римские 
юристы упоминали о договорах не-
существующих. Под «несуществую-
щими» (negotium nullum) понимались, 
прежде всего, договоры, в отношении 
которых не выполнялись правила о 
форме. Такие договоры или не обла-
дали никаким действием, или созда-
вали только моральные обязанности. 
Определенность содержания договора 
также рассматривалось римлянами как 
условие его действительности. Дей-
ствительность и означала юридическое 
существование сделки. Таким образом, 
для римских юристов отсутствие эф-
фекта сделки (nullum esse), ее ничтож-
ность, было равнозначно признанию ее 
несуществующей» [2, с. 11].

Для дальнейшего изложения пред-
ставляется важным обратить внимание 
на то, что понятие «незаключенный до-
говор» сопоставляется учеными имен-
но с ничтожной сделкой, а для характе-
ристики внутреннего содержания этих 
явлений ключевым определяется слово 
«несуществующий». Так, ставится знак 
равенства между пятью терминами: не-
заключенность – несостоятельность – 
несуществование – ничтожность – не-
действительность, что не соответству-
ет современному знанию.

Бессмысленно было бы отрицать, 
что «римлянам не было известно про-
тивопоставление «ничтожных» и «не-
существующих» («незаключенных») 
сделок» [1, с. 52], поскольку не было 
в римской юриспруденции и учения о 
недействительности сделок, в котором 
бы были выработаны четкие понятия, 
соответствующие современным пред-
ставлениям.

Более того, еще не существовало 
понятия самой сделки. «Выявление 
понятия сделки – сравнительно позд-
ний результат научного юридического 
анализа. Еще римские юристы пользо-
вались термином «negotium», который 
обычно передается словом «сделка», 
но не является равнозначным совре-
менному значению этого слова в юри-
дической терминологии» [3].

По утверждению И. Новицкого, 
римские юристы говорили о сдел-
ках, что они могут быть nullura (неза-

ключенными), nullius (ничтожными), 
а также их можно resindere (считать 
недействительными), dissolvere (рас-
торгнуть), distrahere (лишить юридиче-
ской силы) [4, с. 6]. С одной стороны, 
такое разнообразие терминов говорит о 
том, что все ныне известные случаи не-
существования сделки были знакомы 
римлянам. С другой стороны – создает 
определенные сложности для перевода 
латинских фраз. Ведь при выборе рав-
ноценной замены из числа терминов, 
утвердившихся в современном граж-
данском праве, приходится исходить 
из наибольшего (но не полного) соот-
ветствия оригиналу среди существо-
вавших языковых норм в давнее время. 
Потому важно принимать во внимание, 
что переводы «неизбежно страдают 
приблизительностью и неточностью» 
[5, с. 10-11].

Так, для утверждения противопо-
ложности сделки как состоявшегося, 
совершенного факта римлянами ис-
пользовался прием отрицания. «От-
рицание относится к числу тех языко-
вых категорий, которые существуют в 
каждом языке с древнейших времен. 
В латинском языке отрицание выра-
жается двумя способами: 1) с помо-
щью отрицательной частицы «non», 
которая используется при глаголе в 
структуре предложений; 2) с помощью 
отрицательных местоимений или на-
речий (nemo, nihil, nullus, numquam, 
nusquam)» [6, с. 51].

В латинско-русском словаре Ф. Ды-
дынского1 приводится несколько зна-
чений слова nullus: 1) никакой; 2) ни-
чтожный, пустой, недействительный; 
3) несуществующий; 4) никто. Употре-
бление слова nullus в том или ином кон-
тексте наиболее точно и конкретно вы-
ражает его смысл, который может быть 
близким к другим значениям, но может 
и разниться с каждым из них. Как заме-
чает составитель словаря, «в латинском 
языке мы встречаем множество случа-
ев, где один и тот же термин обозна-
чает различные предметы, отношения, 
понятия» [7]. Слово nullus выражает 
формально неопределенное понятие, 
которое в зависимости от особенно-
стей конкретных правоотношений (той 

ситуации, в которой оно употребляет-
ся) может указывать на различные яв-
ления и (или) их свойства.

Не бесспорным выглядит пред-
ставление классической доктрины не-
действительности, о которой Е. Годэмэ 
писал следующее: «В римском праве 
полная ничтожность существовала 
всегда. При отсутствии существенного 
элемента римские юристы говорили, 
что акт – ничтожный, считается не-
существующим (nullum est negotium; 
nulla obligatio; nihil agitur; res pro infecta 
habetur)» [8, с. 149-150]. Смысл указан-
ных латинских словосочетаний только 
в очень обобщенном виде может быть 
сведен лишь к ничтожности акта в со-
временном понимании. В буквальном 
переводе nullum est negotium означает, 
что там нет дела (сделки (договора)); 
nulla obligatio – никаких обязательств; 
nihil agitur – ничего не делается; res pro 
infecta habetur – вещи являются недей-
ствительными.

Также важно учитывать, что раз-
ница в современной интерпретации 
интересующих нас понятий и римской 
исторической традиции проявляется 
еще в одном аспекте.

В отличие от современных юри-
стов, prudentes смотрят не на эффект, 
а на сам акт, что и отразилось в тер-
минологии: «nоn valere» (не иметь 
силы), «inutile» (ничтожное), «inane» 
(пустое), «imperfectum» (несовершен-
ное, недействительное), «irritum» (не-
правильное), это характеризует сделку, 
а не ее эффект. С другой стороны, они 
никогда не говорят о сделке, действи-
тельной в материальном плане, но 
оспоримой или обратимой в плане про-
цессуальном, что она недействительна. 
Prudentes рассуждают о возможностях, 
позволяющих добиться лучшего эф-
фекта, парализовать наступление не-
желательных последствий, принимая 
произведенную сделкой перемену в 
правовом положении сторон как дан-
ность [9, с. 127].

Предикат nullus в применении к 
юридическому акту означал не его не-
гативную характеристику, как совре-
менные предикаты «ничтожный» или 
«недействительный», а само несуще-
ствование акта. Nullus был равнозначен 
non ullus, т. е. «нет акта». Для римлян, 
следовательно, акт либо существовал, 
и в таком случае он производил свой 
полный эффект и не мог считаться ни-

1Специфика этого словаря состоит в том, что при каждом слове «указаны и важнейшие места 
источников, в которых оно или какая-нибудь форма или значение его встречаются, чтобы таким об-
разом в самом исчислении различных значений имелась некоторого рода история данного термина» 
(Дыдынский Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского права. – Варшава, Типография 
К. Ковалевского, 1896 г.).
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чтожным, или же не существовал, и 
тогда не наступало никакого эффекта 
[1, с. 33].

Чтобы составить полное представ-
ление о сущности какого-либо явления, 
зародившегося в римском цивильном 
праве, важно рассматривать его с уче-
том времени появления и развития. 
Сложность состоит в том, что с течени-
ем времени восстановить точную кар-
тину происходившего, по объективным 
причинам, возможно далеко не всегда. 
Это касается и архаичного периода. 
«Кроме так называемых царских зако-
нов, в которых содержится очень мало 
постановлений по гражданскому праву, 
у нас нет непосредственных сведений 
об отдельных институтах гражданского 
права в царский период» [10, с. 44].

Попытки понять римское право в 
его исторически обусловленной кон-
кретике будет несправедливо признать 
совершенно напрасными. Есть не-
мало положительных примеров, ког-
да исследования позволяют не только 
по-новому взглянуть на закономер-
ности развития права, но и способны 
изменить уже сложившиеся представ-
ления.

Как известно, в Древнем Риме ца-
рил строгий формализм, когда «форма 
обеспечивала хрупкому для того време-
ни содержанию договора юридическое 
существование» [11, с. 384].

Древнейшими обрядовыми форма-
ми считаются mancipatio – «действие, 
предметом которого было гарантиро-
вание собственности или других аб-
солютных прав, или nexum, действие, 
предметом которого было установле-
ние строгих долговых требований – 
вексельных требований древнейшего 
права» [12, с. 121-122]. Эти сделки со-
вершались в присутствии как минимум 
пяти призванных (приглашенных) сви-
детелей и libripens’a (особого весов-
щика) с весами. В древнейшую эпоху, 
когда в качестве денег использовался 
металл в слитках, нужно было отвесить 
условленное количество этого метал-
ла, произнеся определенную формулу. 
Происходившее в реальности действие 
сторон, увиденное свидетелями соб-
ственными глазами, не могло подвер-
гаться сомнению. Истина заключалась 
в том, что акт либо состоялся, либо нет. 
Говоря современным языком, договор 
заключен, либо не заключен, и потому 
не существует.

В случае нарушения права, полу-
ченного путем mancipatio либо nexum, 
роль свидетелей была решающей и со-
стояла в помощи правообладателю от-
стаивать право фактически. По мнению 
Р. Иеринга, «призванный свидетель 
древнейшего времени заранее обеспе-
чивает заинтересованной стороне свою 
помощь. В том случае, если сторона 
сама осуществляет свое право, положе-
ние и задача призванных свидетелей по 
необходимости совершенно иные, чем 
в такое время, когда судья берет на себя 
это осуществление… истина, которую 
он должен свидетельствовать, покоит-
ся на кулаках… истина – то, за что ру-
чаются, за что стоят» [12, с. 123-124].

С введением монеты реальные и 
необходимые действия обрели услов-
ное, формальное значение и стали 
лишь ритуалом. При nexum «будущий 
кредитор брал маленькую монетку 
и, ударив ею по весам, передавал ее 
должнику вместо подлинных денег, 
которые вручались или несколько 
раньше, или несколько позже. Но де-
лая это, кредитор, подобно покупщику 
при mancipatio, произносил известную 
формулу» [11, с. 385]. В древнем пра-
ве (ius civile) считалось, что согласие 
лица на сделку, если такое согласие вы-
ражено официальным методом, явля-
ется подтверждением действительной 
воли лица заключить соглашение. Для 
гражданского права не было важно, 
что подразумевает лицо, соглашаясь на 
сделку, и действительно ли оно соглас-
но на нее. Если волеизъявление было 
осуществлено, этого было достаточно 
для того, чтобы считать, что заключе-
ние соглашения – настоящее желание 
стороны [13, с. 97]. Несмотря на про-
изошедшие перемены от реальности к 
условности действий при заключении 
договора, по квиритскому праву тре-
бования к соблюдению обряда остава-
лись святы. Торжественные обещания 
и символический обмен в присутствии 
свидетелей и представителей обще-
ственной власти практически исключа-
ли возможность заключения договора 
с недееспособным лицом, рабом, жен-
щиной либо нарушающего закон.

«В древнереспубликанском праве 
формализмом сопровождалась не толь-
ко процедура заключения, но и толко-
вание содержания договора, его при-
менение... сторона в случае спора не 
могла ссылаться на намерение вклады-

вать в договор совсем не тот смысл, ко-
торый следовал из буквального смысла 
договора. Также нельзя было ссылаться 
на какие-либо обстоятельства, которые 
указывают на несправедливость опре-
деленного требования, если оно было 
предъявлено другой стороной в пол-
ном соответствии с точным текстом 
договора» [14, с. 186]. Сделка, совер-
шенная под влиянием заблуждения 
или принуждения, была, тем не менее, 
ненарушима: того, что сказано, нельзя 
было уничтожить, хотя бы и самым 
ярким доказательством его несоот-
ветствия внутренней, действительной 
воле [11, с. 392]. Таким образом, не-
существующим мог считаться только 
незаключенный договор, в понимании 
неосуществившейся попытки заклю-
чить договор по причине нарушения 
установленного обряда.

В передклассический период, когда 
происходило становление новых форм 
сделок и правовой науки, взгляды на 
существование заключенного догово-
ра как на нечто непреодолимое начали 
трансформироваться. Это было обу-
словлено изменением взглядов римлян 
относительно справедливости, а также 
существованием и взаимодействием 
двух нормативных систем, которые 
формировали римский правопорядок в 
целом: цивильного права (ius civile) и 
права преторского (ius honorarium).

Так, в случае нежелательной сдел-
ки (по неопытности) защиту могли 
получить лица моложе 25 лет. Как ука-
зывает Д.В. Дождев, «в данном случае 
можно говорить об обратимости (или 
оспоримости), зависимой от недееспо-
собности субъекта». Ученый считает 
важным подчеркнуть, что указанное 
ограничение имеет преторское про-
исхождения. В ius civile такой катего-
рии недееспособности не существует, 
сделки, заключенные лицами моложе 
25 лет, являются действительными 
[9, с. 127].

Первоначальная невозможность 
отменить последствия заключенного 
соглашения по квиритскому праву ком-
пенсировалась с помощью преторского 
права. Претор (должностное лицо, на-
деленное административной, военной, 
а также судебной властью по уголов-
ным и гражданским делам) не объявлял 
акт ничтожным/несуществующим, но 
давал потерпевшему право обращаться 
к нему. Ознакомившись с обстоятель-
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ствами дела, он по своему усмотрению 
решал вопрос, заслуживает ли данное 
дело внимания. В его распоряжении 
были такие средства преторского пра-
ва, как exceptio (эксцепция) и denegatio 
actionis, целью применения которых 
была защита интересов потерпевшего 
путем блокирования практических по-
следствий существующей по ius civile, 
формально правильной, но несправед-
ливой сделки.

К самым радикальным послед-
ствиям приводило исключительное и 
экстраординарное средство защиты – 
restitutio in integrum (возвращение в 
первоначальное состояние). «Пользу-
ясь своим imperium и руководствуясь 
при этом не предписаниями цивиль-
ного права, а исключительно сообра-
жениями справедливости, магистрат 
аннулировал эффект сделки, имевшей 
по ius civile полную юридическую 
силу (valet), превращая возникшее из 
нее субъективное цивильное право в 
nudum ius Quiritium (голое право. – 
О.Н.), следовательно, уничтожал 
(rescindit, revocat (отменить, аннулиро-
вать. – О.Н.)) саму эту сделку, и тем са-
мым восстанавливал заинтересованное 
лицо в его исходном правовом состоя-
нии» [1, с. 89]. Возвращение субъектов 
в прежнее правовое положение было 
связано с реализацией защиты стороны 
договора, а не с прямым следствием на-
рушения процедуры во время заключе-
ния сделки.

С развитием преторского права и 
договоров «доброй воли» было призна-
но важным, учитывать противоречие 
между словами и намерением сторон. 
«Новая система обязательств обраща-
ет внимание на эту внутреннюю волю, 
признавая в ней, а не во внешнем ее вы-
ражении, истинную созидающую силу 
всякой сделки. Поэтому претор начи-
нает давать возможность оспаривать 
сделку, заключенную под влиянием су-
щественной ошибки, обмана, принуж-
дения (restitutio in integrum, exceptio и 
т. д.)» [11, с. 392]. Недействительность 
(ничтожность) приобрела значение 
юридического инструмента, использу-
емого для преобразования существую-
щего положения, в то время как неза-
ключенность оставалась констатацией 
факта. Так исторически устанавлива-
лась ключевая взаимозависимость: не-
действительным может быть признан 
только заключенный договор.

Значимость воли окончательно ут-
вердилась в эпоху Юстиниана. В этот 
период стало приниматься во внимание 
не только то, что было заявлено сторона-
ми, сколько то, что ими подразумевалось 
[13, с. 97]. В постклассическом периоде 
развитие эволюционных процессов «ха-
рактеризуется следующими основными 
моментами. Во-первых, окончательное 
слияние при Юстиниане ius civile и ius 
honorarium исключает двойственность 
юридического статуса сделок: если ра-
нее они могли рассматриваться как дей-
ствительные с точки зрения ius civile, 
но в то же время не иметь юридической 
силы по ius honorarium, то теперь во-
прос об их действительности должен 
был решаться уже с позиций единой 
правовой системы. Во-вторых, вытесне-
ние формулярного процесса процессом 
extra ordinem, в котором отсутствовало 
деление на фазы in iure и in iudicio, и от-
мена преторской юрисдикции сделали 
уже невозможной ситуацию, имевшую 
место в классическом праве, когда сдел-
ка считалась существующей, но заинте-
ресованному лицу можно было воспре-
пятствовать добиваться в суде ее испол-
нения. В-третьих, in integrum restitutio 
утрачивает свою чрезвычайность и 
реализуется посредством обыкновен-
ного судебного иска. В то же время 
эксцепция утрачивает первоначальное 
«квазипреобразовательное» значение, 
действует теперь в любом процессе в 
качестве обычного возражения, отрица-
ющего само основание требования ист-
ца, вследствие чего различие между по-
рочностью ipso iure и порочностью ope 
exceptionis утрачивает всякое процессу-
альное значение и не принимается бо-
лее во внимание. Наконец, в-четвертых, 
исчезает свобода усмотрения (arbitrium) 
правоприменителя, которой распола-
гал претор при решении вопроса о не-
обходимости применения реституции 
[1, с. 91]. Закон сам определил условия, 
при которых договор будет аннули-
рован, вместо того, чтобы передавать 
установление этих условий на усмотре-
ние магистрата. Если эти условия все 
налицо, судья обязан объявить договор 
ничтожным [8, с. 149].

Таким образом, признание договора 
ничтожным приравнивало его к несу-
ществующему с момента заключения. 
Как справедливо отмечает О. Гутников, 
«из идеи несуществующих договоров 
возникла идея ничтожных сделок, то 

есть сделок, с самого начала «мертво-
рожденных» и не порождающих ника-
ких правовых последствий» [15, с. 138].

Выводы. Подводя итоги, мы при-
ходим к заключению, что на основе 
сути несостоявшихся (незаключенных) 
договоров римляне выстроили другие 
виды «несуществования» в праве. При 
этом на новые формы частично была 
перенесена уже имевшаяся термино-
логия. «Несуществование» стало объ-
единяющим родовым понятием для не-
заключенных и недействительных (ни-
чтожных) сделок. Недействительность 
приобрела значение юридического ин-
струмента, используемого для преобра-
зования существующего положения, в 
то время как незаключенность остава-
лась констатацией факта. Между двумя 
видами установилась прочная взаимо-
зависимость: недействительным может 
быть признан только заключенный до-
говор, поскольку незаключенного дого-
вора объективно не существует.

Полученные выводы о логике исто-
рического развития незаключенного 
и недействительного договора позво-
лят легче постичь природу и характер 
этих явлений в современном граждан-
ском праве; могут быть использованы 
в научных разработках; способствовать 
усовершенствованию законодательства 
в договорной сфере; применяться в су-
дебной практике.
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Аннотация
В статье на основании анализа конституционного, административно-процессу-

ального, гражданско-процессуального и хозяйственного процессуального законо-
дательства, а также материалов судебной практики и мнений ученых рассматрива-
ются пути разграничения компетенции административных судов.

Ключевые слова: административная юрисдикция, специализация судов, спе-
циализация судебной системы.

Постановка проблемы. В 
связи с усложнением обще-

ственных отношений, появлением 
новых урегулированных правом 
сфер, следовательно, и степени ус-
ложнения систем судебного устрой-
ства (дифференциации подсистем 
специализированных судов и появле-
ния новых, дифференциации и уве-
личения нормативного массива со-
ответствующего законодательства и 
т. п.) проблема разграничения юрис-
дикции судов становится все более 
выразительной. Ее неразрешенность 
способна негативно повлиять на су-
дебную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина.

По этому поводу известный фран-
цузский ученый-административист 
Ж. Вигье удачно отмечал, что сейчас 
«гражданин все больше и больше 
ощущает необходимость в существо-
вании гармонии между юрисдикция-
ми. Любое противодействие или оче-
видное противоречие между двумя 
юрисдикциями может его озадачить 
и подорвать доверие к правосудию» 
[1, с. 39].

Цель и задача исследования. 
Анализируя проблему подведом-
ственности судебных дел, Ю.В. Ро-
манец отмечает, что именно подве-
домственность, во-первых, является 

важным процессуальным средством, 
обеспечивающим реализацию прин-
ципа специализации судебной систе-
мы. Каждое судебное дело должно 
рассматриваться тем судом, который 
специализируется на соответствую-
щей категории дел и имеет возмож-
ность наиболее квалифицированно 
их рассматривать и решать.

Соглашаясь с этим мнением, от-
метим, что подведомственность су-
дебных дел должна быть императив-
ной, чтобы исключить возможность 
для недобросовестных сторон злоу-
потреблять своими правами и пере-
давать спор на разрешение в «удоб-
ном» суде.

Еще один принцип, который не-
обходимо учитывать при исследова-
нии проблем подведомственности 
судебных дел, состоит в том, что ни 
один спор не должен рассматривать-
ся в разных судах. Иначе из одного 
дела могут быть вынесены взаимо-
исключающие решения, что может 
угрожать правам физических и юри-
дических лиц, унижать и без того в 
целом невысокий уровень авторитета 
правосудия [2, с. 5-13].

Отметим также, что отсутствие 
четкости в таком разграничении нега-
тивным образом и весьма существен-
но влияет на уровень доступности 
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правосудия. Ведь ситуация, когда на-
рушается фундаментальное правило 
отнесения определенного правоотно-
шения к юрисдикции только одного 
суда, как отмечал бывший председа-
тель Высшего Административного 
Суда Украины А.Н. Пасенюк, «может 
породить практику, когда ни один из 
судов не примет соответствующий 
спор к своему рассмотрению, или 
когда спор принимают к рассмотре-
нию одновременно несколько судов. 
При таких условиях возможности 
лица защитить свое право значитель-
но сузятся» [3, с. 3].

Нельзя также не согласиться и 
с мнением о том, что именно чет-
кое определение подведомственно-
сти дел органам административной 
юрисдикции является весомыми эле-
ментом организационно-правовой 
характеристики данного правового 
института, «потому что от четкости 
их определения в правовых актах, 
в частности в Кодексе администра-
тивного судопроизводства Украины 
(КАСУ), зависят уровень демокра-
тичности этого правового института, 
его реальная способность защищать 
права и свободы граждан во взаимо-
отношениях с органами публичного 
управления» [4, с. 139].

Изложение основного материа-
ла. Данная проблема в контексте раз-
вития административного судопроиз-
водства и других специализирован-
ных видов судопроизводства стала 
предметом многочисленных иссле-
дований, в которых по-разному трак-
туется причинная обусловленность 
возникновения данной проблемы. 
Можно с определенной степенью ус-
ловности выделить несколько таких 
научно-теоретических и прикладных 
подходов:

– возникновение проблемы раз-
граничения юрисдикции админи-
стративных судов обусловлено кон-
ституционным распространением 
юрисдикции судов на все правоотно-
шения, возникающие в государстве, а 
затем необходимостью корректного 
разграничения подведомственности 
дел судами различных звеньев еди-
ной судебной системы, несогласован-
ностью положений соответствующих 
процессуальных кодексов и отсут-
ствием единых критериев разграни-
чения правовых споров между ад-

министративными судами и другими 
судебными органами [5, с. 3-9];

– в основе возникновения пробле-
мы лежит объективное противоречие 
между развитием общественных от-
ношений и соответствием законода-
тельного регулирования, кроме того, 
существует субъективная индивиду-
альная заинтересованность в пере-
кройке компетенции административ-
ных судов; попытки законодателя 
легализовать необоснованное с точ-
ки зрения административно-право-
вой теории перераспределение ком-
петенции административных судов 
[6, с. 41];

– разнообразие общественных 
отношений стирает приоритет док-
тринального критерия разграничения 
административной юрисдикции по 
субъектному составу участников со-
ответствующего спора и характера 
спорного материального правоотно-
шения [7, с. 210];

– имеется общая природа спора 
(публично-правовые споры в адми-
нистративной и конституционной 
юрисдикциях), дуалистичность ста-
туса органов публичной власти как 
органов, реализующих управленче-
ские функции, как органов, выступа-
ющих субъектами гражданско-право-
вых отношений, наличие общих объ-
ектов в частных и публично-право-
вых отношениях [8].

Более того, существование неодно-
значных, порой противоречивых, ино-
гда взаимоисключающих подходов к 
решению данной проблемы обуслови-
ло привлечение к ней внимания выс-
ших судебных учреждений Украины 
с целью прояснения многих спорных 
моментов и установления принципов 
конституционности при разграниче-
нии компетенции административных 
судов и компетенции судов других зве-
ньев судебной системы Украины.

Так, Верховный Суд Украины ра-
зослал судам письмо от 26.12.2005 г. 
№ 3.2.-2005 «О применении хозяй-
ственными судами Украины положе-
ний процессуального законодатель-
ства по разграничению компетенции 
между специализированными адми-
нистративными и хозяйственными 
судами» [9]. Впоследствии Высший 
Хозяйственный Суд Украины обна-
родовал Информационное письмо 
от 07.02.2006 № 01-8/301 «О неко-

торых вопросах, связанных с разгра-
ничением компетенции хозяйствен-
ных и административных судов» 
[10, с. 155-158], а Президиум Выс-
шего Хозяйственного Суда Украины 
издал Рекомендации «О некоторых 
вопросах подведомственности и под-
судности дел хозяйственным судам» 
от 27.06.2007 № 04-5/120 [11].

Также данная проблема дважды 
становилась предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Укра-
ины, который в своих решениях по 
делу по конституционному представ-
лению Высшего административного 
суда Украины относительно офици-
ального толкования положений ча-
сти первой статьи 143 Конституции 
Украины, пунктов «а», «б», «в», «г» 
статьи 12 Земельного кодекса Укра-
ины, пункта 1 части первой ста-
тьи 17 Кодекса административного 
судопроизводства Украины (дело 
№ 1-6/2010) от 1.04.2010 [12, с. 37] и 
по делу по конституционному пред-
ставлению Верховного Суда Украины 
касательно соответствия Конститу-
ции Украины (конституционности) 
положений Закона Украины «О вне-
сении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины относи-
тельно подведомственности дел, свя-
занных с социальными выплатами» 
(дело № 1-40/2010) от 9.09.2010)» 
[13, с. 25] выработал достаточно чет-
кие правовые позиции по принципам 
размежевания юрисдикции админи-
стративных судов Украины.

Если обратиться к процессуаль-
ным кодексам, то ими действительно 
определены основы такого отграни-
чения. Для этого необходимо проана-
лизировать круг и специфику полно-
мочий административных судов по 
сравнению с объемом и спецификой 
закрепления компетенции других су-
дебных звеньев. Ключевыми высту-
пают законодательные положения, 
содержащиеся в статьях 4 и 17 Кодек-
са административного судопроизвод-
ства Украины (КАС Украины).

Согласно ч. 2 ст. 4 КАСУ юрис-
дикция административных судов 
распространяется на все публично-
правовые споры, кроме споров, для 
которых законом установлен порядок 
судебного решения.

В соответствии со ст. 17 КАСУ 
юрисдикция административных су-
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дов распространяется на правоот-
ношения, возникающие в связи с 
осуществлением субъектом властных 
полномочий, властных управленче-
ских функций, а также в связи с пу-
бличным формированием субъекта 
властных полномочий путем выбо-
ров или референдума.

При этом законодателем прямо 
определен ряд видов публично-пра-
вовых споров, на которые распро-
страняется юрисдикция этого вида 
специализированных судов. К ним 
отнесены, в частности: 1) споры 
физических или юридических лиц с 
субъектом властных полномочий от-
носительно обжалования его реше-
ний (нормативно-правовых актов или 
правовых актов индивидуального 
действия), действий или бездеятель-
ности; 2) споры по поводу принятия 
граждан на государственную службу, 
ее прохождения, увольнения с госу-
дарственной службы; 3) споры меж-
ду субъектами властных полномочий 
по поводу реализации компетенции в 
сфере управления, в том числе деле-
гированных полномочий; 4) споры, 
возникающие по поводу заключения, 
исполнения, прекращения, отмены 
или признания недействительны-
ми административных договоров; 
5) споры по обращению субъекта 
властных полномочий в случаях, 
установленных Конституцией и за-
конами Украины; 6) споры относи-
тельно правоотношений, связанных 
с избирательным процессом или про-
цессом референдума.

Так, частью третьей этой же ста-
тьи КАСУ установлено, что юрис-
дикция административных судов рас-
пространяется не на все категории 
публично-правовых споров, в част-
ности их компетенция не распростра-
няется на публично-правовые дела: 
1) отнесенные к юрисдикции Кон-
ституционного Суда Украины; 2) раз-
решаемые в порядке уголовного су-
допроизводства; 3) о наложении ад-
министративных взысканий; 4) спо-
ры, проистекающие из отношений, 
которые в соответствии с законом, 
уставом (положением) объединения 
граждан, отнесены к его внутренней 
деятельности или исключительной 
компетенции.

Анализ соответствующих поло-
жений КАСУ позволяет сделать вы-

вод, что законодателем при разгра-
ничении компетенции администра-
тивных судов применен смешанный 
подход разделения таких полномо-
чий. Для более полного урегулиро-
вания проблемы разграничения под-
ведомственности административных 
дел применяется смешанный подход 
[14, с. 88].

Однако при всех преимуществах 
такого подхода его все же не стоит аб-
солютизировать, поскольку в КАСУ 
заложен недостаточно четкий пере-
чень дел публично-правового харак-
тера, относящихся к подведомствен-
ности административных судов, а 
названы лишь родовые признаки та-
ких дел. Такой подход имеет как свои 
положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным сторонам 
следует отнести повышенную уни-
фицированность соответствующих 
правовых норм, что позволяет потен-
циально отнести к сфере подведом-
ственности административных судов 
достаточно широкую категорию дел. 
Однако негативным проявлением та-
кого подхода к формулировке сферы 
подведомственности дел админи-
стративным судам является то, что 
слишком абстрактная формулировка 
категорий соответствующих дел при 
общей нормативной неопределенно-
сти содержания категории публич-
но-правового спора на уровне КАСУ 
требует в каждом случае от суда вы-
яснения того, может ли тот или иной 
конкретный публично-правовой спор 
признаваться подведомственным 
именно административному суду.

Так, если фундаментальной в 
данном случае выступает формула 
по распространенности юрисдик-
ции административных судов на все 
публично-правовые споры, кроме 
споров, для которых законом уста-
новлен другой порядок судебного 
решения (ст. 4 КАСУ), то становится 
очевидной обязанность законодателя 
предоставить определение подве-
домственности дел административ-
ным судам, позаботившись о четкой 
терминологической определенности 
понятия «публично-правовой спор», 
ввести легальное его толкование в 
ст. 3 КАСУ, в которой помещены ис-
пользуемые в Кодексе термины. От-
сутствие такого определения затруд-
няет правоприменение, установление 

подведомственности тех или иных 
судебных дел, имеющих элемент пу-
блично-правового спора.

На наш взгляд, преимуществом 
установления границ компетенции 
Конституционного Суда Украины в 
сопоставлении с определением таких 
пределов компетенции, присущей 
административным судам, является, 
прежде всего, то, что компетенция 
Конституционного Суда Украины 
есть абсолютно определенной. При-
чем такая определенность основы-
вается не только на исчерпывающем 
перечне круга вопросов, подведом-
ственных этому Суду, но и на том, 
что законодателем названы конкрет-
ные дела, а не только родовые при-
знаки соответствующих правоот-
ношений. Следовательно, с учетом 
решений самого Конституционного 
Суда Украины дела, отнесенные к 
его компетенции, можно без особых 
проблем отделить от дел, подведом-
ственных именно административным 
судам.

Поэтому мы не согласны с вы-
сказанной в литературе оценкой за-
конодательства, которое якобы не-
редко позволяет административной 
и конституционной юрисдикциям со-
впадать, что может привести к дубли-
рованию компетенции соответствую-
щих судов [15, с. 140].

Заслуживает внимания предло-
жение А.Г. Свиды, высказанное в 
его диссертационном исследовании, 
о предоставлении административ-
ным судам полномочий признавать 
неконституционными акты субъек-
тов властных полномочий по делам, 
которые не отнесены к компетенции 
Конституционного Суда Украины, и с 
этой целью внести соответствующие 
дополнения в ряд статей КАСУ [16].

Гораздо сложнее в теоретико-
правовом и в практическом плане 
выглядит проблема разграничения 
компетенции административных 
судов в Украине от компетенции 
хозяйственных и от общих судов 
(в частности, в осуществлении по-
следними судопроизводства в по-
рядке гражданской юрисдикции). Су-
дебная практика, к сожалению, опро-
вергает выводы ученых о том, что 
существуют лишь «отдельные труд-
ности при определении суда, кото-
рый вправе рассматривать отдельные 
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категории публично-правовых спо-
ров с участием субъектов властных 
полномочий» [17, с. 121-122]. Скорее 
наоборот: такие трудности носят си-
стемный характер, ведь существует 
довольно большая категория дел, по 
которым отсутствуют четкие пред-
писания об их юрисдикционной при-
надлежности. Речь идет о спорах по 
поводу государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество; спо-
рах о деятельности по распоряжению 
объектами государственной и ком-
мунальной собственности (напри-
мер, по поводу продажи, передачи в 
пользование, передачи в концессию); 
споры об обжаловании решений Го-
сударственного департамента интел-
лектуальной собственности Укра-
ины, о выдаче патента либо обжа-
лования самых патентов, выданных 
на основе этих решений [18, с. 3-4]; 
налоговые и земельные споры 
[19, с. 123-125].

Ст. 15 Гражданского процес-
суального кодекса Украины (ГПК 
Украины) устанавливает, что суды 
рассматривают в порядке граждан-
ского судопроизводства дела отно-
сительно: защиты нарушенных, не-
признанных или оспариваемых прав, 
свобод или интересов, возникающих 
из гражданских, жилищных, земель-
ных, семейных, трудовых отноше-
ний, других правоотношений, кроме 
случаев, когда рассмотрение таких 
дел проводится по правилам другого 
судопроизводства. При этом законом 
может быть предусмотрено рассмо-
трение также и других дел по прави-
лам гражданского судопроизводства. 
В порядке гражданской юрисдикции 
суды рассматривают дела об обжа-
ловании решений третейских судов, 
о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение ре-
шений третейских судов, об оспа-
ривании решений международного 
коммерческого арбитража, а также 
о признании и предоставлении раз-
решений на исполнение решений 
международного коммерческого ар-
битража [20, с. 492].

Как следует из анализа соответ-
ствующих положений ГПК Украины, 
в этом Кодексе применен отличаю-
щийся от КАСУ подход к определе-
нию сферы подсудности дел общим 
судам в порядке гражданской юрис-

дикции. Такой подход основывается 
на перечне видов соответствующих 
дел, как в случае с компетенцией 
Конституционного Суда Украины, на 
выделении полномочий суда граж-
данской юрисдикции в зависимости 
от отрасли права (видов правоотно-
шений), т. е. имеет предельно общий 
характер [21, с. 71].

Известно, что такой уязвимый 
с точки зрения практики правопри-
менения подход привел на практике 
к судебному спору об отнесении к 
юрисдикции общих судов, например, 
споров по поводу назначения, исчис-
ления, перерасчета, осуществления, 
предоставления, получения пенсион-
ных выплат, социальных выплат не-
трудоспособным гражданам, выплат 
по общеобязательному государствен-
ному социальному страхованию и 
других социальных выплат, социаль-
ных услуг.

Этот спор, как известно, стал 
предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Украины, который в 
своем Решении по делу по консти-
туционному представлению Верхов-
ного Суда Украины относительно 
соответствия Конституции Украины 
(конституционности) положений За-
кона Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Украины относительно под-
ведомственности дел, связанных 
с социальными выплатами» (дело 
№ 1-40/2010 от 9.09.2010), в част-
ности, отметил, что соблюдение 
конституционного принципа специ-
ализации при принятии законов по 
организации и деятельности судов 
Украины является конституционной 
обязанностью законодателя. Вне-
сенные Законом № 1691 изменения 
в КАСУ и ГПК Украины, которыми 
споры, связанные с социальными 
выплатами, были исключены из ком-
петенции судов специализированной 
(административной) юрисдикции и 
переданы в подсудность общим су-
дам (гражданская юрисдикция), не 
соответствуют части первой статьи 
125 Конституции Украины [22, с. 25].

Мотивами принятия такого ре-
шение стало доктринальное пони-
мание принципа, согласно которому 
разграничение юрисдикционных 
полномочий между общими и специ-
ализированными судами подчинено 

гарантиям права каждого человека на 
эффективную судебную защиту. Пу-
блично-правовые споры, в которых 
хотя бы одной из сторон является 
субъект властных полномочий, долж-
ны относиться к административной 
юрисдикции и должны рассматри-
ваться административными судами 
(пункты 1, 2, 7 статьи 3, часть первая 
статьи 17 КАСУ). Это касается также 
подсудности споров, связанных с со-
циальными выплатами, в которых по 
искам физических лиц ответчиками 
являются субъекты властных полно-
мочий [23, с. 25].

Но Конституционный Суд Укра-
ины исходил из того, что между ад-
министративным и гражданским су-
допроизводством существует ряд су-
щественных различий как в процес-
суальных правах и обязанностях лиц, 
участвующих в деле, так и суда в сбо-
ре и исследовании доказательств, что 
должно обеспечить процессуальные 
возможности защиты прав, свобод и 
законных интересов истца в споре с 
субъектом властных полномочий.

Также Конституционный Суд 
Украины отметил в этом контексте 
важность принципа официальности, 
который действует в административ-
ном судопроизводстве и обеспечи-
вает возможность суда занимать ак-
тивную позицию для выяснения всех 
обстоятельств по делу.

Ключевое значение для обеспече-
ния защиты прав, свобод и законных 
интересов физических и юридиче-
ских лиц от нарушений со стороны 
субъектов властных полномочий, 
с точки зрения Конституционного 
Суда Украины, имеет также положе-
ние КАСУ, в соответствии с которым 
обязанность доказывания правомер-
ности своего решения, действия или 
бездействия возлагается на субъект 
властных полномочий, если он как 
ответчик отрицает административ-
ный иск. При этом гарантией эф-
фективности защиты прав, свобод и 
законных интересов физических и 
юридических лиц в публично-право-
вых отношениях является то, что: 1) в 
административном судопроизводстве 
допускается выход за пределы иско-
вых требований, если это необходи-
мо для защиты прав человека, а так-
же объединение в одно производство 
нескольких заявленных исковых тре-
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бований, которые по другим законам 
надлежит рассматривать в порядке 
разного судопроизводства; 2) в ад-
министративном судопроизводстве, 
в отличие от гражданского, физиче-
ское лицо как истец по отношению 
к субъекту властных полномочий 
имеет преимущества по компенса-
ции судебных издержек, а по просьбе 
истца служащим аппарата админи-
стративного суда может быть оказа-
на помощь в оформлении искового 
заявления. Поэтому Конституцион-
ный Суд Украины констатировал, что 
указанными изменениями в КАСУ и 
ГПК Украины нарушен принцип спе-
циализации в судопроизводстве и су-
жены ранее установленные законом 
процессуальные права и гарантии 
лица, а механизм судебной защиты 
его прав стал менее эффективным и 
доступным [24, с. 25].

Признав соответствующие за-
конодательные подходы к разграни-
чению юрисдикции между общими 
и административными судами лож-
ными, Конституционный Суд Укра-
ины прямо указал, что «соблюдение 
конституционного принципа специ-
ализации при принятии законов по 
организации и деятельности судов 
Украины является конституцион-
ной обязанностью законодателя» 
[25, с. 25].

Соответствующие фундаменталь-
ные правовые позиции Конститу-
ционного Суда Украины, указанные 
в данном Решении, должны стать 
гарантией того, что законодатель в 
дальнейшем будет более взвешен-
но подходить к решению проблемы 
ограничения юрисдикции админи-
стративных судов, не допуская при 
этом сужения прав и свобод лич-
ности, а также руководствоваться в 
этой сфере принципами обоснован-
ности, целесообразности, необхо-
димости обеспечения прав человека 
[26, с. 176].

Анализ критериев разграничения 
судебных юрисдикций позволяет вы-
делить три основных из них: 1) субъ-
ектный состав сторон спора; 2) пред-
мет спорных отношений; 3) характер 
спорных правоотношений [27, с. 5].

С нашей точки зрения, попытки 
решения проблемы разграничения 
подведомственности дел админи-
стративным судам с использованием 

тех или иных критериев такой под-
ведомственности с последующей 
имплементацией их в КАСУ не га-
рантирует решения затронутой нами 
проблемы в принципе.

Следующим шагом, по нашему 
мнению, должен стать подход к опре-
делению закрытого перечня таких 
дел в КАСУ, установление совер-
шенно определенной компетенции 
административных судов. Выска-
занная идея представляется наибо-
лее продуктивной, вместе с тем она 
требует дальнейших фундаменталь-
ных исследований и конкретизации 
в соответствующих законопроектных 
наработках и научно-теоретическом 
сопровождении их воплощения.

Выводы. Так, процессуальное 
законодательство Украины, охваты-
вающее Уголовный процессуальный 
кодекс, Кодекс административного 
судопроизводства, Гражданский про-
цессуальный кодекс, Хозяйственный 
процессуальный кодекс, должно ос-
новываться на едином унифициро-
ванном подходе к способу определе-
ния подведомственности судов как 
органов государственной власти с 
совершенно определенной компетен-
цией. Иначе изолированное решение 
данной проблемы только путем ис-
пользования перечня относительно 
определения компетенции админи-
стративных судов в пределах одного 
КАСУ проблемы принципиально не 
решит.
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Summary
In this article the Law Institute of the Ukrainian people on natural resources, special attention is paid to the implementation of this right.
Key words: right of the Ukrainian people on natural resources, the realization of the rights of the Ukrainian people on natural 

resources.

Аннотация
В статье исследован институт права собственности украинского народа на природные ресурсы, особое внимание уделено 

вопросам реализации этого права.
Ключевые слова: право собственности украинского народа на природные ресурсы, реализация права собственности 

украинского народа на природные ресурсы.

Постановка проблемы. Пред-
варительно проведенный 

нами анализ правовых концепций пра-
ва собственности украинского народа 
на природные ресурсы показал, что в 
данном случае юридическая наука име-
ет дело с феноменом, который имеет 
свою историю.

Важно, что в конституционном 
контексте применение конструкции 
«украинский народ» вовсе не случайно 
касается природных ресурсов, ведь оно 
помещено в наиболее принципиальных 
«Общих положениях» Конституции 
Украины, сосредоточенных в 1-м ее 
разделе. Это означает, что оно имеет 
универсальное, наиболее существен-
ное и особенное значение в юридиче-
ском конструировании правосубъект-
ности украинского народа как специа-
льного автономного субъекта правоот-
ношений, имеет четкую «привязку» к 
другому принципиальному вопросу – 
определению украинского народа ис-
точником власти в Украине.

Изложение основного материала. 
Таким образом, на наш взгляд, в Кон-
ституции Украины воплощена модель 
«власть – собственность» [1, с. 57-61] 
украинского народа, где власть должна 
опираться на определенный экономиче-
ский фундамент, которым, собственно, 
и выступает собственность [2]. Однако 
ввиду того, что природные ресурсы яв-
ляются категорией не только экономи-
ческой, но и эколого-экономической, 
то основой народовластия и народно-
го суверенитета в Украине является и 
эколого-экономические принципы, а не 
только собственно экономические.

Доктринальные выводы опираются 
на понимание отправных для консти-
туирования украинской государствен-
ности актов, которыми, по нашему 
мнению, являются: Декларация о го-
сударственном суверени тете Украины 
от 16.07.1990 [3], Закон Украины «Об 
экономической самостоятельности 
Украинской ССР» от 3.08.1990 [4], За-
кон Украины «О собственности» от 
7.02.1991 [5] (утратил силу на осно-
вании Закона Украины «О внесении 
изменений и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Украины в связи с принятием 
Гражданского кодекса Украины» от 
27.04.2007) [6], Закон Украины «Об ох-
ране окружающей природной среды» 
от 25.06.1991 [7], Конституция Украи-
ны от 28.06.1996, а также Гражданский 
кодекс Украины от 16.01.2003 [8].

Согласно Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины в ее 
разделе «Экономическая самостоя-
тельность» было отмечено, что народ 
Украины имеет исключительное право 
на владение, пользование и распоряже-
ние национальным богатством Укра-
ины. Земля, ее недра, воздушное про-
странство, водные и другие природные 
ресурсы, находящиеся в пределах тер-
ритории Украинской ССР, природные 
ресурсы ее континентального шельфа и 
исключительной (морской) экономиче-
ской зоны, весь экономический и науч-
но-технический потенциал, созданный 
на территории Украины, являются соб-
ственностью ее народа, материальной 
основой суверенитета Республики и 
используются с целью обеспечения ма-

териальных и духовных потребностей 
ее граждан [9].

Статья 4 Закона Украины «Об эко-
номической самостоятельности Укра-
инской ССР» отмечает, что основу эко-
номической самостоятельности Укра-
инской ССР образует собственность 
ее народа на национальное богатство. 
Собственностью народа Украины явля-
ются земля, ее недра, воздушное про-
странство, водные и другие природные 
ресурсы, находящиеся в пределах тер-
ритории Украинской ССР, природные 
ресурсы ее континентального шельфа 
и исключительной (морской) эконо-
мической зоны, весь экономический, 
научный и технический потенциал, 
расположенный на территории респу-
блики [10].

Статьей 1 Закона Украины «О соб-
ственности» было определено, что на-
циональным богатством Украины явля-
ется собственность ее народа, в част-
ности: земля, ее недра, воздушное про-
странство, водные и другие природные 
ресурсы, находящиеся в пределах тер-
ритории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа и исклю-
чительной (морской) экономической 
зоны, основные средства производства 
в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве, транспорте, связи, 
жилищный фонд, здания и сооружения, 
финансовые ресурсы, научные дости-
жения, созданная благодаря усилиям 
народа Украины доля в общесоюзном 
богатстве, в частности в общесоюз-
ных алмазном и валютном фондах и 
золотом запасе, национальные куль-
турные и исторические ценности, в 
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том числе и те, которые находятся за ее 
пределами.

Одновременно в статье 9 этого же 
Закона определялся перечень объектов 
права исключительной собственности 
народа Украины, к которым были от-
несены: земля, ее недра, воздушное 
пространство, водные и другие при-
родные ресурсы ее континентального 
шельфа и исключительной (морской) 
экономической зоны. В статье 10 За-
кона устанавливались особенности: 
1) непосредственного осуществления 
народом Украины права исключитель-
ной собственности, в том числе путем 
референдума решать вопросы о право-
вом состоянии природных объектов, их 
использования и охраны; 2) посредни-
ческого осуществления народом Укра-
ины права исключительной собствен-
ности на природные ресурсы, в частно-
сти через Верховную Раду Украины, а 
также через местные советы [11].

Согласно статье 4 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» также было установлено, что 
природные ресурсы Украины являют-
ся собственностью народа Украины, 
который имеет право на владение, ис-
пользование и распоряжение природ-
ными богатствами республики. При 
этом в государственной собственности 
находятся все земли Украины, за ис-
ключением земель, переданных в кол-
лективную и частную собственность. 
Полновластие народа Украины в об-
ласти охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов ре-
ализуется на основании Конституции 
Украины как непосредственно путем 
проведения референдумов, так и через 
органы государственной власти в со-
ответствии с законодательством Укра-
ины. От имени народа Украины право 
распоряжения природными ресурсами 
осуществляет Верховная Рада Украины 
[12].

Статья 13 Конституции Украины 
содержит правовое предписание, по 
которому земля, ее недра, атмосфер-
ный воздух, водные и другие природ-
ные ресурсы, находящиеся в пределах 
территории Украины, природные ре-
сурсы ее континентального шельфа, 
исключительной (морской) экономи-
ческой зоны являются объектами пра-
ва собственности украинского народа. 
От имени украинского народа права 
собственника осуществляют орга-

ны государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах, 
определенных настоящей Конститу-
цией. При этом каждый гражданин 
имеет право пользоваться природными 
объектами права собственности народа 
в соответствии с законом. Вместе с тем, 
Конституция Украины в статье 14 при-
знает землю основным национальным 
богатством, находящимся под особой 
охраной государства [13].

Текстуально конституционные 
предписания, помещенные в статье 13 
Конституции Украины, воспроизве-
дены, как отмечалось, и в статье 324 
Гражданского кодекса Украины (ГКУ) 
от 16.01.2003 [14].

Согласно части 2 статьи 5 Хозяй-
ственного кодекса Украины (ХКУ) к 
числу конституционных основ право-
вого хозяйственного порядка в Украине 
отнесены, в частности: право собствен-
ности украинского народа на землю, ее 
недра, атмосферный воздух, водные и 
другие природные ресурсы, находящи-
еся в пределах территории Украины, 
природные ресурсы ее континенталь-
ного шельфа, исключительной (мор-
ской) экономической зоны, оно осу-
ществляется от имени украинского на-
рода органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в 
пределах, определенных Конституцией 
Украины, право каждого гражданина 
пользоваться природными объектами 
права собственности народа в соответ-
ствии с законом, обеспечение государ-
ством защиты прав всех (в том числе и 
народа) субъектов права собственности 
и хозяйствования, социальная направ-
ленность экономики, недопущение 
использования собственности во вред 
человеку и обществу [15].

Таким образом, упомянутыми за-
конодательными актами устанавлива-
ется, что:

– природные ресурсы находятся в 
собственности украинского народа (в 
начале 1990-х годов, в частности до 
принятия Конституции Украины – на-
роду Украины);

– указанные ресурсы являются ма-
териальной основой суверенитета и 
основой экономической самостоятель-
ности Украины;

– право собственности украинско-
го народа на природные ресурсы осу-
ществляется от имени украинского на-
рода органами государственной власти 

и органами местного самоуправления в 
пределах, определенных Конституцией 
Украины;

– земля выделяется среди других 
видов природных ресурсов и призна-
ется основным национальным богат-
ством, находящимся под особой охра-
ной государства; право собственности 
украинского народа на природные ре-
сурсы отнесено к числу конституцион-
ных основ правового хозяйственного 
порядка в Украине.

Указанные положения представля-
ют собой определенный нормативный 
«сгусток», аккумулируют наиболее 
существенные, значимые, принципи-
альные представления о специфике 
правового значения и роли права соб-
ственности украинского народа на при-
родные ресурсы.

Их анализ подтверждает вывод, 
сделанный Н.А. Богдановой, о том, что 
все значимые субъекты конституци-
онного права (в частности народ как 
субъект такого права) проявляются че-
рез институт собственности [16, с. 59]. 
В частности, Украинский народ ока-
зывается связанным с отношениями 
собственности в правовом смысле с 
помощью специального института соб-
ственности на природные ресурсы.

Указанные выше законодательные 
положения, рассмотренные нами, как 
следует из их системного анализа, раз-
личны как по характеру, так и по вре-
мени принятия нормативно-правовых 
актов, их содержащих. Однако во всех 
них прослеживается в целом единый 
и непротиворечивый подход законода-
теля к урегулированию соответствую-
щего круга общественных отношений. 
Соответствующий комплексный под-
ход законодателя к урегулированию 
этих отношений опровергает односто-
ронние и преимущественно поверх-
ностные оценки отдельных ученых 
касательно аморфности, противоречи-
вости, излишеств т. д. конституирова-
ния права собственности Украинского 
народа на природные ресурсы.

Считаем, что таким образом зако-
нодатель отразил на существующем 
(или тогдашнем) уровне юридической 
техники основные современные за-
кономерности институционализации 
права собственности украинского на-
рода в структуре процесса независи-
мости государства. И в этом аспекте 
нельзя не согласиться с выводами тех 
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ученых, которые настаивают на том, 
что право собственности Украинского 
народа означает (заметим: в том числе) 
суверенитет народа Украины на опре-
деленную территорию, на окружаю-
щую среду вообще [17, с. 87].

Такой институциализации предо-
ставлен не просто нормативный, а кон-
ституционно-правовой характер, о чем 
свидетельствует, как отмечалось, само 
размещение соответствующих право-
вых предписаний в тексте Основного 
Закона Украины.

Очевидно, что собственность укра-
инского народа на природные ресурсы 
представляет собой разновидность пу-
бличной собственности, то есть воле-
вых отношений господства над опре-
деленными объектами в целях удов-
летворения публичных экологических 
интересов украинского общества (на-
рода), осуществляемых народом непо-
средственно или от его имени органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления в пределах, 
определенных Конституцией Украины. 
Собственность украинского народа на 
природные ресурсы соотносится с пу-
бличной собственностью как таковой 
как особое и общее.

Если же сопоставить право соб-
ственности государства и украинского 
народа на природные ресурсы, то мож-
но прийти к закономерному выводу о 
несовпадении этих правовых конструк-
ций по их правовому содержанию и 
базовым характеристикам. Во-первых, 
следует отметить разницу в субъект-
ном составе соответствующих право-
отношений – с одной стороны, укра-
инский народ как самостоятельный 
субъект правоотношений, с другой – 
государство и его органы.

В отношениях относительно права 
собственности украинского народа на 
природные ресурсы на первый план 
выходит не государство в лице его ор-
ганов, а народ в целом. Уникальность 
соответствующих ресурсов обусловли-
вает уникальность народа как особого 
субъекта права собственности, а не 
государства как такового. Во-вторых, 
в ходе осуществления права собствен-
ности украинского народа должны от-
ражаться и обеспечиваться интересы 
титульного владельца – украинского 
народа, тем более, что советская и со-
временная украинская политико-эко-
номическая практика ярко показали, 

что интересы использования народ-
ной собственности «не помещаются в 
пределы государственной собственно-
сти, деятельности аппарата-владельца» 
[18, с. 60].

Сделанное выше разграничение, 
кстати, имеет и вполне легальный ха-
рактер: так, согласно части 2 статьи 3 
Закона Украины «Об управлении объ-
ектами государственной собственно-
сти» от 21.09.2006 действие данного 
Закона не распространяется на управ-
ление объектами собственности укра-
инского народа, определенными ча-
стью 1 статьи 13 Конституции Украины 
[19]. Следовательно, любые попытки 
отождествления права собственности 
украинского народа на природные ре-
сурсы и права государственной соб-
ственности не имеют под собой закон-
ных оснований.

Так, право собственности украин-
ского народа на природные ресурсы 
является публично-правовым поняти-
ем, которое соединяет регулятивный 
потенциал различных отраслей укра-
инского законодательства (как частно-
правовых, так и публично-правовых), 
характеризуется высокой общесоци-
альной и специально-юридической 
значимостью и направленностью на 
удовлетворение общенародных, пу-
бличных, экономических, социальных, 
экологических, культурных и других 
интересов; участием в процессе осу-
ществления права такой собственности 
наряду с украинским народом, который 
не является субъектом гражданско-пра-
вовых (прежде имущественных) отно-
шений, государства и его органов.

В узком смысле право собствен-
ности Украинского народа на природ-
ные ресурсы обозначает совокупность 
тех прав (правомочий собственника), 
которые украинский народ как опре-
деленная социальная общность кон-
ституировал в Украинское государ-
ство, оставляет за собой, не делегируя 
все полномочия собственника на эти 
объекты публичным образованиям, 
оставляет право на непосредственное 
осуществление права собственности 
на них, устанавливая (намереваясь 
установить) непосредственные формы 
контроля за их надлежащим использо-
ванием.

В контексте экологических (пре-
жде природоресурсных) отношений 
отношения собственности украинского 

народа на природные ресурсы являют-
ся отношениями осуществления непо-
средственного режима собственности 
по наиболее значимым общественным 
объектам – природным ресурсам – со 
стороны украинского народа как ти-
тульного владельца этих ресурсов.

В юридическом смысле под правом 
собственности украинского народа сле-
дует также понимать особый правовой 
режим регулирования отношений соб-
ственности на такую специфическую 
категорию объектов, которыми являют-
ся природные ресурсы. При этом укра-
инский народ как титульный владелец 
не может делегировать титул собствен-
ника на эти ресурсы любым публично-
правовым образованиям, создавая осо-
бый правовой режим их использования 
и управления ими.

В юридической литературе отме-
чается, что для украинского народа 
владения природными ресурсами оз-
начает возможность в пределах суще-
ствующих границ иметь для жизни и 
прогрессивного развития свою терри-
торию и расположенные на поверх-
ности и в недрах природные ресурсы, 
воздушное пространство, исключи-
тельную морскую экономическую зону 
и континентальный шельф. Ни физиче-
ское или юридическое лицо в Украине 
не может единолично или в составе 
социальных, политических, государ-
ственных и других общественных об-
разований обладать соответствующи-
ми природными ресурсами на титуле 
права собственности [20].

Конституционный статус и своео-
бразие конституционного закрепления 
права собственности украинского на-
рода на природные ресурсы указы-
вают на то, что такое право является 
неизменным, постоянным и предусма-
тривает возможность и необходимость 
использования соответствующих 
природных ресурсов на различных 
правовых титулах, предусмотренных 
в законе. При этом украинский народ 
обладает такими ресурсами только на 
титуле права собственности, и в таком 
аспекте право собственности украин-
ского народа является исключитель-
ным. Из этого следует, что правомоч-
ность украинского народа владеть 
природными ресурсами не может 
быть ограничена внутригосударствен-
ными законами или международными 
актами.
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Исключительное право украинско-
го народа на владение природными ре-
сурсами на титуле собственника долж-
но сочетаться с доступностью каждого 
гражданина в реализации права на та-
кие ресурсы.

Выводы. Важным элементом в 
понятии права собственности Украин-
ского народа на природные ресурсы 
(в структуре «триады собственности») 
является правомочие пользования эти-
ми ресурсами, в том числе через инсти-
туты общего и специального пользова-
ния, известные как земельное, водное, 
лесное, недровое законодательство 
[21, с. 111-117].

Вместе с тем, к характеристике 
права украинского народа на распоря-
жение природными ресурсами как объ-
ектами права собственности не может 
применяться гражданское понимание 
правомочия распоряжения вещами 
(имуществом). В частности, «ограни-
чение земли границами государства, а 
также недвижимость земли являются 
характерными чертами юридической 
природы права украинского народа 
на распоряжение землей. Изменение 
территории Украины может осущест-
вляться исключительно путем прове-
дения Всеукраинского референдума. 
Однако этим конституционным полно-
мочием не исчерпывается содержание 
правомочия украинского народа рас-
поряжаться землей в пределах террито-
рии государства. Украинский народ как 
субъект права собственности может 
непосредственно или опосредованно 
через Верховную Раду Украины опре-
делять правовой режим территории 
Украины как во внутренних, так и во 
внешних отношениях» [22].
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ» И «ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ» 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
Карина ПОПОВА,

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин, хозяйственного и трудового права
Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды

Summary
The comparative analysis of concepts such as «professorial-teaching staff» and «scientifi c-pedagogical workers» is carried out 

in the article. With the object of delimiting and comparing of the given terms, the author investigates current legislation of Ukraine 
and scientifi c literature. In order to avoid the improper usage of the given terms it is suggested the ways of more precise defi nition of 
proper conceptual apparatus critics. The appropriateness of legal fi xation concepts of «professorial-teaching staff» in the legislation 
of Ukraine is substantiated.

Key words: scientifi c-pedagogical workers, professorial-teaching staff, posts of scientifi c-pedagogical workers.

Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ таких понятий, как «профессорско-преподавательский состав» и «научно-пе-

дагогические работники». С целью сопоставления и разграничения данных терминов исследуются действующие украинские 
нормативно-правовые акты и научная литература. Предлагаются пути уточнения соответствующего понятийного аппарата во 
избежание некорректного использование данных терминов. Обосновывается целесообразность юридического закрепления 
понятия «профессорско-преподавательский состав» в законодательстве Украины.

Ключевые слова: научно-педагогические работники, профессорско-преподавательский состав, должности научно-педа-
гогических работников.

Постановка проблемы. В усло-
виях реформирования высше-

го образования Украины актуальными 
становятся вопросы правового регули-
рования труда работников, занимаю-
щихся научно-педагогической деятель-
ностью в высших учебных заведениях 
III-IV уровней аккредитации. В укра-
инском законодательстве в отношении 
данных лиц используются термины 
«научно-педагогические работники» и 
«профессорско-преподавательский со-
став». При этом термин «научно-педа-
гогические работники» имеет легаль-
ное определение в Законах Украины 
«О высшем образовании» и «О научной 
и научно-технической деятельности», 
а термин «профессорско-преподава-
тельский состав» законодательного 
определения не имеет, но широко ис-
пользуется в постановлениях Кабинета 
Министров Украины, приказах Мини-
стерства образования и науки, локаль-
ных актах вузов. Законодатель не про-
водит четкого разграничения данных 
терминов, что, в свою очередь, приво-
дит к неоднозначному их пониманию.

Актуальность темы исследова-
ния. В последнее время в украинском 
законодательстве наблюдается посте-
пенный отказ от термина «профессор-
ско-преподавательский состав». В не-
которые подзаконные нормативно-пра-
вовые акты были внесены поправки, 

связанные с полной заменой термина 
«профессорско-преподавательский со-
став» на термин «научно-педагогиче-
ские работники». Таких же изменений 
претерпели и проекты Закона Украины 
«О высшем образовании», которые за 
последние два года представлялись на 
рассмотрение в Верховную Раду Укра-
ины. Подобная ситуация, по нашему 
убеждению, возникла вследствие не-
определенности в нормативно-право-
вом и научном толковании данных тер-
минов. Исходя из того, что унификация 
юридической терминологии в иерархии 
нормативно-правовых актов является 
одной из важнейших составляющих 
системного развития законодательства, 
исследование обозначенной проблемы 
будет иметь не только теоретическое, 
но и прикладное значение.

Состояние исследования. Про-
блемам правового регулирования труда 
субъектов, занимающихся научно-пе-
дагогической деятельностью, посвяще-
ны работы таких известных советских 
ученых: А.А. Абрамовой, Е.И. Во-
йленко, В.Л. Гейхман, Н.П. Гуменюк, 
И.К. Дмитриевой, О.М. Крапивина, 
В.П. Пастухова. В современной укра-
инской науке эти вопросы исследуют 
Ю.В. Баранюк, О.В. Гоц, С.В. Дриж-
чана, Т.В. Красюк, А.А. Савченко, 
А.В. Скоробагатько, М.Л. Смолярова, 
Н.М Хуторян и др. Отдавая должное 

научным трудам в данной сфере, хо-
телось бы отметить, что вопрос соот-
ношения терминов «научно-педагоги-
ческие работники» и «профессорско-
преподавательский состав» в работах 
названных авторов не рассматривался. 
Определенные суждения о данной про-
блеме были высказаны такими автора-
ми, как Н.М. Демченко и Т.Г. Грица. 
Сегодня в украинской правовой науке 
назрела необходимость проведения ис-
следования понятий «научно-педагоги-
ческие работники» и «профессорско-
преподавательский состав» с целью их 
четкого уяснения.

Цель и задача исследования – 
разграничить такие понятия, как «на-
учно-педагогические работники» и 
«профессорско-преподавательский со-
став» путем их сравнительного анали-
за. Согласно цели исследования перед 
автором ставятся следующие задачи: 
изучить современное украинское зако-
нодательство и научную литературу по 
данному вопросу; проследить этимо-
логию обозначенных терминов; опре-
делить характер связи между ними; 
доказать безосновательность отказа 
от термина «профессорско-препода-
вательский состав» в пользу термина 
«научно-педагогические работники» 
в системе украинских нормативно-
правовых актов; сформулировать пред-
ложения по уточнению применения 
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исследуемых понятий в украинском за-
конодательстве.

Изложение основного материа-
ла. Термин «научно-педагогический 
работник» имеет свое легальное закре-
пление в Законах Украины «О научной 
и научно-технической деятельности» и 
«О высшем образовании». Сформули-
рованы они почти идентично, тем не 
менее, нам кажется наиболее целесоо-
бразным процитировать определение в 
варианте Закона Украины «О научной 
и научно-технической деятельности». 
Так, норма-дефиниция абзаца 10 ст. 1 
этого закона фиксирует следующее: 
научно-педагогический работник – 
ученый, который по основному месту 
работы занимается профессионально 
педагогической и научной или науч-
но-технической деятельностью в выс-
ших учебных заведениях и заведениях 
последипломного образования III-IV 
уровней аккредитации [1]. К основным 
должностям научно-педагогических 
работников, согласно ст. 48 Закона 
Украины «О высшем образовании», 
относятся: ассистент; преподаватель; 
старший преподаватель; директор би-
блиотеки; научный работник библио-
теки; доцент; профессор; заведующий 
кафедрой; декан; проректор; ректор [2]. 
Отметим, мы не согласны с тем, что за-
конодатель причисляет к научно-педа-
гогическим работникам такие должно-
сти, как директор библиотеки и науч-
ный работник библиотеки, так как они 
не занимаются научно-педагогической 
деятельностью, а в соответствии с зада-
чами библиотеки вуза их деятельность 
направлена на обеспечение полного, 
качественного и оперативного библи-
отечно-библиографического и инфор-
мационного обслуживания студентов, 
аспирантов, профессорско-преподава-
тельского состава, научных работни-
ков, сотрудников высшего учебного за-
ведения и других категорий читателей 
согласно их информационных запро-
сами (ст. ст. 1 и 19 Закона Украины «О 
библиотеках и библиотечном деле» от 
27.01.95 г. № 32/ 95-ВР и Р. 2 Типич-
ного положения о библиотеке высше-
го учебного заведения Министерства 
образования Украины, утвержденного 
Приказом Министерства образования 
и науки № 155 от 30.04.1998 г.) [3; 4].

Следует обратить внимание на то, 
что в отношении лиц, занимающихся 
научно-педагогической деятельностью 

в ВУЗах III-IV уровней аккредитации, 
применяется также термин «профес-
сорско-преподавательский состав». 
На законодательном уровне это поня-
тие не закреплено, тем не менее, оно 
широко употребляется в подзаконных 
нормативно-правовых актах, локаль-
ных актах вузов. Так, в Постановлении 
КМУ «Об утверждении Положения о 
государственном высшем учебном за-
ведении» от 05.09.96 г. № 1074 в п. 36 
отмечается, что: «Прием на работу лиц 
из числа профессорско-преподаватель-
ского состава производится в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством..» [5]. Упоминается этот термин 
и в Постановлении КМУ «О работе по 
совместительству работников государ-
ственных предприятий, учреждений и 
организаций» от 03.04.93 г., в котором 
КМУ поручает Министерству труда 
вместе с Министерством юстиции и 
Министерством финансов разработать 
и утвердить положение об условиях ра-
боты по совместительству такой кате-
гории работников, как «профессорско-
преподавательский состав» [6]. Тем 
не менее, уже в самом Приказе Мини-
стерства труда, Министерства юсти-
ции и Министерства финансов «Об 
утверждении Положения об условиях 
работы по совместительству работни-
ков государственных предприятий, уч-
реждений и организаций» от 28.06.93 
г. № 43 термин «профессорско-препо-
давательский состав» не фигурирует, 
а отдельно говорится о «преподава-
телях высших учебных заведений» и 
«научно-педагогических работниках» 
(п. п. 7 и 8 «Перечня работ, которые не 
являются совместительством» настоя-
щего Приказа) [7].

Непоследовательность нормотвор-
цев проявляется и в таком документе, 
как Положение об организации науч-
ной, научно-технической деятельности 
в высших учебных заведениях III и IV 
уровней аккредитации, утвержденном 
Приказом Министерства образования и 
науки Украины от 01.06.2006 г. № 422, 
в п. 6 которого отмечается следующее: 
«Субъектами научной, научно-техни-
ческой деятельности в вузе являются 
штатные научные и научно-педаго-
гические работники, ... руководящий 
состав учебного заведения...» [8]. Хо-
телось бы напомнить, что согласно 
смыслу цитированной нами ст. 48 Зако-
на Украины «О высшем образовании» 

к должностям научно-педагогических 
работников относятся и руководящие 
работники вузов. Думается, что в этом 
документе научно-педагогические ра-
ботники явно отождествляются с про-
фессорско-преподавательским соста-
вом, иначе не упоминались бы допол-
нительно и руководящие работники в 
качестве отдельных субъектов научной 
деятельности.

Еще один момент, который вызы-
вает интерес – полная замена терми-
на «профессорско-преподавательский 
состав» на термин «научно-педаго-
гические работники» в Приказе Ми-
нистерства обороны и Министерства 
образования и науки «Об утвержде-
нии Инструкции об организации под-
готовки научно-педагогических и на-
учных кадров в Вооруженных Силах 
Украины» № 194/265 от 30.06.2000 г. 
[9]. Стоит заметить, что инициаторы 
последних проектов Закона Украины 
«О высшем образовании» также стали 
отказываться от применения термина 
«профессорско-преподавательский со-
став» в пользу термина «научно-педа-
гогические работники».

Проанализировав вышеупомяну-
тые нормативно-правовые акты, мы 
можем отметить, что позиция украин-
ских нормотворцев является непосле-
довательной: в одном случае проис-
ходит отождествление понятий «про-
фессорско-преподавательский состав» 
с понятием «научно-педагогические 
работники» (объединяя при этом в себе 
все должности, указанные в ст. 48 Зако-
на Украины «О высшем образовании»), 
в другом – понятие «профессорско-
преподавательский состав» выступает 
частью понятия «научно-педагогиче-
ский состав» и ассоциируется лишь 
с преподавателями вуза, не включая 
руководящий состав этих заведений, в 
третьем – «научно-педагогические ра-
ботники» вообще отделены от руково-
дящего состава вуза, при этом явно по 
смыслу они ассоциируются с «профес-
сорско-преподавательским составом», 
а в четвертом варианте нормотворцы 
прибегают к замене в нормативно-пра-
вовых актах одного термина на другой.

В научной литературе советской 
эпохи большинство ученых-трудови-
ков такие понятия, как «профессорско-
преподавательский состав» и «научно-
педагогические работники», исполь-
зовали параллельно, не разграничивая 
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их. Так, например, В.Л. Гейхман и 
Т.П. Митиль в одном разделе изуча-
ют вопросы подготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических 
кадров, а в другом – правовое регули-
рование работы уже профессорско-
преподавательского состава, не пояс-
няя при этом свою позицию [10]. Так 
же можно сказать и о Е.И. Войленко, 
А.А. Абрамовой, Н.П. Гуменюк, 
В.П. Пастухове, И.К. Дмитриевой, ко-
торые также использовали в своих ра-
ботах эти два понятия как синонимы 
[11; 12; 13; 14; 15].

В постсоветской украинской на-
учной литературе вопросам трудовой 
деятельности «профессорско-препода-
вательского состава» посвящены кан-
дидатские диссертации таких авторов: 
А.А. Савченко и Е.Ю. Осмоловской 
[16, 17]. Но теоретических исследова-
ний самого понятия названные авторы 
не проводили. Сегодня большинство 
украинских ученых в области трудово-
го права (Ю.В. Баранюк, С.В. Дрижча-
на, Т.В. Красюк, А.В. Скоробагатько, 
Н.М Хуторян и др.) отдают предпочте-
ние термину «научно-педагогические 
работники». Исследователь Т.Г. Грица 
даже высказал мнение о том, что тер-
мин «профессорско-преподаватель-
ские кадры» согласно Закону Украины 
«О высшем образовании» следовало 
бы заменить на более точный – «на-
учно-педагогические и педагогические 
работники» [18]. В противовес такому 
предложению выступила Н.М. Дем-
ченко, которая, проанализировав соот-
ношение указанных терминов, пришла 
к выводу, что отказываться от термина 
«профессорско-преподавательский со-
став» не стоит, напротив, его следует 
законодательно закрепить. Автор ука-
зывает на то, что термин научно-педа-
гогические работники охватывает всех 
работников вуза ІІІ и ІV уровней аккре-
дитации, а термин «профессорско-пре-
подавательский состав» применяется к 
работникам конкретной кафедры кон-
кретного вуза, независимо от уровня 
аккредитации. Далее она определяет 
«профессорско-преподавательский 
состав» как состав преподавателей, 
которые занимаются научной деятель-
ностью и преподают в вузах всех уров-
ней аккредитации [19]. Поддерживая 
позицию Н.М. Демченко относительно 
самостоятельности термина «профес-
сорско-преподавательский состав» и 

необходимости его законодательного 
закрепления, позволим себе все же не 
согласиться с определениями понятий, 
которые она предлагает. Во-первых, 
термин «научно-педагогические работ-
ники» охватывает не всех работников 
вузов ІІІ и ІV уровней аккредитации, а 
только тех, которые занимаются педа-
гогической и научной деятельностью 
(иначе к этому списку можно было бы 
причислить и работников библиотеки, 
бухгалтерии, обслуживающий персо-
нал и т. д.). Во-вторых, термин «про-
фессорско-преподавательский состав» 
применим не ко всем вузам, а только к 
вузам ІІІ и ІV уровней аккредитации. 
В вузах І и ІІ уровней аккредитации 
(училища, техникумы, колледжи) не 
предусмотрено создание кафедр и су-
ществование должности «профессор», 
а функционируют цикловые комиссии, 
используется термин «преподаватель-
ский состав».

Для большей наглядности обра-
тимся к этимологии исследуемых по-
нятий. Понятие «профессорско-препо-
давательский состав» состоит из двух 
терминов: «преподаватель» и «профес-
сор». В научно-педагогической литера-
туре отмечается, что «преподаватель» 
– это: 1) специалист с необходимой 
профессиональной и психолого-педа-
гогической подготовкой, который осу-
ществляет учебно-воспитательную и 
организационно-методическую работу 
в учебных заведениях, как правило, в 
вузах всех уровней аккредитации [20, 
с. 84]; 2) штатная должность в вузах 
всех уровней аккредитации [21, с. 213]. 
Термин «профессор» (на латыни 
professor – преподаватель, учитель) из-
вестен еще со времен Римской импе-
рии (сер. І ст. до н.э. – кон. V ст. н.э.). 
Профессорами называли учителей 
грамматических и риторических школ, 
учителей-наставников, а с 12 ст. – пре-
подавателей университетов. С органи-
зацией в университетах кафедр про-
фессор становится не только символом 
высокой научной квалификации, а и 
символом звания преподавателя высо-
кого уровня компетентности, который 
является экспертом в определенной 
области наук или искусств [21, с. 226]. 
Со временем произошло объединение 
слов «преподаватель» и «профессор» 
в термин «профессорско-преподава-
тельский состав», который применяли 
по отношению к преподавательскому 

составу в университетах еще дорево-
люционной Украины, входившей в со-
став Российской империи. Сегодня в 
ряде стран (Австрия, Бельгия, Герма-
ния и др.) профессорами называют не 
только преподавателей университетов, 
но и учителей средних школ, в США 
и Канаде – преподавателей колледжей. 
Отметим, что в Украине термин «про-
фессор» обозначает: 1) ученое звание, 
которое предоставляется наиболее 
квалифицированным преподавателям 
вузов ІІІ и ІV уровней аккредитации 
и научным сотрудникам; 2) штатную 
должность в вузах ІІІ и ІV уровней ак-
кредитации.

Понятие «научно-педагогический 
работник» в литературе появилось 
сравнительно недавно. Фразеологиче-
ское объединение терминов «научный» 
и «педагогический» в украинской ли-
тературе приходится на начало 20-х 
годов ХХ ст. Профессора Института 
народного образования, занимаясь 
преподаванием профессиональных 
дисциплин, принадлежали к катего-
рии научных работников, будучи даже 
«клиентами» Всеукраинского Комите-
та содействия ученым, а сотрудники 
Украинской академии наук, от акаде-
миков до членов исследовательских 
кафедр, работавшие в высших учебных 
заведениях, были педагогами. Выдаю-
щимся событием того периода стало 
основание в мае 1925 г. Научно-педа-
гогического общества при Украинской 
академии наук и признание «педагоги-
ки как науки». В литературе того пе-
риода появляются такие термины, как 
«научно-педагогическое общество», 
«научно-общественное объединение», 
«научно-исследовательская работа», 
«научно-педагогическая деятель-
ность». Функционально они отобра-
жали научно-теоретическую и иссле-
довательскую работу образовательных 
учреждений педагогического направ-
ления, а также подобных филиалов 
при академических учреждениях Укра-
инской академии наук. [22, с. 8; 23]. 
Со временем терминологическая ком-
бинация «научно-педагогическая ра-
бота» закрепилась за конкретной соци-
ально-профессиональной категорией 
интеллигенции – работниками Инсти-
тута народного образования, Институ-
та социального воспитания, а в даль-
нейшем – пединститутов и универси-
тетов, тем самым отображая научную, 
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культурно-образовательную и педаго-
гическую деятельность профессорско-
преподавательского состава кафедр 
высших учебных заведений [22, с. 87].

Начиная с 30-х годов ХХ ст. поня-
тие «научно-педагогические работни-
ки» появляется в советском законода-
тельстве и употребляется с понятием 
«профессорско-преподавательский со-
став» как понятие-синоним. К ним от-
носили должности профессора-заведу-
ющего кафедрой, профессора, доцента, 
ассистента, старшего преподавателя, 
преподавателя (Типичный устав выс-
шего учебного заведения от 05.09.38 г. 
№ 972) [24]. Ректор (директор), про-
ректор (заместитель) по учебной и на-
учной работе и декан входили в состав 
«административно-управленческого» 
(«административно-учебного») персо-
нала (Постановление НКТ Труда СССР 
от 05.05.32 г. № 77 «Об отпусках ра-
ботникам научно-исследовательских, 
учебных и политико-просветительных 
учреждений») [24], (Приказ Мини-
стерства высшего образования СССР 
от 08.10.48 г. № 1461 «О типовых шта-
тах административно-управленческого 
персонала высших учебных заведений 
Министерства высшего образования 
СССР») [25]. С принятием Закона 
Украины «О высшем образовании» 
термин «научно-педагогические ра-
ботники» объединил в себе должности 
профессорско-преподавательского со-
става и руководящего состава вузов ІІІ 
и ІV уровней аккредитации. В украин-
ском законодательстве и юридической 
литературе постепенно стали отказы-
ваться от привычного термина «про-
фессорско-преподавательский состав».

Выводы. Проанализировав норма-
тивно-правовые документы и научную 
литературу по данному вопросу, мы 
пришли к такому заключению: поня-
тия «профессорско-преподавательский 
состав» и «научно-педагогические ра-
ботники» могут охватывать по смыслу 
одних и тех же работников, но при этом 
данные понятия соотносятся как общее 
и частное. Общим выступает понятие 
«научно-педагогические работники», 
которое включает в себя две категории 
работников: 1) профессорско-препо-
давательский состав (ассистент, пре-
подаватель, старший преподаватель, 
доцент, профессор) и 2) руководящий 
состав (заведующий кафедрой, декан, 
проректор, ректор). Различие между 

указанными категориями выражается в 
особенностях их трудоправового поло-
жения, которые проявляются в проце-
дуре назначения на должность, профес-
сиональных требованиях, содержании 
и объеме должностных обязанностей и 
др. «Профессорско-преподавательский 
состав» является составной частью по-
нятия «научно-педагогические работ-
ники».

Считаем целесообразным: 1) пред-
усмотреть в ст. 48 Закона Украины 
«О высшем образовании» разделение 
научно-педагогических работников 
на профессорско-преподавательский 
состав и руководящий состав; 2) в 
профессорско-преподавательский со-
став включить такие должности, как 
ассистент, преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профессор; а 
в руководящий состав научно-педаго-
гических работников включить долж-
ности заведующего кафедрой, декана, 
проректора, ректора. Использование в 
дальнейшем терминов «научно-педаго-
гические работники» и «профессорско-
преподавательский состав» без четко-
го их разграничения будет приводить 
к некорректному их употреблению в 
украинском законодательстве и науч-
ной литературе.
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СТАТУС ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
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Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article reviews a legal status of persons who participated in the war in 

Afghanistan from the point of view of international humanitarian law. It demonstrates 
that their legal status should be determined depending on the type of armed confl ict. 
Being an internal armed confl ict before 2001, it turned into an international armed 
confl ict that ended on December 20, 2001, once the Taliban movement has lost control 
over notable portions of Afghani territory. Before this date, most of the participants were 
combatants, while thereafter they should be considered either as members of national 
armed forces, or civilians, or as criminal offenders. Certain members of the Taliban 
armed forces (such as mercenaries) are sometimes qualifi ed as unprivileged combatants; 
however, unless international humanitarian law exactly determines the category, they 
are legally offenders.

Key words: International humanitarian law, combatants, non-combatants, 
unprivileged combatants, illegal combatants, war in Afghanistan.

Аннотация
В статье рассматривается статус лиц, участвовавших в войне в Афганистане, с 

точки зрения международного гуманитарного права. Демонстрируется, что право-
вой статус таких лиц определяется исходя из характера вооружённого конфликта. 
Будучи внутренним вооружённым конфликтом до 2001 года, война в Афганистане 
стала затем конфликтом международным, окончившимся 20 декабря 2001 года с 
потерей движением Талибан контроля над значительной частью территории Аф-
ганистана. До этой даты большинство участников имело статус комбатантов, в то 
время как после неё они имели статус либо участников национальных вооружён-
ных сил, либо гражданского населения, либо уголовных преступников. Некоторые 
участники вооружённых сил движения Талибан (в частности наёмники) иногда 
рассматриваются как незаконные (непривилегированные) комбатанты, но до тех 
пор, пока международное гуманитарное право не даст точного определения такого 
статуса. С точки зрения права их следует рассматривать как уголовных преступ-
ников.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, комбатанты, некомба-
танты, непривилегированные комбатанты, война в Афганистане.

Постановка проблемы. Приме-
нение международного гумани-

тарного права в вооружённом конфлик-
те предполагает разделение всех лиц, 
участвующих в конфликте либо нахо-
дящихся в зоне конфликта, на опреде-
лённые категории, причём лица, отно-
сящиеся к каждой из таких категорий, 
пользуются конкретным набором прав 
и несут конкретный набор обязанно-
стей. В современном мире такой под-
ход выглядит устаревшим, поскольку в 
большинстве нынешних вооружённых 
конфликтов принимают участие лица, 
которых сложно ассоциировать с го-
сударством, несущим ответственность 
за их действия. Продолжающаяся с 
2001 года война в Афганистане между 
военным контингентом стран НАТО, 

поддерживающим правительство 
Афганистана, и силами движения Та-
либан представляется своеобразным 
полигоном, позволяющим рассмотреть 
правовой статус целого ряда участников 
современного вооружённого конфлик-
та. В этой войне принимают участие как 
две политические группы, каждая из 
которых рассматривает себя как закон-
ное правительство страны, так и между-
народные силы, а также добровольцы, 
сражающиеся с обеих сторон. Исследо-
вание войны в Афганистане позволяет 
рассмотреть правовой статус каждого из 
таких участников с точки зрения между-
народного гуманитарного права.

Актуальность темы исследования 
определяется необходимостью дальней-
шего совершенствования норм между-
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народного гуманитарного права относи-
тельно статуса участников вооружённо-
го конфликта.

Состояние исследования. Пробле-
матика правового статуса лиц, прини-
мавших участие в войне в Афганистане, 
рассматривается для целей определе-
ния правового статуса таких лиц. Сре-
ди работ такого рода можно выделить 
труды Т.Р. Короткого, В.Н. Репецкого, 
В.М. Лысыка, С.Д. Билоцкого, 
М.В. Грушко. Но правовой статус участ-
ников войны в Афганистане ранее не 
был предметом комплексного сравни-
тельного исследования.

Целью и задачей исследования 
является изучение и составление срав-
нительной характеристики междуна-
родно-правового статуса физических 
лиц, принимавших участие в войне в 
Афганистане. Задачами статьи является 
категоризация лиц, участвовавших в во-
йне в Афганистане, определение право-
вого статуса каждой из категорий таких 
лиц и выявление применимых к каждой 
из выделенных категорий норм между-
народного гуманитарного права.

Изложение основного материала. 
Одной из основных проблем междуна-
родного гуманитарного права является 
категоризация лиц, подпадающих под 
его действие, то есть распределение лю-
дей в определённые группы, на которые 
распространяются или не распростра-
няются нормы международного гумани-
тарного права. Именно верная и точная 
категоризация позволяет придерживать-
ся базовых принципов международного 
гуманитарного права.

Рассмотрение военных действий 
в Афганистане, имевших место после 
октября 2001 года (с момента начала 
операции «Несокрушимая свобода»), 
позволяет выделить, по меньшей мере, 
четыре больших группы участников во-
оружённого конфликта, а именно:

1. Международные силы, возглавля-
емые США;

2. Войска Северного альянса, рас-
сматривавшие себя как представителей 
законного правительства Афганистана;

3. Войска движения Талибан, рас-
сматривавшие себя как представителей 
законного правительства Исламского 
эмирата Афганистан;

4. Принимающие участие в боевых 
действиях участники международной 
террористической организации Аль-
Каида, а также многочисленные наём-

ники и добровольцы, ассоциирующие 
себя с Аль-Каидой.

Такое деление указывает на поли-
тическую ориентацию лиц, участво-
вавших в конфликте, а также позволяет 
выявить их подчинение определённым 
силам, несущим ответственность за их 
действия. Но это деление не является 
удовлетворительной категоризацией 
для целей международного гуманитар-
ного права, поскольку не достаточно от-
ражает фактический статус участников. 
Установление такого статуса невозмож-
но без определения характера военного 
конфликта.

Военный конфликт в Афганистане 
до 2001 года следует считать вооружён-
ным конфликтом немеждународного 
характера. В нём друг другу противо-
стояли войска Объединённого ислам-
ского фронта спасения Афганистана 
(Северный альянс) и войска движения 
Талибан. Северный альянс пользовался 
большим международным признанием, 
чем правительство, сформированное 
Талибаном (признанное только Паки-
станом, Саудовской Аравией и Объеди-
нёнными Арабскими Эмиратами). Во-
йска Северного Альянса контролирова-
ли лишь около 15% территории страны. 
Можно говорить о ситуации классиче-
ского внутреннего конфликта, в котором 
стороны находились под ответственным 
командованием и осуществляли такой 
контроль над частью территории госу-
дарства, который позволял им приме-
нять нормы МГП.

С началом операции «Несокруши-
мая свобода» в 2001 году возник вопрос 
о признании войны в Афганистане во-
оружённым конфликтом международ-
ного характера. Необходимо отметить 
следующие принципиальные моменты. 
Во-первых, невозможно говорить о во-
йне США и их союзников против госу-
дарства Афганистан, поскольку между-
народные силы воевали на стороне и 
при поддержке войск Северного альян-
са, признаваемого ими законным пра-
вительством страны. Во-вторых, пра-
вительство Исламского эмирата Афга-
нистан в 2001 году лишилось даже того 
незначительного международного при-
знания, которым пользовалось ранее. 
В-третьих, США и их союзники никог-
да не признавали его международного 
характера, что проявилось в непризна-
нии захваченных участников движения 
Талибан военнопленными. Таким обра-

зом, основания для признания войны в 
Афганистане международным конфлик-
том, как представляется, отсутствуют. 
Однако применение Дополнительного 
протокола II к Женевским конвенциям 
также проблематично, поскольку статья 
1 Протокола ясно указывает на сферу 
его применения: ситуацию конфликта 
между вооружёнными силами госу-
дарства и другими организованными 
вооружёнными группами, действую-
щими на его территории. В результате 
«война с международным террориз-
мом» превращается в непризнанный во-
оружённый конфликт между США и их 
союзниками с одной стороны и воору-
жёнными организованными группами, 
ассоциированными с международны-
ми террористическими организациями 
с другой стороны. Сама возможность 
применения норм международного гу-
манитарного права спорна [1].

В условиях формальной неопреде-
лённости международное гуманитар-
ное право может утратить возможность 
выполнять свою основную функцию – 
смягчать ужасы войны и облегчать стра-
дания жертв войны. Учитывая эту цель, 
представляется, что до момента, когда 
ассиметричные войны будут достаточно 
урегулированы международным гума-
нитарным правом [2, с. 136], его нормы 
для таких войн следует толковать рас-
ширительно. Так, по мнению Президен-
та Международного комитета Красного 
креста Я. Келленбергера, «когда борьба 
с терроризмом приобретает форму во-
оружённого конфликта, государства 
обязаны придерживаться принципов 
международного гуманитарного пра-
ва» [3]. Исходя из этой позиции, войну 
в Афганистане следует рассматривать 
как вооружённый конфликт в общем 
смысле. Благодаря такому подходу по-
является возможность определить пра-
вовой статус участников вооружённого 
конфликта и распространить на них 
действие норм международного гума-
нитарного права.

Признание войны в Афганистане 
вооружённым конфликтом в значении 
права Женевы позволяет разделить всех 
её участников на комбатантов и неком-
батантов. Как указывает К. Дерман, 
термин «комбатант» означает право 
участвовать в боевых действиях…, 
привилегией комбатанта является раз-
решение убивать комбатантов против-
ника либо наносить им ранения, а также 
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уничтожать другие военные объекты 
противника» [4, с. 51]. Конвенция о за-
конах и обычаях сухопутной войны 
1907 года и Дополнительный протокол 
I к Женевским конвенциям связывают 
комбатантов с вооружёнными силами 
одной из сторон в конфликте, устанав-
ливая для них такие обязательные тре-
бования, как действия под организован-
ным и ответственным командованием, 
ношение знаков различия, открытое 
ношение оружия, соблюдение законов 
и обычаев войны [5, ст. 1]. Противопо-
ложным понятию комбатанта является 
понятие «некомбатант», означающее 
лицо, находящееся в зоне боевых дей-
ствий, однако не пользующееся при-
вилегиями комбатанта. К таким лицам 
относится как персонал вооружённых 
сил, не принимающий участия в боевых 
действиях (как правило, медицинский и 
духовный), так и любые лица, не ассо-
циированные с вооружёнными силами, 
оказавшиеся в зоне боевых действий.

Военный персонал вооружённых сил 
США и их союзников, действовавший в 
Афганистане, а также участники воору-
жённых сил Северного альянса, очевид-
но, пользуются правовым статусом ком-
батантов в значении права Женевы, по-
скольку соответствуют всем требовани-
ям Дополнительного протокола I. Также 
в категорию комбатантов попадают лица, 
ассоциированные с движением Талибан, 
действовавшие под командованием этого 
движения и открыто носившие оружие. 
До момента окончания открытой фазы 
боевых действий (декабрь 2001 года), 
когда движение Талибан контролирова-
ло часть территории Афганистана, та-
ких лиц можно было рассматривать как 
участников «другой организованной во-
оружённой группы» в значении статьи 1 
Дополнительного протокола II.

Более сложным является вопрос о 
правовом статусе лиц, принимавших 

участие в войне в Афганистане, не бу-
дучи комбатантами в смысле права Же-
невы. К ним можно отнести лиц, при-
нимавших участие в боевых действиях 
с оружием в руках, однако не отвечаю-
щих определению комбатанта, а также 
лиц, которые не принимали участия в 
боевых действиях, но были задержаны 
по подозрению в связях с движением 
Талибан и организацией Аль-Каида.

Доктринальная дискуссия о статусе 
таких лиц привела к формулированию 
таких терминов, как «незаконный ком-
батант», «непривилегированный ком-
батант», «комбатант, не подпадающий 
под защиту Конвенции» и других [6]. 
Так, К. Дерман определяет незаконных 
комбатантов как лиц, принимающих не-
посредственное участие в боевых дей-
ствиях, не имея на это прав, которые, в 
случае попадания во власть противника, 
не могут быть отнесены к категории во-
еннопленных [4, с. 52]. Аналогичное 
определение содержится в глоссарии по 
праву вооружённых конфликтов, разме-
щённом на официальном сайте Между-
народного комитета красного креста [7].

Участие в боевых действиях лиц, 
не подпадающих под определение 
комбатантов – не новость для между-
народного гуманитарного права. Со-
временная дискуссия вокруг правово-
го статуса «незаконного комбатанта» 
вызвана изменением самого характера 
боевых действий. Война в Афгани-
стане изначально рассматривалась 
США не как война с государством, а 
как операция, направленная на борь-
бу с международным терроризмом. 
Международные террористические 
организации не могут считаться сто-
роной в «классическом» вооружён-
ном конфликте в том смысле, который 
вкладывается в это понятие Женевски-
ми конвенциями и дополнительными 
протоколами к ним. Предоставление 

участникам международных террори-
стических организаций правового ста-
туса, основанного на праве Женевы, 
невозможно.

Как было указано выше, война в Аф-
ганистане могла считаться вооружённым 
конфликтом в значении, используемом в 
Женевских конвенциях, в течение того 
периода времени, пока движение Тали-
бан контролировало часть территории 
Афганистана (до 20 декабря 2001 года). 
Контроль над территорией является 
базовым признаком, позволяющим счи-
тать определённую группу стороной 
вооружённого конфликта. С утратой 
контроля над территорией такая группа 
лишается статуса стороны вооружён-
ного конфликта. Дальнейшие действия 
участников такой группы следует рас-
сматривать не как военную, а как пре-
ступную деятельность по законодатель-
ству того государства, на территории 
которого она происходит либо против 
которого она направлена.

Возвращаясь к дискуссии о «неза-
конных комбатантах», следует отме-
тить, что эта дискуссия имеет смысл 
только в отношении лиц, которые уча-
ствовали в вооружённом конфликте, но 
не в отношении участников террористи-
ческих групп, действовавших после его 
окончания. Датой окончания военного 
конфликта в Афганистане в значении 
права Женевы можно считать 20 дека-
бря 2001 года, когда Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию 1386 (2001), 
которой были созданы Международные 
силы содействия безопасности, при-
званные обеспечить формирование но-
вого афганского правительства.

Опираясь на временной критерий, 
учитывая доктринальные наработки, ка-
сающиеся концепции незаконных ком-
батантов, разнообразие правовых ста-
тусов участников войны в Афганистане 
можно свести в следующую таблицу.

До 20.12.2001 После 20.12.2001

Вооружённые силы США и их союзников Комбатанты Иностранные войска, законно пребывающие
на территории государства

Вооружённые силы Северного Альянса Комбатанты Вооружённые силы государства

Вооружённые силы движения Талибан Комбатанты
Участники международной террористической

группы, уголовные преступники
по национальному законодательству

Лица, принимавшие участие в боевых действиях 
на стороне движения Талибан, не подпадающие 
под определение комбатантов, в т. ч. наёмники

Незаконные 
комбатанты

Уголовные преступники
по национальному законодательству
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Члены организации Аль-Каида,
не принимавшие участия в боевых действиях, 

но задержанные в связи с ними
Некомбатанты

Члены международной террористической
 организации, уголовные преступники
 по национальному законодательству

Мирное население (кроме членов организации 
Аль-Каида), стихийно взявшееся за оружие Комбатанты Граждане государства

Правовой статус большинства лиц, 
принимавших участие в войне в Афга-
нистане, может быть определён с по-
мощью существующих норм между-
народного гуманитарного права. С 
прекращением открытого военного 
конфликта прекращает своё действие 
и МГП, правовой статус рассматрива-
емых лиц определяется национальным 
законодательством. Особую группу во 
время вооружённого конфликта со-
ставляют лица, принимающие участие 
в боевых действиях, не отвечающие 
установленным правом Женевы требо-
ваниям к комбатантам. Необходимость 
выделения их в особую категорию не-
законных комбатантов является дис-
куссионным вопросом, однако право-
вые основания для такого выделения 
сегодня отсутствуют.

Выводы. Определение правового 
статуса участников войны в Афганиста-
не имеет смысл только для периода до 
20 декабря 2001 года (момента оконча-
ния открытой фазы военного конфлик-
та). Гражданская война в Афганистане 
между войсками движения Талибан 
и Северным альянсом подпадает под 
определение вооружённого конфликта 
немеждународного характера, данное 
Дополнительным протоколом II к Же-
невским конвенциям. Категоризация 
военной операции США и их союзни-
ков в Афганистане с точки зрения меж-
дународного гуманитарного права за-
труднительна, поскольку эта операция 
несла черты как международного, так и 
немеждународного конфликта. Однако 
не вызывает сомнения, что до тех пор, 
пока движение Талибан контролирова-
ло часть территории Афганистана, эту 
операцию в принципе можно было счи-
тать вооружённым конфликтом. Боль-
шая часть лиц, участвовавших в этом 
конфликте, являлись законными ком-
батантами. К ним можно отнести лиц, 
входивших в состав вооружённых сил 
США и их союзников, лиц, входивших 
в состав вооружённых сил Северного 
альянса, лиц, открыто принимавших 
участие в конфликте на стороне дви-
жения Талибан. После утраты контро-

ля Талибана над значительной частью 
территории государства военный кон-
фликт прекратился, прекратило своё 
действие международное гуманитар-
ное право. В дальнейшем вооружённые 
столкновения происходили не между 
комбатантами двух воюющих сторон, 
а между армией и полицией законного 
правительства и преступными группа-
ми, которые не могли более считаться 
стороной конфликта.

Открытым остаётся вопрос о том, 
распространяется ли действие между-
народного гуманитарного права на 
лиц, принимавших участие в военных 
действиях до 20 декабря 2001 года, но 
не отвечавших признакам комбатанта 
(«незаконных» комбатантов). Можно 
предположить, что в будущем такие 
лица получат некий формальный ста-
тус, однако имеющаяся на данный мо-
мент правовая база не позволяет счи-
тать их комбатантами, а относит их к 
категории уголовных преступников.
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Summary
The article discusses the concept and forms of popular expression and ways to ensure that by the modern democratic state. 

Particular attention is paid to the analysis of types of administrative offenses, the subject of which stands the order of the people’s 
will, and are subject to social and legal relations in the sphere of organization of the people’s will. The features of such offenses and 
formulated the concept of administrative misconduct, encroaching on the implementation of the people’s will and the established order 
of the collateral.

Key words: people’s will, the forms of popular expression, procedure for ensuring the implementation of the people’s will, 
elections, referendum, administrative offenses.

Аннотация
В статье рассматриваются понятие и формы народного волеизъявления и способы его обеспечения со стороны совре-

менного демократического государства. Особое внимание уделено анализу видов административных правонарушений, пред-
метом которых выступает порядок осуществления народного волеизъявления, а объектом являются общественно-правовые 
отношения в сфере организации осуществления народного волеизъявления. Выделены особенности таких правонарушений 
и сформулировано понятие административных проступков, посягающих на осуществление народного волеизъявления, уста-
новленный порядок его обеспечения.

Ключевые слова: народное волеизъявление, формы народного волеизъявления, порядок обеспечения осуществления на-
родного волеизъявления, выборы, референдум, административные правонарушения.

Постановка проблемы. Обе-
спечение соблюдения уста-

новленного законодательством по-
рядка осуществления народного 
волеизъявления в стране и защиту 
граждан от нарушений в этой сфере 
можно считать одними из главных 
направлений государственной де-
ятельности. На сегодняшний день, 
несмотря на попытку органов госу-
дарственной власти максимально 
охватить сложные вопросы в этой 
сфере, существует ряд проблем, на 
основании которых можно сказать, 
что уровень демократии в Украине 
следует ещё повышать. Причинами 
такого положения вещей являются 
многочисленные нарушения, пред-
метом которых выступает осущест-
вление народного волеизъявления 
и установленный порядок его обе-
спечения. Для совершенствования 
государственного механизма обе-
спечения осуществления народного 
волеизъявления необходимо опреде-
лить особенности административ-
ных правонарушений (проступков), 
которые посягают на установленный 
порядок осуществления народного 
волеизъявления.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточно-
стью научных работ, посвященных 

проблематике административных 
правонарушений, посягающих на 
осуществление народного волеизъ-
явления и порядок его обеспечения, 
что, в сочетании с потребностью глу-
бокого научного анализа данной про-
блематики обуславливает важность и 
своевременность данной статьи.

Состояние исследования. Про-
блеме совершенствования процес-
са осуществления народного во-
леизъявления посвящены труды 
таких ученых, как К.В. Афанасьев, 
С.Н. Алферов, И.А. Луговой, 
В.Ф. Погорилко, А.В. Совгиря, 
В.М. Фурашев, и многих других. Од-
нако сегодня отсутствует комплекс-
ное исследование, посвящённое 
проблеме особенности администра-
тивных правонарушений, предметом 
которых выступает осуществление 
народного волеизъявления и уста-
новленный порядок его обеспечения.

Целью и задачей статьи явля-
ется определение понятия и особен-
ностей административных правона-
рушений (проступков), которые по-
сягают на осуществление народного 
волеизъявления и установленный 
порядок его обеспечения.

Изложение основного матери-
ала. Отметим, что для определения 
особенностей административных 

правонарушений, посягающих на 
осуществления народного волеизъ-
явления и установленный порядок 
его обеспечения, необходимо опре-
делить признаки административных 
правонарушений и проанализиро-
вать порядок обеспечения осущест-
вления народного волеизъявления 
как предмет административных 
правонарушений. Так, Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях определяет административ-
ное правонарушение как противо-
правное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие или 
бездействие, посягающее на обще-
ственный порядок, собственность, 
права и свободы граждан, на уста-
новленный порядок управления, 
за которое законом предусмотрена 
административная ответственность 
[1]. С.Н. Алферов считает, что адми-
нистративное правонарушение – это 
конкретное действие (факт, явле-
ние, событие), которое произошло 
(имело место) в действительности. 
Состав административного правона-
рушения – это абстрактное описание 
действия (события, факта, явления), 
что представляет собой фиксацию в 
законе типичных, чаще всего встре-
чающихся и характерных признаков 
проступка. Это описание еще не со-
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вершенного, а только предполагае-
мого или возможного действия [2]. 
Административное правонарушение 
характеризуется следующими при-
знаками: 1) определяется Кодексом 
об административных правонаруше-
ниях и некоторыми другими актами 
административного законодатель-
ства; 2) имеет меньшую обществен-
ную опасность и вред, чем уголовное 
преступление; 3) производство по 
делам об административных право-
нарушениях осуществляют, кроме 
суда, также другие органы государ-
ственного управления.

Считается, что административ-
ная ответственность за совершенное 
административное правонарушение 
(проступок) является одним из дей-
ственных средств административно-
правовой защиты прав граждан. В 
результате ее объектом выступают 
многочисленные правоотношения 
в различных сферах общественной 
жизни. Одним из таких видов обще-
ственно-правовых отношений явля-
ются административные правоотно-
шения, возникающие при осущест-
влении народовластия. Их характер-
ной особенностью является то, что 
они относятся к публично-правовым 
отношениям. В их основе лежит 
конституционное право граждан на 
осуществление волеизъявления в 
различных формах. Обязанность го-
сударства – обеспечить возможность 
(создать надлежащие условия) для 
реализации этого конституционно-
го права. Поэтому для исследования 
особенностей административных 
проступков, посягающих на осу-
ществление народного волеизъяв-
ления и установленный порядок его 
обеспечения, необходимо проанали-
зировать особенности общественных 
отношений, на которые посягают эти 
правонарушения [3, с. 54].

Формами непосредственной де-
мократии в Украине являются вы-
боры и референдумы, как указано в 
Конституции. Выборы в органы го-
сударственной власти и органы мест-
ного самоуправления являются сво-
бодными, происходят на основе об-
щего, равного и прямого избиратель-
ного права путем тайного голосова-
ния [4]. При этом В.Ф. Погорилко, 
анализируя предписания Конститу-
ции, отмечает, что непосредственное 

народовластие – это самостоятель-
ная реализация народом собствен-
ной воли относительно собственных 
интересов (в целом или в области 
общества или отдельных лиц) или по 
отношению к другим народам и госу-
дарств с их согласия, при содействии 
политических партий, их блоков, 
других составляющих механизма не-
посредственной демократии или без 
них [5]. В данном случае, по наше-
му мнению, речь идет о достаточно 
буквальном понимании народовла-
стия, просто исходя из самого назва-
ния. И в своем роде это достаточно 
неплохое определение, удобное для 
понимания. Несомненно, реализация 
собственной воли относительно соб-
ственных интересов народа является 
главным признаком демократии в со-
ответствии с законом.

Однако А.В. Совгиря дает более 
широкое толкование непосредствен-
ной демократии. В его понимании 
непосредственная демократия (пря-
мое народовластие) – это система 
форм непосредственного свободно-
го волеизъявления народа как носи-
теля суверенитета и единственного 
источника власти в Украине путем 
прямого его участия в установлении 
представительных органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления и непосредственном 
принятии властных решений по во-
просам, предусмотренным Консти-
туцией Украины и законами Украи-
ны [6]. Также автор отмечает, что ее 
формы по своим последствиям могут 
иметь императивный (т. е. юридиче-
ски обязательное народное волеизъ-
явление с окончательно принятым 
решением) или консультативный 
характер (вспомогательный характер 
с помощью выражения населением 
своего мнения по определенному во-
просу для принятия окончательного 
решения органами государственной 
власти). Так, мы видим, что институт 
народовластия достаточно развит и 
действует согласно своему компро-
миссному характеру.

В Украине признанным Консти-
туцией способом реализации народ-
ного волеизъявления является непо-
средственная демократия в форме 
выборов (в Верховную Раду Укра-
ины, в органы местного самоуправ-
ления) и референдумов. Однако, как 

указано в ст. 69 Конституции, в Укра-
ине признаются также другие формы 
непосредственной демократии, хотя 
не уточняется, какие именно [7; 8]. 
К таким формам, вероятно, можно 
отнести: участие граждан в управле-
нии государственными делами через 
участие в проведении общественных 
консультаций по законопроектам, 
осуществление общественного кон-
троля деятельности органов госу-
дарственного управления, участие 
общественных организаций в за-
конотворческом процессе. Следует 
отметить, что эти формы непосред-
ственной демократии недостаточно 
развиты в нашем государстве, пре-
жде всего, из-за отсутствия надле-
жащих для этого условий, созданных 
государством, законодательного обе-
спечения, а также ответственности 
должностных лиц в этой сфере. По-
этому сегодня основными формами 
непосредственной демократии явля-
ются все же выборы и референдумы.

Таким образом, обобщая иссле-
дование понятия и форм народного 
волеизъявления, а также порядка 
его обеспечения, необходимо вы-
делить следующие признаки народ-
ного волеизъявления: 1) народное 
волеизъявление имеет различные 
виды и формы выражения, разноо-
бразие которых влияет на состояние 
демократизации государственного 
управления; 2) основными формами 
народного волеизъявления в Украине 
является участие в выборах (мест-
ного и всеукраинского уровней) и в 
референдумах; 3) право на выраже-
ние своей воли при формировании 
местных и высших органов государ-
ственной власти закреплено и гаран-
тировано Конституцией Украины; 
4) государство обязано организовать 
и создать надлежащие условия для 
осуществления народного волеизъ-
явления за счет государственного 
бюджета и местных бюджетов; 5) за 
препятствование реализации народ-
ного волеизъявления законодатель-
ством Украины предусматривается 
административная и уголовная от-
ветственность.

Осуществление народного во-
леизъявления в любой форме не-
возможно без надлежащего его обе-
спечения со стороны государства. 
Обеспечение осуществления народ-
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ного волеизъявления государством 
реализуется в следующем порядке: 
1) закрепление на конституционном 
уровне права граждан на осущест-
вление народного волеизъявления, 
определение разнообразия форм не-
посредственной демократии; 2) обе-
спечение конституционных гарантий 
реализации данного права; 3) уста-
новление исключительно законода-
тельных ограничений относительно 
участия граждан в осуществлении 
народного волеизъявления (по воз-
расту, дееспособности); 4) законода-
тельное урегулирование процедуры 
организации и проведения выборов, 
референдумов и других форм воле-
изъявления граждан; 5) определение 
источников финансирования прове-
дения выборов, референдумов и т. 
п.; 6) закрепление юридической от-
ветственности за нарушение консти-
туционного права граждан на реали-
зацию ими волеизъявления, а также 
за нарушение установленного поряд-
ка организации и осуществления на-
родного волеизъявления.

Так, одним из средств обеспече-
ния осуществления народного воле-
изъявления является установление 
административной ответственности 
за проступки, объектом которых вы-
ступают общественно-правовые от-
ношения в сфере организации осу-
ществления народного волеизъявле-
ния.

На сегодняшний день админи-
стративные правонарушения, пося-
гающие на осуществление народно-
го волеизъявления, определенны и 
урегулированы главой 15-А Кодекса 
Украины об административных пра-
вонарушениях. Целью администра-
тивного принуждения в данном слу-
чае является защита избирательных 
прав граждан и их правовое воспита-
ние. Анализ положений главы 15-А 
Кодекса Украины об административ-
ных правонарушениях [1] позволяет 
сгруппировать административные 
проступки, посягающие на осущест-
вление народного волеизъявления 
и установленный порядок его обе-
спечения, по видовому объекту: 
1) проступки, посягающие на уста-
новленный порядок информирова-
ния избирателей о кандидатах, по-
рядок проведения выборов, списках 
избирателей и т. п. (ст. ст. 212-7, 

212-8, 212-20 КУоАП); 2) проступки, 
посягающие на установленный по-
рядок ведения предвыборной агита-
ции (ст. ст. 212-9 – 212-14 КУоАП); 
3) проступки, посягающие на уста-
новленный порядок финансирования 
избирательной компании (ст. 212-15 
КУоАП); 4) проступки, посягающие 
на установленный порядок веде-
ния и представления избирательных 
документов (ст. ст. 212-16, 212-17 
КУоАП); 5) проступки, посягаю-
щие на установленный порядок де-
ятельности избирательной комис-
сии или комиссии по референдумам 
(ст. ст. 212-18, 212-19 КУоАП).

Особенности административных 
проступков, посягающих на уста-
новленный порядок осуществления 
народовластия, определяются их 
юридическими составами. Юриди-
ческие составы конкретных про-
ступков имеют свои специфические 
признаки, однако среди них есть 
такие, которые присущи каждому из 
них.

Эти признаки обычно объединя-
ются в четыре группы – признаки, 
характеризующие: объект проступ-
ка; объективную сторону; субъект 
проступка и субъективную сторону.

Рассматривая состав выше-
упомянутых правонарушений, 
К. Афанасьев отмечает, что это со-
вокупность установленных зако-
ном объективных и субъективных 
признаков, характеризующих дея-
ние как административное право-
нарушение (проступок), и к нему 
относятся признаки, присущие объ-
екту, объективной и субъективной 
сторонам и субъекту правонаруше-
ния. Субъектами в данном случае 
выступают физические лица, не-
смотря на то, что участниками из-
бирательного процесса являются и 
индивидуальные субъекты, и кол-
лективные (речь идет о политиче-
ских партиях, СМИ и др.). Данный 
вопрос вызывает некоторые споры 
между учеными, именно поэтому 
существуют отличающиеся мысли 
о необходимости привлечения к 
административной ответственно-
сти и юридических лиц. На данный 
момент КоАП не определяет их в 
качестве правонарушителей, одна-
ко следует отметить, что кодексом 
предусмотрена административная 

ответственность более чем тридца-
ти пяти видов специальных субъек-
тов, а потому, автор ссылается на 
мнение И.П. Голосниченка, кото-
рый считает, что при решении во-
проса о привлечении к администра-
тивной ответственности того или 
иного лица необходимо тщательное 
выяснение правового статуса это-
го лица с целью выявления в нем 
признаков специального субъекта. 
Согласно главе 15-А Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
специальными субъектами ответ-
ственности за нарушение избира-
тельных прав граждан определены 
должностные лица, члены избира-
тельных комиссий, собственники, 
должностные или служебные лица, 
творческие работники средств мас-
совой информации [9, с. 61].

Что касается состава правонару-
шения законодательства о выборах, 
что близко по значению к правона-
рушениям, посягающим на народное 
волеизъявление, то И.А. Луговой 
отмечает, что его следует опреде-
лить как совокупность объективных 
признаков, образующих и характе-
ризующих согласно действующему 
законодательству общественно опас-
ное деяние как административный 
проступок, посягающий на избира-
тельные права граждан. В данном 
случае общественные отношения, 
урегулированные правовыми норма-
ми и охраняемые административны-
ми санкциями, являются объектом 
вышеупомянутого правонарушения. 
Важным вопросом является клас-
сификация объектов администра-
тивных проступков. Благоприятной 
классификацией можно считать, как 
отмечает автор, классификацию объ-
ектов административных правона-
рушений в зависимости от степени 
обобщения. Таким образом, можно 
выделить общий, родовой, видовой 
и непосредственный объекты ад-
министративного деликта. Общий 
объект представляет собой совокуп-
ность всех отношений, которые ох-
раняются административно-деликт-
ным законодательством. Родовой, в 
свою очередь, представляет собой 
однородную группу общественных 
отношений, которая является неотъ-
емлемой и самостоятельной частью 
общего объекта [10, с. 153].
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Выводы. Обобщая проведённый 
анализ, можно отметить, что осо-
бенностями административных про-
ступков, посягающих на осущест-
вление народного волеизъявления и 
установленный порядок его обеспе-
чения, являются: 1) особый объект – 
общественные правоотношения, 
возникающие при осуществлении 
народного волеизъявления, установ-
ленный порядок его обеспечения; 
2) особые субъекты – кроме граж-
дан и юридических лиц, ими могут 
выступать творческие работники 
средств массовой информации, чле-
ны избирательных комиссий, кан-
дидаты в депутаты и президенты и 
прочие; 3) особенности, связанные с 
объективной стороной, в частности, 
в отношении наступления вредных 
последствий. Они не определяются в 
диспозиции статей (т. е. ответствен-
ность предусматривается независи-
мо от наступления вредных послед-
ствий), которые предусматривают 
ответственность за эти проступки, 
последние относятся к правонаруше-
ниям с формальным составом; 4) со-
ставлять протоколы об этих админи-
стративных правонарушениях имеют 
право Национальный совет Украины 
по вопросам телевидения и радио-
вещания, председатель, заместитель 
председателя, секретарь, другие 
члены избирательной комиссии, ко-
миссии по референдуму, кандидаты, 
уполномоченные лица, официальные 
наблюдатели; 5) производства по 
делу о данных видах административ-
ных проступков может осуществлять 
исключительно суд.

Так, административные проступ-
ки, посягающие на осуществление 
народного волеизъявления и уста-
новленный порядок его обеспече-
ния, – это определенные Кодексом 
Украины об административных 
правонарушениях и другими актами 
административного законодатель-
ства противоправные действия (или 
бездействие) физических, юридиче-
ских лиц, в тому числе творческих 
работников средств массовой ин-
формации, членов избирательных 
комиссий, кандидатов в депутаты и 
президенты или других участников 
избирательного процесса, посягаю-
щие на установленный порядок осу-
ществления народного волеизъявле-

ния и средства его обеспечения, от-
ветственность за которые возникает 
независимо от наступления вредных 
последствий.
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Summary
The current state of legal guaranteeing of personal nonproperty rights of children is analyzed in the article; the ways of its 

improvement in the conditions of integrating national legislation of Ukraine into Europe are researched.
The author considers it necessary to depart from the concept of “child protection” to guarantees of keeping the rights of every child, 

as the child should be a subject of the law but not an object of protection. In this regard, it would be appropriate to carry out further 
reform of the system of institutions for orphans and children deprived of parental care in the interests of each child with the strict 
observance of priority principle of placing a child in a family rather than in an institution.

Key words: personal nonproperty rights, children, improvement, European integration.

Аннотация
В статье проанализировано современное состояние правового обеспечения осуществления личных неимущественных 

прав детей, исследованы пути его совершенствования в условиях евроинтеграции национального законодательства Украины.
Автор считает необходимым отойти от концепции «охраны детства» к гарантиям соблюдения прав каждого ребенка, так 

как ребенок должен быть субъектом права, а не объектом защиты. В связи с этим будет целесообразно осуществлять даль-
нейшее реформирование системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в интересах каждого 
ребенка и с обязательным соблюдением принципа приоритетности устройства ребенка в семью, а не в специализированное 
учреждение.

Ключевые слова: личные неимущественные права, дети, усовершенствование, евроинтеграция.

Постановка проблемы. Лич-
ные неимущественные права 

детей представляют собой неотъемле-
мый и нерушимый составной элемент 
официально закрепленного и гаран-
тированного государством комплекса 
прав и свобод личности. Поскольку 
именно соблюдение прав такой особен-
ной во всех аспектах категории населе-
ния, как дети, является одним из осно-
вополагающих и определяющих прин-
ципов построения любого развитого 
общества, составляет основу развитого 
правового государства, в котором ребе-
нок признается активным членом об-
щества и полноправным гражданином 
со всей незыблемой совокупностью 
прав и свобод.

Важную роль в достижении не-
обходимых условий для нормального 
развития детей играет совершенство-
вание и развитие украинского зако-
нодательства с целью наилучшего 
обеспечения прав и интересов несо-
вершеннолетнего лица, особого от-
ношения к нему. Цивилизованное 
общество заботится об обеспечении 
их свободы и достоинства, создает ус-
ловия, при которых они смогут в пол-
ной мере раскрыть свои способности 
и заложить основу для полноценного 
и гармоничного развития как в семье – 

основной ячейке общества, так и в 
обществе в целом.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ существующего положения 
правового обеспечения осуществления 
личных неимущественных прав детей, 
а также поиск и изучение путей его 
усовершенствования в условиях евро-
интеграции национального законода-
тельства Украины.

Изложение основного материала. 
Безусловно, ребенок занимает особое 
место в обществе, но беспрекословное 
закрепления его прав в законодатель-
стве стало возможным только в начале 
90-х годов ХХ века, когда в 1924 году в 
Женеве была принята Декларация прав 
ребенка, которая стала первым между-
народным правозащитным инструмен-
том, направленным непосредственно 
на детей. В очень простых терминах 
Женевская Декларация определяет 
обязанности взрослых в отношении 
детей. Ребенок, хоть и является защи-
щенным лицом со своими собствен-
ными правами, остается зависимым 
от взрослых в пользовании этими пра-
вами. В связи с этим после принятия в 
1948 году Всеобщей декларации прав 
человека было решено подготовить 
новый международный документ по 
правам ребенка, которым стала Декла-

рация прав ребенка 1959 года. Главным 
достижением данной Декларации яв-
ляется то, что она касается не только 
жизненных потребностей ребенка, но 
и его потребностей в любви и пони-
мании; подчеркивает необходимость 
сохранения единства семьи, дородовой 
и послеродовой помощи матери и ре-
бенку; предусматривает обязательное 
и бесплатное начальное образование, 
запрет детского труда до определен-
ного возраста, право ребенка на игру 
и творчество. Данный документ впер-
вые на законодательном уровне закре-
пил личные неимущественные права 
ребенка, которые впоследствии более 
досконально были освещены в Конвен-
ции о правах ребенка, которую Украина 
ратифицировала в 1991 году.

Так, расширение сферы междуна-
родно-правового регулирования, обе-
спечение прав человека и основных 
свобод за счет всеобщего признания 
международных стандартов прав чело-
века и средств их имплементации пол-
ностью распространяется на нормы и 
документы по правам ребенка, которые 
закреплены в обычных и договорных 
нормах международного права, явля-
ются международными стандартами 
прав человека, направленными на обе-
спечение всех прав и свобод каждого 
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физического лица до достижения им 
восемнадцатилетнего возраста. Особое 
место среди них занимает Конвенция 
ООН о правах ребенка, которая явля-
ется основным международным актом 
в сфере осуществления прав детей, так 
как содержит всеобъемлющий ком-
плекс международно-правовых стан-
дартов по обеспечению надлежащих 
условий для воспитания и развития 
детей.

Конвенция впервые провозгласи-
ла приоритет интересов детей перед 
потребностями государства, обще-
ства, религии, семьи. Основываясь на 
первостепенности общечеловеческих 
ценностей и гармоничного развития 
личности, она признает приоритет ин-
тересов ребенка в обществе, отмечает 
недискриминацию ребенка по любым 
признакам или мотивам, необходи-
мость особой заботы государства и 
общества о социально депривилеги-
рованных детях: сиротах, беженцах, 
инвалидах, бездомных. Недаром ее на-
зывают «Великой хартией вольностей 
для детей», «Мировой Конституцией 
прав ребенка».

В дальнейшем основные положе-
ния Конвенции ООН о правах ребенка 
нашли свое отражение в ЗУ Об охране 
детства [7], который определяет охрану 
детства в Украине как стратегический 
общенациональный приоритет, а также 
с целью обеспечения прав ребенка на 
жизнь, здравоохранение, образование, 
социальную защиту и всестороннее 
развитие устанавливает принципы го-
сударственной политики в этой сфере. 
Важнейшим является создание право-
вых норм, которые помогут признавать 
и обеспечивать осуществление личных 
неимущественных прав ребенка, а не 
просто принятие мер по защите дет-
ства.

Системный анализ международных 
стандартов прав ребенка и сравнитель-
ный анализ украинского законодатель-
ства с положениями Конвенции ООН 
о правах ребенка дает возможность 
определить недостатки украинского за-
конодательства. Учитывая, что в совре-
менных условиях основное значение 
приобретает не разработка новых меж-
дународных стандартов прав ребенка, 
как это имело место в предыдущие 
годы, а проведение в жизнь уже при-
нятых стандартов путем их включения 
в национальное законодательство, а 

также осуществление международных 
средств имплементации. По наше-
му мнению, целесообразно провести 
итоговое исследование относительно 
приведения в действие тех междуна-
родных стандартов в области осущест-
вления личных неимущественных прав 
детей, которые были приняты ранее, а 
также спрогнозировать их дальнейшее 
использование в национальном законо-
дательстве.

Украина как участник Конвенции 
ООН о правах ребенка приняла на себя 
международно-правовое обязатель-
ство проводить в жизнь международ-
ные стандарты прав ребенка с помо-
щью международных и национальных 
средств имплементации. Государства-
участники Конвенции о правах ребенка 
несут главную ответственность за ее 
имплементацию, так как реализация 
прав ребенка возможна только при 
условии активного участия и сотруд-
ничества многих заинтересованных 
сторон. Именно поэтому в процедуру 
представления периодических докла-
дов и обсуждения вопросов импле-
ментации Конвенции Комитет ООН 
по правам ребенка ввел практику при-
влечения национальных институтов по 
правам человека, экспертов, правоза-
щитников, а также детей. Важно, что в 
Украине в подготовку периодических 
докладов Комитета ООН по правам 
ребенка активно включились непра-
вительственные организации, которые 
занимаются правами ребенка. В 2008 
году четырнадцать таких организаций 
из разных регионов Украины совмест-
но с Всеукраинской коалицией непра-
вительственных организаций создали 
инициативную группу и подготовили 
Альтернативный доклад Комитета 
по правам ребенка с целью дать свою 
оценку состоянию имплементации 
и выполнению нашим государством 
норм Конвенции о правах ребенка.

Так, по данным альтернативного 
отчета, предыдущие рекомендации Ко-
митета ООН по правам ребенка учтены 
лишь частично. В первую очередь это 
касается общих подходов в государ-
ственной политике по обеспечению 
прав ребенка. Эта политика рассматри-
вает ребенка не как субъект собствен-
ных прав, а лишь как объект защиты. 
Соответственно, украинское законода-
тельство относительно прав ребенка 
остается декларативным, более того, 

не все права ребенка, определенные 
Конвенцией, обеспечены соответству-
ющими законами. В государстве от-
сутствует системный подход к учету 
мнения ребенка на всех уровнях обще-
ственной жизни. Принцип наилучших 
интересов ребенка положен в осно-
ву государственной политики лишь в 
сфере охраны детства и регулирования 
семейных отношений. Политика го-
сударства не направлена на активное 
противодействие дискриминации уяз-
вимых и маргинальных групп, прежде 
всего в доступе к образованию и меди-
цинским услугам [5, с. 6]. Большинство 
статей Конвенции о правах ребенка 
имеют соответствующее отражение в 
национальном законодательстве, одна-
ко практика их применения остается 
формальной или не соответствует обя-
зательствам государства по Конвенции.

Несмотря на четкое определение 
права на личную жизнь в Конституции 
Украины, национальное законодатель-
ство не уделяет специального внимания 
обеспечению уважения к личной жиз-
ни ребенка. Более того, не существует 
ни одной государственной программы, 
частью которой были бы меры, направ-
ленные на улучшение ситуации, свя-
занной с соблюдением этого права, что 
свидетельствует о его полном игнори-
ровании. Хотя, по нашему мнению, уже 
давно есть все основания и предпосыл-
ки, чтобы закрепить на законодатель-
ном уровне право несовершеннолетне-
го на личную жизнь с определением её 
характерных черт и границ. Например, 
актуальной в таком контексте является 
позиция В.А. Серегина, который отме-
чает, что неприкосновенность личной 
жизни (прайвеси) представляет собой 
социально обусловленную и гаранти-
рованную меру возможного поведения 
лица, определенную нормами объек-
тивного права (как национального, так 
и международного), которая заклю-
чается в возможности содержать под 
контролем (физическим, психологиче-
ским, информационным и т. д.) сферу 
своей частной жизни. Цель этого права – 
обеспечение автономии человека в 
сфере личной жизни для удовлетво-
рения его собственных потребностей 
и интересов по уединению и личному 
общению. Оно относится к числу ос-
новных (конституционных) прав лич-
ности, личных (гражданских) прав че-
ловека и гражданина.
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В то же время, украинские дети 
продолжают сталкиваться с насилием в 
общеобразовательных школах, где они 
чаще всего подвергаются жестокому 
отношению со стороны своих ровес-
ников.

Так, по данным исследования в 
2010 году при поддержке Министер-
ства образования и науки Украины, 
среди форм насилия преобладают из-
биения, оскорбления, унижения, пин-
ки, подзатыльники, использование 
оскорбительных прозвищ, лишение 
пищи и денег, неприятные прикосно-
вения к телу и прочее. Все выявленные 
в процессе исследования проблемы 
имеют системный характер, почти не 
зависят от территориального фактора, 
и подтверждают, что школа является 
не только основной ячейкой социали-
зации ребенка, но и местом, где дети 
чаще всего в своей жизни сталкивают-
ся с насилием.

С целью предотвращения проявле-
ния жестокости и насилия в учебных 
заведениях, и тем самым приведения 
национального законодательства в со-
ответствие с международными стан-
дартами в области прав ребенка, был 
принят приказ «О принятии мер по 
предотвращению насилия над деть-
ми», утвержден план мероприятий по 
проведению Национальной кампании 
«Стоп насилию!» на период до 2015 
года. С целью предупреждения про-
явления жестокости и насилия и обе-
спечения прав несовершеннолетних в 
учебных заведениях должны быть со-
вершены такие общественно важные 
мероприятия:

– учебные заведения должны быть 
обеспечены практическими психоло-
гами и социальными педагогами; про-
веден анализ и принятие мер по со-
вершенствованию учебных программ 
и учебно-тематических планов курсов 
повышения квалификации для различ-
ных категорий педагогических работ-
ников относительно наличия в них тем 
и спецкурсов по вопросам практиче-
ской психологии и предотвращения на-
силия над детьми;

– увеличено количество психоло-
гических факультативных занятий по 
психологии и тренингов по формиро-
ванию социальных навыков у детей;

– внесены изменения в планы ра-
боты в сторону увеличения количества 
спортивных соревнований командного 

типа для детей и подростков, что будет 
способствовать нейтрализации их ги-
перактивности и снятию агрессии;

– привлечены органы ученическо-
го самоуправления и родительской 
общественности к профилактической 
работе;

– распространен опыт внедрения 
в учебно-воспитательный процесс 
«Школьной медиации» как одного из 
способов разрешения конфликтных си-
туаций;

– разработан для внедрения в каж-
дом учебном заведении механизм ана-
лиза рисков возникновения всех форм 
насилия среди детей и учащейся моло-
дежи.

Введение вышеуказанных меропри-
ятий в общеобразовательных и учеб-
ных заведениях будет способствовать 
осуществлению несовершеннолетним 
лицом таких личных неимуществен-
ных прав, как права на жизнь, права на 
здоровье, права на личную неприкос-
новенность, права на личную жизнь, 
права на уважение чести и достоинства 
ребенка, а также права на образование 
и свободное развитие его личности.

Каждое государство должно уде-
лять внимание благополучию семьи и 
ребенка, так как благополучие послед-
ней зависит от благополучия семьи. 
Ведь семья является интегральным по-
казателем общественного развития, ко-
торый отражает моральное состояние 
общества. От нее зависит воспитание 
следующих поколений, что является 
предпосылкой развития и процветания 
государства. С этой целью в Украине 
должен быть разработан механизм ран-
него выявления семей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах, 
чтобы помочь ребенку не потерять се-
мью или найти новую.

Так, в 2008 году был утвержден По-
рядок осуществления органами опеки и 
попечительства деятельности, связан-
ной с защитой прав ребенка, который 
нацелен на выявление, учет и устрой-
ство детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Однако в связи с 
тем, что сегодня в Украине не суще-
ствует социальной политики, направ-
ленной на сохранение семьи в целом, а 
не на выживание отдельных ее членов, 
в частности ребенка, имеет место пара-
докс, который заключается в том, что 
по действующему законодательству 
ребенку часто «выгодно» получить 

статус социального сироты из-за ли-
шения родителей родительских прав, 
потому что это дает ему возможность 
получить многочисленные льготы, на-
пример, в доступе к высшему образо-
ванию. Это дает возможность утверж-
дать, что национальное законодатель-
ство в отношении детей базируется на 
гуманных принципах, закрепленных в 
международных стандартах – в нормах 
Конвенции о правах ребенка и других 
международных актах. Но в некоторых 
случаях, как показывает сравнительное 
исследование, украинское законода-
тельство не имеет соответствующих 
международным стандартам норм, а 
иногда и противоречит им.

Украина значительно продвину-
лась вперед в вопросах соответствия 
международным стандартам норм на-
ционального законодательства по обе-
спечению осуществления права ребен-
ка жить и воспитываться в семье, пу-
тем устройства детей не в интернаты, 
а в приемные семьи, дома семейного 
типа или патронатные семьи. Это сви-
детельствует о том, что утвержденная в 
2007 году Государственная целевая со-
циальная программа реформирования 
системы учреждений для детей-сирот 
и детей, лишенных родительской опе-
ки, целью которой является создание в 
период до 2017 года условий для реа-
лизации государственных гарантий и 
конституционных прав детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, 
дала свои плодотворные результаты.

Правительство Украины в этом на-
правлении активно выполняет реко-
мендации Комитета по правам ребенка 
по расширению и усилению системы 
семейных детских домов, детских уч-
реждений семейного типа и других 
видов семейного альтернативного по-
печения [5, с. 40]. Однако продолжает 
вызывать беспокойство невозможность 
выполнения другой рекомендации, ка-
сающейся размещения детей в детских 
учреждениях лишь временно и в случае 
крайней необходимости. Поскольку го-
сударственных программ создания и 
поддержки форм временного (кратко-
срочного) семейного устройства ребен-
ка в Украине еще нет.

Выводы. В ходе выполнения Про-
граммы также предусматривается: во-
первых, осуществление дальнейшего 
реформирования системы заведений 
для детей-сирот и детей, лишенных ро-
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дительской опеки, в интересах каждого 
ребенка с обязательным соблюдением 
принципа приоритетности устройства 
ребенка в семью, а не в специализиро-
ванное учреждение, которое проводит-
ся в четыре этапа:

1. Изучение и распространение со-
ответствующего международного опы-
та, усовершенствование деятельности 
заведений, введение устройства детей 
в семьи граждан (1 год);

2. Создание нормативно-правовой 
базы, регулирование деятельности за-
ведений, поиск дополнительных ис-
точников для финансирования меро-
приятий, определенных Программой, в 
том числе с участием международных 
организаций (1-2 года); 

3. Открытие заведений нового типа, 
перевод в них детей, переподготовка 
педагогических и социальных работ-
ников (3-4 года); 

4. Перепрофилирование заведе-
ний и оптимальное их использование 
(7-8 лет).

Во-вторых, принимать решения от-
носительно устройства каждого ребен-
ка в семью граждан для усыновления, 
под опеку и попечительство, в при-
емную семью, детский дом семейного 
типа и в учреждения на основе ком-
плексной оценки его потребностей.

В-третьих, устраивать ребенка с 
первых лет жизни в заведение, если по 
каким-то причинам нет возможности 
устроить его на воспитание в семью 
граждан.

В-четвертых, осуществлять пере-
мещение детей из заведения в заведе-
ние только в том случае, когда не суще-
ствует возможностей для улучшения 
их состояния другим способом.

В-пятых, обеспечить соблюдение 
принципа семейного происхождения 
при устройстве детей в семьи граждан 
и в учреждения.

Благодаря выполнению указан-
ной программы в нашем государстве 
и нашем обществе будет обеспечено 
соблюдение государственных гаран-
тий осуществления личного неимуще-
ственного права несовершеннолетнего 
лица на семью путем уменьшения ко-
личества детей, изъятых из семейной 
среды, содействие их возвращению в 
биологическую семью и усыновление. 
А также станет возможным устрой-
ство детей в семьи граждан по месту 
происхождения ребенка и создание 

условий для обеспечения реализации 
права ребенка на сохранение или вос-
становление контактов с биологиче-
ской семьей, семейным окружением 
в том случае, когда это не вредит его 
интересам. И что не менее важно, ре-
формировать систему учреждений с 
созданием условий для проживания 
и воспитания детей, приближенных к 
семейным, или даже уменьшить коли-
чество детей, направленных в специ-
альные заведения.

Украинским государством уже 
пройден путь от состояния замалчива-
ния международных документов о пра-
вах ребенка к необходимости отработки 
юридических механизмов воплощения 
минимальных международных стан-
дартов в государственное законода-
тельство. Однако до сих пор политика 
нашего государства основывается на 
принципе защиты прав ребенка, а не 
на принципе обеспечения прав каждо-
го ребенка. В связи с этим необходимо 
отойти от концепции «охраны детства» 
к гарантиям соблюдения прав каждого 
ребенка, так как ребенок должен быть 
субъектом права, а не объектом защиты.
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ДУХОВНОСТЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Национальной академии внутренних дел

Summary
The problem faced by intellectuals in the process of scientifi c activity. Solving these problems associated with the development of 

science in the context of globalization, requires researchers observance of religious, moral, ethical and aesthetic principles, based on 
spirituality. Outlines the relationship between the development of human spirituality and the development of science; stated that the 
basis of this process is an appeal to spiritual principles of humanity.

Key words: moral principles, science, globalization, spirituality, religious, ethical, aesthetic, theoretical, intellectual level vision.

Аннотация
Рассматриваются проблемы, возникающие перед интеллектуалами в процессе научной деятельности. Разрешение этих 

проблем, связанных с развитием науки в условиях глобализации, требует от ученых соблюдения религиозных, моральных, 
этических и эстетических принципов, основанных на духовности. Указано на соотношение между развитием духовности 
человека и развитием науки; подчеркнуто, что основой данного процесса является обращение к духовным началам чело-
вечества.

Ключевые слова: моральные принципы, наука, глобализация, духовность, религиозный, этический, эстетический, теоре-
тический, интеллектуальный уровни миропонимания.

Постановка проблемы. Раз-
витие науки в условиях гло-

бализации должно базироваться на 
этических, эстетических, религиозных, 
моральных принципах, то есть основы-
ваться на духовных началах. Взвешен-
ный подход к научным разработкам в 
любой отрасли, прежде всего в сфере 
права, гармонизирует дальнейшее про-
движение украинского общества в на-
правлении демократизации.

Состояние исследования. Про-
блемам развития юридической на-
уки в современный период глобали-
зации посвящены работы Л.А. Луць, 
А.Д. Тихомирова, Ю.А. Тихомиро-
ва, М.С. Кельмана, М.И. Козюбры, 
П.М. Рабиновича, С.П. Рабиновича, 
А.С. Панкевича. Однако фундамен-
тально вопрос духовного аккультура-
ционного заимствования пока не ис-
следовался.

Изложение основного материала. 
Процесс демократизации украинского 
общества требует нового взгляда на 
развитие науки, техники и методоло-
гии в контексте аккультурационной па-
радигмы, который, по нашему мнению, 
должен отражать духовную составля-
ющую этого развития и выражать его 
сущностную характеристику.

Нанотехнологии, ставшие фунда-
ментом научно-технической револю-
ции XXI в., являются одним из наибо-
лее перспективных и востребованных 
направлений развития промышленно-
сти в инновационных индустриально 
развитых странах мира. Разработка, 

контроль композиционных и функцио-
нальных наноматериалов основаны на 
применении технологий, результатом 
которых является появление уникаль-
ных нановолокон, наночастиц, наноди-
спресий (коллоидов), нанокристаллов, 
нанопластырей и т. д., имеют опреде-
ленные преимущества в отношении 
физических свойств и характеристик.

Последние разработки ученых до-
казали, что интенсивное воплощение 
нанотехнологий в различных отраслях 
хозяйства сопровождается проблемой 
экологического воздействия наномате-
риалов. Поэтому необходимо оценить 
риски для здоровья граждан в процес-
се производства электронной техники, 
строительных материалов, продуктов 
питания, парфюмерно-косметической 
продукции, во время их непосредствен-
ного использования или применения, а 
также выяснить влияние наступления 
наночастиц и наноматериалов на окру-
жающую среду [1, с. 108-109].

Инновационная деятельность 
остается сегодня за пределами эколо-
гически-правовой защиты, что может 
привести к повышению уровня эколо-
гических рисков при создании и приме-
нении нанопродуктов для окружающей 
среды и здоровья человека [1, с. 112].

По нашему мнению, изучать очер-
ченное явление следует из онтологиче-
ских позиций или данные нанотехно-
логии не противоречат естественному 
праву, онтологии человека. Считаем, 
что всестороннее применение сравни-
тельно-правового метода для регули-

рования вышеуказанных правоотно-
шений позволит выработать целост-
ную теоретико-правовую концепцию 
обеспечения деятельности, связанной 
с разработкой и применением нано-
технологий и созданных на их основе 
нановеществ. Такой подход должен 
гарантировать и защищать экологиче-
ские права, свободы и законные инте-
ресы граждан.

Стоит согласиться с Жюльеном 
Бендой, который в работе «Измена 
интеллектуалов» подчеркивает, что 
современные ученые не выполняют 
своей общественной функции – хра-
нить вечные духовные ценности че-
ловечества и служить нравственным 
ориентиром, образцом деятельности, 
не подчиненной практическим целям. 
Основное их назначение – оценивать 
все с точки зрения общечеловеческой 
справедливости, общечеловеческой ис-
тины, общечеловеческого разума [2].

Поэтому проблемы, возникающие в 
связи с научными открытиями, следует 
решать путем повышения уровня ду-
ховности человека-интеллектуала.

На протяжении последнего столе-
тия человечество значительно продви-
нулось в научном и техническом разви-
тии: атомная энергетика, космические 
корабли и станции, полет на другие 
объекты Солнечной системы, открытие 
первовещества во Вселенной, косми-
ческие средства связи и технологии, 
синтез основных веществ, метро и тон-
нели между протоками, робототехни-
ка, Интернет, виртуальная реальность, 
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операции по пересадке внутренних 
органов и конечностей, генная инжене-
рия, клонирование животных и попыт-
ка преодоления моральных и юриди-
ческих запретов на пути клонирования 
человека ... 

Большинство из перечисленных 
достижений имеют «обратную сторону 
медали». Все сильнее ощущается от-
сутствие духовных, моральных прин-
ципов, требует обращения к тонким 
категориям секуляризации и ресеку-
ляризации, к проблеме религиозности 
индивидуумов.

Это особенно важно в современ-
ный период, когда нарушается баланс 
в функционировании самой планеты 
как сложного физико-биологическо-
го организма, нарушается экологиче-
ское равновесие, что отображается в 
фактах повседневной вырубки лесов 
на планете, обмеление рек и озер, ис-
чезновение животных и растений, ис-
пользование ядерного, химического и 
бактериологического оружия, выбро-
сов в атмосферу большого количества 
ядовитых отходов, в экологических и 
гуманитарных катастрофах, эпидеми-
ях, уничтожении генофонда народов, 
наций и государств и потере генной па-
мяти (что обеспечивает биологическое, 
духовное и социальное восстановление 
себе подобных в ряду поколений), на-
рушении преемственности поколений, 
что в конечном итоге приводит к пре-
небрежению духовными ценностями 
и святынями, отвержении идей духов-
ности, разрушении внутреннего мира 
человека (личности), наркомании, ал-
коголизме и т. п.

Вышеприведенные проблемы сле-
дует решать путем возвращения к 
онтологии человека, его духовных на-
чал. Во все времена и во всех мировых 
религиях и теориях известных фило-
софов звучали призывы к сохранению 
вечного, духовного и нравственного, 
истинного, доброго, красивого, что 
создано космосом, самой планетой и 
людьми. Это, прежде всего, касается 
сохранения самой Земли, ее неживой и 
живой природы, ее первосозданности 
и воспроизведения глубоко гармонич-
ного единения с ней путем осознания 
объективных законов развития.

Духовный человек больше прибли-
жен к природе. Она пытается постро-
ить жизнь человеческого сообщества 
по высшим законам мироздания, рас-

сматривая само явление жизни на пла-
нете как продукт высшей организации 
всего космоса.

Формирование духовности челове-
ка происходит на разных уровнях ми-
ропонимания:

а) религиозном;
б) этическом;
в) эстетическом;
г) теоретическом (интеллектуаль-

ном).
Поэтому формируются и разные 

уровни духовности, которые мы рас-
смотрим ниже.

Религиозный уровень характеризу-
ется:

– чуткостью к душевному состоя-
нию другого человека;

– сочувствием, добротой, миролю-
бием;

– искренностью, открытостью, 
справедливостью;

– готовностью прийти на помощь, 
бескорыстием;

– человечностью, милосердием, му-
дростью;

– сочувствием, умением сопереживать;
– страхом обидеть другого человека;
– верностью, мягкостью, чистотой 

мыслей;
– ответственностью; способностью 

понимать нравственный смысл ответ-
ственности;

– ощущением ценности других;
– соблюдением религиозных прин-

ципов и правил, на которых построе-
на личная жизнь (понимание того, что 
такое вина, грех, покаяние, смирение, 
страх, терпимость);

– способностью человека ориенти-
роваться не на внешние, а на внутрен-
ние нормы поведения как высокий уро-
вень нравственного развития;

– стремлением подражать положи-
тельному и моральному эталону;

– глубокой верой;
– способностью адекватно воспри-

нимать и понимать сущность религиоз-
ного учения;

– способностью жить по законам 
справедливости, милосердия, нрав-
ственности, любви, гуманности;

– устремлением к вечности, любовь 
к Богу и людям.

Этическому уровню духовности 
присущи:

– наличие морального опыта и его 
осознания с позиции моральных норм 
общества;

– развитость рефлексивных, мо-
ральных, альтруистических качеств, 
готовности к анализу, оценке и приня-
тию духовно-нравственных ценностей, 
моральная ответственность за содер-
жание мыслей, идей;

– способность к моральным пере-
живаниям;

– способность строить свою жизнь 
согласно моральным принципам, нор-
мам, правилам;

– способность анализировать сущ-
ность моральных принципов, требо-
ваний, норм, моральных ценностей, 
поведения, морального воздействия, 
поступка;

– владение критериями разграниче-
ния добра и зла;

– способность к осмыслению зна-
чимости (для себя и общества) вну-
тренних мотивов совершаемых дей-
ствий, поступков;

– умение осуществлять правиль-
ный, духовный выбор, духовную оцен-
ку и выполнять духовную работу.

Эстетический уровень духовности 
отличается:

– потребностью в преобразовании 
окружающей среды по законам красоты;

– способностью к восприятию 
и эстетической оценкой явлений 
действительности, произведений ис-
кусства;

– развитым образным мышлением 
и воображением;

– способностью восхищаться пре-
красным;

– ощущением гармонии с природой 
и самим собой;

– способностью к творческой дея-
тельности, созданием нового эстетиче-
ского продукта;

– наличием духовно-эстетического 
идеала.

Научные исследования в период 
глобализации не всегда соответствуют 
основным онтологическим принци-
пам развития человечества. Поэтому 
ученые обязаны соблюдать моральные 
принципы в своей деятельности, быть 
высокодуховными лицами.

Теоретический (интеллектуальный) 
уровень духовности предусматривает:

– развитость всех типов и видов 
мышления, мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, абстраги-
рования, обоснования, конкретизации, 
классификации, систематизации, ха-
рактеристики ума, самостоятельности 
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мышления, критичности, глубины и 
широты мышления, быстроты ума, ско-
рости и подвижности мыслительных 
процессов, активности;

– всестороннее гармоничное раз-
витие;

– диалектическое восприятие окру-
жающей среды;

– способность исследовать, направ-
ленность на познание смысла бытия;

– способность к адекватным умоза-
ключениям, выводам, предсказаниям, 
прогнозированию;

– способность создавать новый 
продукт.

Вывод. Формирование духовности 
происходит на разных уровнях миро-
понимания: религиозном, нравствен-
ном, эстетическом и теоретическом 
(интеллектуальном). Чем выше духов-
ный потенциал человека, тем сильнее 
естественная защита человека в целом.

Духовность – это естественно и 
генетически обусловленное динамиче-
ское образование в структуре личности 
человека; рост человека в духе; устрем-
ление в будущее, познание и осознание 
новых истин, генерирование жизни, из-
менение себя и мира к лучшему. «Ду-
ховность – это познание высших основ 
бытия и необходимость действовать по 
законам творчества и гармонии с окру-
жающим миром» [3, с. 63].
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Summary
The article deals with a theoretical research for concepts «service», «medical 

service», «medical aid», «prosthetics» in order to determine the legitimacy of referring 
human prosthetics contracts to the group of civil service ones. There was the analysis of 
the features that characterize the service as the object of civil rights carried out, and it 
was concluded that the prosthetics is a variety of medical services, since it corresponds 
the services features, selected by the theory and enshrined in the legal acts, in particular: 
the focus on the achievement of a certain legitimate and useful result; its non-material 
nature; the focus on the needs and valuation.

Key words: prosthetics, prosthetics contract, service, medical service, medical aid.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование понятий «услуга», «меди-

цинская услуга», «медицинская помощь», «протезирование» для разрешения во-
проса о правомерности отнесения договора о протезировании человека к группе 
гражданско-правовых договоров об оказании услуг. Осуществлен анализ призна-
ков, характеризующих услугу как объект гражданских прав. Сделан вывод о том, 
что протезирование является разновидностью медицинских услуг, поскольку от-
вечает выделенным в теории и закрепленным в нормативно-правовых актах при-
знакам услуг, в частности: направленность на достижение определенного полезно-
го и правомерного результата; её неимущественный характер; направленность на 
удовлетворение потребностей и денежная оценка.

Ключевые слова: протезирование, договор о протезировании, услуга, меди-
цинская услуга, медицинская помощь.

Постановка проблемы. Реа-
лизация права на протезиро-

вание в рамках не только социального 
обеспечения отдельных незащищен-
ных слоев населения, но и в рамках 
гражданско-правовых договорных от-
ношений является важнейшей гаран-
тией провозглашенного Конституци-
ей Украины, ГК Украины, Основами 
законодательства Украины об охране 
здоровья и целым рядом других за-
конодательных и подзаконных норма-
тивно-правовых актов права на охрану 
здоровья. Одним из его составляющих 
является право на протезирование. 
Реализация этого права опосредуется 
заключением гражданско-правовых 
договоров. В связи с этим необходимо 
провести анализ эффективности нор-
мативного обеспечения прав сторон 
в данных правоотношениях, что не-
возможно сделать, не определившись 
к какой группе гражданско-правовых 
договоров относится договор на про-
тезирование человека, какими кон-
кретно гражданско-правовыми нор-
мами он регулируется. Усложняется 

это тем, что в одних случаях протез 
заменяет человеческий орган и прак-
тически неотъемлем от тела человека, 
а в других – может иметь веществен-
ную форму и быть отделимым, со вре-
менем может быть заменен (вставная 
съемная челюсть).

Актуальность темы исследова-
ния. В последнее время тема оказания 
медицинских услуг является одной из 
самых востребованных тем. Все чаще 
пациенты, пострадавшие от некаче-
ственных медицинских услуг, реша-
ются отстаивать свои права в суде, все 
чаще эта тема обсуждается в средствах 
массовой информации, все больше на-
учных исследований посвящается теме 
качества медицинских услуг и ответ-
ственности за причиненный ущерб. 
Несмотря на возросший интерес к теме 
правового регулирования медицинских 
услуг, остается еще очень много «бе-
лых пятен» в этой сфере человеческой 
деятельности. Так, одним из таких «бе-
лых пятен» является вопрос договор-
ного оформления услуг протезирова-
ния человека.
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Состояние исследования. На-
учный анализ проблем, связанных с 
медицинским обслуживанием населе-
ния, с оказанием медицинских услуг, 
с оказанием медицинской помощи, 
обеспечением прав пациентов и меди-
цинских работников, представлен в ра-
ботах таких ученых: О.В. Крыловой, 
С.В. Антонова, А.А. Прасова, О.И. Смо-
трова, О.Ю. Кашинцевой, А.Р. Шаях-
метова, Д.Ф. Кириченко, О.Е. Жамкова, 
О.В. Муравьева, Н.В. Зайцева, Г.О. Си-
роткина, М.Н. Малеина, К.Б. Ярошенко и 
некоторых других. Однако практически 
все эти работы освещают общие пробле-
мы гражданско-правового регулирова-
ния медицинского обслуживания, вопро-
сы реализации права на охрану здоровья, 
права на медицинскую помощь, и не 
касаются значительной группы граждан-
ско-правовых отношений – договорных 
отношений, связанных с протезировани-
ем человека.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблем договорного ре-
гулирования протезирования человека, 
обоснование необходимости примене-
ния к договорам о протезировании чело-
века норм ГК Украины, регулирующих 
договора о предоставлении услуг. Для 
реализации этой цели необходимым яв-
ляется анализ смежных понятий, дефи-
ниции которых закрепляются нормами 
гражданского права, права социального 
обеспечения и медицинского законода-
тельства, а также анализ теоретических 
разработок ученых-цивилистов в сфере 
медицинского обслуживания.

Изложение основного материала. 
Первая сложность, возникающая при ис-
следовании вопросов, связанных с про-
тезированием человека, – ошибочное 
представление о том, что эта тема каса-
ется исключительно очень узкого круга 
субъектов – социально незащищенных 
слоев населения – инвалидов, пенсионе-
ров, ветеранов и некоторых других. Но, 
учитывая распространенность, можно 
сказать, популярность в последние деся-
тилетия операций по имплантации, раз-
новидностью которых является протези-
рование, эта тема касается значительной 
части населения. К сожалению, о пробле-
мах людей, требующих протезирования, 
очень часто «забывают». Закрепив право 
на здоровье в Конституции Украины и 
ГК Украины, законодатель не предусмо-
трел договорного его обеспечения: либо 
его устраивает теневые схемы, либо он 

не созрел для того, чтобы легализировать 
договорное регулирование отношений в 
сфере медицины (хозяйственно-право-
вой аспект) и охраны здоровья (граждан-
ско-правовой аспект). Это вредное для 
охраны прав потребителей состояние 
неопределенности следует прекращать.

Даже в специальной литературе, по-
священной вопросам прав пациентов, об 
этой группе пациентов не упоминается. 
Так, например, авторы учебного посо-
бия «Практическое право: права пациен-
тов (Интерактивный курс медицинско-
го права) среди огромного количества 
специальных прав пациентов, перечень 
которых составлялся по критериям «на-
правление медицинской деятельности», 
«особенности болезни пациента», «осо-
бенности отдельных групп пациентов» 
(16 позиций), вообще не выделили ту 
часть пациентов, которых волнуют во-
просы протезирования [1, с. 25].

Проблема усугубляется тем, что 
большая часть нормативно-правовой 
базы Украины по вопросам протезиро-
вания относится к сфере действия права 
социального обеспечения, критерием от-
несения к которой является компенсация 
за счет средств государственного бюдже-
та затрат на протезирование социально 
незащищенных слоев населения. Одна-
ко, учитывая потребность в протезирова-
нии достаточно значительной группы на-
селения Украины и договорной характер 
услуг по протезированию, регулировать-
ся данные отношения должны нормами 
гражданского права.

Априори услуги по протезирова-
нию являются разновидностью меди-
цинских услуг. Этот очевидный вывод 
основывается и на нормах медицинско-
го законодательства, исходя из анализа 
законодательных дефиниций основных 
его терминов. Отсутствие общей дефи-
ниции понятия «протезирование» влечет 
за собой необходимость анализа близких 
понятий, например, в отношении недо-
статков опорно-двигательного аппарата 
«Положение о первичном и сложном 
протезировании и ортезировании лиц 
с недостатками опорно-двигательного 
аппарата», утвержденное Приказом Ми-
нистерства труда и социальной политики 
Украины от 22.09.2004 г. № 234, закре-
пляет дефиниции понятий «первичное 
протезирование» и «сложное протезиро-
вание».

Оба вида протезирования как меди-
цинской услуги включают в себя целый 

комплекс мер, осуществляемых меди-
цинскими работниками в рамках инди-
видуальной программы реабилитации, 
которые направлены на устранение или 
компенсацию ограничений жизнедея-
тельности, восстановление двигатель-
ных или косметических функций с целью 
адаптации человека к условиям жизнеде-
ятельности. Анализ указанных понятий, 
в свою очередь, делает необходимым ана-
лиз следующего понятия – «медицинская 
реабилитация», поскольку протезирова-
ние осуществляется в пределах индиви-
дуальной программы реабилитации. Сам 
термин «медицинская реабилитация» 
является часто употребляемым в законо-
дательных актах. Определения данного 
термина содержатся в Законе Украины 
«О реабилитации инвалидов в Украине» 
от 06.10.2005 г. № 2961-ІV, в Основах 
законодательства Украины об охране 
здоровья от 19.11.1992 г. № 2801-XІІ и 
в целом ряде подзаконных нормативно-
правовых актов.

Анализ определений понятия «меди-
цинская реабилитация», содержащихся в 
указанных нормативно-правовых актах, 
позволяет сделать вывод об однозначной 
возможности рассматривать в качестве 
одной из его составляющих протезиро-
вание как медицинскую услугу. В тоже 
время, можно рассматривать этот обоб-
щенный вид медицинских услуг как 
составляющую еще более широких ме-
дицинских понятий: «медицинская по-
мощь», «медицинское обслуживание», 
«охрана здоровья».

Как в научной, так и в познаватель-
ной литературе достаточно давно об-
суждается вопрос разграничения меди-
цинской помощи и медицинских услуг. 
В конечном итоге на сегодняшний день 
ученые-цивилисты сошлись во мнении, 
что в основе разграничения этих поня-
тий находятся два основных критерия 
– бесплатность и субъект оказания (по-
мощи/услуги). Государственные и ком-
мунальные учреждения охраны здоровья 
оказывают медицинскую помощь, обяза-
тельным признаком которой является ее 
бесплатность. Но эти же учреждения мо-
гут оказывать некоторые платные виды 
деятельности, что уже относит эту дея-
тельность к сфере медицинских услуг. 
Конечно же, нормативное регулирование 
такой деятельности со стороны государ-
ственных и коммунальных учреждений 
охраны здоровья осуществляется, но 
осуществляется оно на уровне подзакон-
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ных нормативно-правовых актов. Что ка-
сается оказания платных услуг субъекта-
ми предпринимательской деятельности, 
занимающимися медицинской практи-
кой, и частными медицинскими учреж-
дениями, то общепризнанным считается, 
что они оказывают исключительно меди-
цинские услуги.

В качестве дополнения к общепри-
знанному учеными-цивилистами поло-
жению о разграничении медицинской 
помощи и медицинских услуг по кри-
терию их платности укажем на нор-
мативное обеспечение такой позиции. 
Углубленный анализ законодательства 
Украины по вопросам медицинского 
обслуживания позволяет выделить нор-
мы, закрепляющие как платность, так и 
бесплатность реализации физическими 
лицами права на охрану здоровья. Так, 
в качестве обоснования права на бес-
платность медицинской помощи можно 
назвать ст. 3, ч. ч. 2, 3 ст. 49 Конститу-
ции Украины; ст. 37 Закона Украины 
«Основы законодательства Украины 
об охране здоровья» от 07.07.2011 г. 
№ 3611-VI; ч. 15 ст. 23 Кодексаграж-
данской защиты Украины от 02.10.2012 
г. № 5403-VI; п. 2 постановления Ка-
бинета Министров Украины «Об ут-
верждении Программы предоставления 
гражданам гарантированной государ-
ством бесплатной медицинской помо-
щи» от 11.07.2002 г. № 955; Решения 
Конституционного Суда Украины от 
25.11.1998 г. (п. п. 1, 2) и от 29.05.2002 г. 
(п. п. 4,5). Более того, в рамках сферы 
действия права социального обеспече-
ния имеется целая группа законов, кото-
рые закрепляют бесплатное обеспечение 
инвалидов, детей-инвалидов и отдель-
ных других категорий населения (это 
ветераны воинской службы, ветераны 
органов внутренних дел, ветераны госу-
дарственной пожарной службы, лиц по-
жилого возраста, женщин после мастек-
томии и с врожденными недостатками 
молочных желез).

Нормативно закрепленным под-
тверждением возможности предостав-
ления медицинского обслуживания на 
платной основе дает нам толкование ч. 3 
ст. 49 Конституции Украины; Постанов-
ление Кабинета Министров Украины от 
17.09.1996 г. № 1138 «Перечень платных 
услуг, которые могут предоставляться в 
государственных и коммунальных уч-
реждениях охраны здоровья, высших 
медицинских учебных заведениях и на-

учно-исследовательских учреждениях; 
Решения Конституционного Суда Украи-
ны от 25.11.1998 г. (п. 2) и от 29.05.2002 г. 
(п. п. 2, 4).

Само обсуждение вопроса разгра-
ничения этих двух базовых в сфере 
медицинской деятельности понятий 
– «медицинская помощь» и «медицин-
ские услуги» – вызвано недостаточным 
законодательным регулированием дан-
ного вопроса. Так, по сей день основ-
ной кодифицированный акт в сфере 
медицины – «Основы законодательства 
Украины об охране здоровья» не содер-
жит в своем арсенале определения по-
нятия «медицинские услуги». В июне 
2013 года в Верховной Раде Украины 
был зарегистрирован Законопроект 
«О внесении изменений в Закон Украи-
ны «Основы законодательства об охране 
здоровья» (в отношении определения де-
финиций «медицинская помощь» и «ме-
дицинская услуга»), но своей дальней-
шей реализации данный Законопроект 
не нашел. Таким образом, можно конста-
тировать наличие двух «крайностей» в 
подходе законодателя к урегулированию 
терминологических аспектов. Так, от-
носительно понятия «медицинская по-
мощь» отмечается наличие нескольких 
таких дефиниций, начиная от той, кото-
рая закреплена в Законе Украины «Об 
основах законодательства Украины об 
охране здоровья», и заканчивая теми, ко-
торые содержатся в других нормативно-
правовых актах, например, в Программе 
оказания гражданам гарантированной 
государством бесплатной медицинской 
помощи, утвержденной Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
11.07.2002 г. № 955. Другая крайность 
заключается в отсутствии какой-либо 
дефиниции вообще, как это имеет ме-
сто в отношении понятия «медицинские 
услуги».

О том, что в понимании законода-
теля сфера медицины непосредственно 
«переплетается» с правом социально-
го обеспечения свидетельствует и тот 
факт, что единственное более-менее 
близкое по смыслу к рассматривае-
мому нами понятию является поня-
тие «социально-медицинские услу-
ги», которое дается в Законе Украины 
«О социальных услугах» от 19.06.2003 г. 
№ 966-IV.

Проблема усугубляется не только от-
сутствием законодательного определе-
ния понятия «медицинская услуга», но и 

отсутствием законодательно определен-
ной на уровне ГК Украины дефиниции 
понятия «услуга» вообще. Как верно ука-
зывают авторы книги «Правовые тонко-
сти хозяйственных договоров», «мы все 
понимаем, что такое услуги. Или дума-
ем, что понимаем. В законодательстве о 
налогообложении часто встречается этот 
термин. Но понять, что именно имел при 
этом в виду законодатель, достаточно 
сложно – практически повсеместно тер-
мин «услуги» соседствует с «работами» 
[2, с. 401]. И хотя с предыдущим тези-
сом указанных авторов мы согласны, но 
утверждение авторов данного издания о 
том, что с принятием ГК Украины у нас 
появилась точка опоры, поскольку он и 
термин «услуги» законодательно опре-
делил, и основные виды услуг назвал, 
и урегулировал их [2, с. 401] трудно со-
гласиться. Вряд ли указание на один из 
признаков понятия, даже если этот при-
знак и является определяющим, можно 
признать определением этого понятия. 
Мнение о том, что определение понятия 
«услуга» в ГК Украины все-таки отсут-
ствует, кроме нас отстаивают и другие 
ученые-цивилисты [3, с. 197].

Те определения понятия «услуги», 
которые содержатся в значительном 
количестве законодательных и подза-
конных нормативно-правовых актов, не 
имеют отношения к вопросам протези-
рования, и к тому же являются неодно-
значными, но их анализ является полез-
ным с точки зрения выяснения смысла, 
вкладываемого в это понятие законода-
телем. Наиболее подходящим по сфере 
регулирования законом, содержащим 
определение понятия «услуга» является 
Закон Украины «О защите прав потре-
бителей», ст. 1 которого определяет ус-
лугу как деятельность исполнителя по 
предоставлению (передаче) потребите-
лю определенного договором материаль-
ного или нематериального блага, которая 
осуществляется по индивидуальному за-
казу потребителя для удовлетворения его 
личных потребностей.

Достаточно интересным с точки 
зрения обобщения является, по нашему 
мнению, определение услуги, содержа-
щееся в Приказе государственного коми-
тета статистики Украины «Об утвержде-
нии форм государственного статистиче-
ского наблюдения по учету услуг» № 271 
от 18.07.2002 г., в котором услуга опре-
деляется как деятельность субъектов, 
которая не приобретает материально-
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вещественной формы и удовлетворяет 
определенные потребности заказчиков 
(личные, коллективные, общественные). 
Они являются результатом разнообраз-
ной деятельности, осуществляемой про-
изводителем на заказ любых потребите-
лей (отдельных граждан, предприятий, 
организаций, предпринимателей), и, как 
правило, ведет к изменению состояния 
единиц, которые потребляют эти услуги. 
Специфика услуг как продукции заклю-
чается в том, что услуги не накапливают-
ся (за исключением отдельных видов), 
не транспортируются, не существуют 
отдельно от производителей, то есть они 
потребляются в момент их предостав-
ления. Как видим, данное определение 
содержит все признаки услуги, выделя-
емые в теории гражданского права в от-
ношении услуги как разновидности объ-
ектов гражданских прав.

Как уже отмечалось, ГК Украины, 
признавая услуги в качестве объектов 
гражданских прав (ст. 177), не дает 
определения этого понятия. Не дают от-
вет на этот вопрос и нормы договорного 
права, содержащиеся в ГК Украины в 
главе 63 «Услуги. Общие положения». В 
указанной главе лишь обозначаются ее 
основной характерный признак, а имен-
но потребляемость услуги в процессе 
совершения определенного действия 
или осуществления определенной дея-
тельности.

В теории гражданского права поня-
тие «услуги» определяют как действия 
субъектов гражданского права, в резуль-
тате осуществления которых удовлетво-
ряются соответствующие потребности 
других лиц. Проанализируем признаки 
услуги и ее разновидности – медицин-
ской услуги с целью ответа на вопрос 
о том, относится ли договор о протези-
ровании к числу договоров об оказании 
услуг.

Характеризируя понятие «услуга» в 
гражданско-правовой литературе, указы-
ваются такие присущие ей признаки:

1) направленность услуги на дости-
жение определенного полезного и право-
мерного результата. Данный признак 
в полном объеме присущ и договорам 
о протезировании человека, поскольку 
медицинская услуга по протезированию 
без сомнения характеризуется полезно-

стью (с точки зрения восстановления 
здоровья пациента) и правомерностью (с 
точки зрения гарантированного Консти-
туцией, международно-правовыми акта-
ми, законами и подзаконными норматив-
но-правовыми актами Украины права на 
охрану здоровья);

2) неимущественный характер ре-
зультата услуги, который хотя и может 
иметь вещественную форму, но при 
оказании услуги главным является 
не имущественная форма выражения 
результатов услуги, а ее содержание. 
Анализируя указанный признак по 
отношению к договорам о протезиро-
вании человека, следует отметить не-
обходимость выделения двух групп 
разных договоров. С одной стороны, 
когда речь идет об изготовлении про-
тезного изделия, имеет место договор 
о выполнении работ, одна из разновид-
ностей подрядных договоров. С дру-
гой стороны, когда речь идет о самом 
процессе протезирования, осущест-
вляемого медицинскими работниками, 
которое может включать в себя не-
сколько этапов, здесь имеет место до-
говор об оказании медицинских услуг, 
а точнее – одного из видов медицин-
ской реабилитации – протезирования. 
Во второй группе договоров огромное 
значение имеют сами действия меди-
цинских работников, а характер этого 
вида деятельности может даже носить 
доверительный характер, особенно, 
если речь идет о частноправовых отно-
шениях, не входящих в сферу действия 
права социального обеспечения;

3) услуга является разновидностью 
товара, поскольку она направлена на 
удовлетворение потребностей и имеет 
денежную оценку. В отношении ме-
дицинских услуг по протезированию 
особенностью является то, что она на-
правлена на удовлетворение потребно-
стей определенной части населения в 
протезировании. Кроме того, для опре-
деленной части заказчиков такой услу-
ги (как уже отмечалось – это социально 
такие незащищенные слои населения, 
как инвалиды, пенсионеры, ветераны и 
некоторые другие) она является бесплат-
ной, что не означает, что такая услуга не 
имеет ценности или определенного де-
нежного эквивалента. В рамках права со-

циального обеспечения стоимость такой 
услуги компенсируется за счет средств 
государственного бюджета, таким обра-
зом, оплата стоимости этих услуг ложит-
ся на плечи всего населения Украины.

Выводы. Проблемы договорного 
оформления протезирования человека 
связаны с недостаточно четким законо-
дательным регулированием этого во-
проса. Анализ услуги как объекта граж-
данских прав и основных ее признаков, 
позволяющих отделять ее от других та-
ких объектов, свидетельствует о том, что 
процесс протезирования человека явля-
ется медицинской услугой и ее договор-
ное оформление должно регулироваться 
нормами гражданского законодательства 
про договоры об оказании услуг. Недо-
статками правового регулирования всех 
без исключения договоров об оказании 
услуг и, в частности, договора о проте-
зировании человека, является отсутствие 
законодательных дефиниций терминов 
«услуга», «медицинская услуга», «про-
тезирование», «договор о протезирова-
нии человека». Перспективными направ-
лениями в дальнейшей разработке темы 
договорного оформления медицинских 
услуг по протезированию человека явля-
ются такие: гражданско-правовая харак-
теристика соответствующего договора; 
анализ правового статуса сторон этого 
договора; содержание прав и обязанно-
стей сторон договора; ответственность 
за ненадлежащее исполнение условий 
договора.
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