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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Людмила АРНАУТОВА,

ассистент кафедры теории государства и права
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
This article examines the biographical method as an interdisciplinary method, which is used in the study of individual life course 

in the humanities. We consider the formation and development of the biographical method in history, sociology, history of science, 
and psychology. The urgency of handling the biographical method in modern jurisprudence, as it allows you to explore and follow the 
dynamics of life's journey, as legal professionals, government offi cials and prominent legal scholars and thinkers.

Key words: biographical method, legal Biography Studies, juridization, biographical method in jurisprudence, legal heritage.

Аннотация
В статье исследуется биографический метод как междисциплинарный метод, который применяют при изучении жизнен-

ного пути личности в гуманитарных науках. Рассматривается становление и развитие биографического метода в истории, 
социологии, истории науки, психологии. Обосновывается актуальность обращения к биографическому методу в современной 
юриспруденции, поскольку это позволяет изучить и проследить динамику жизненного пути как юристов-профессионалов, 
государственных деятелей, так и выдающихся ученых-юристов и мыслителей. 

Ключевые слова: биографический метод, юридическая биографистика, юридизация, биографический метод в юриспру-
денции, правовое наследие.

Постановка проблемы. Ак-
туальность исследования об-

уславливается тем, что в настоящее 
время происходит стремительное уско-
рение научного прогресса, в условиях 
которого приобретают особое значение 
дисциплины, позволяющие не утрачи-
вать связь с научным наследием про-
шлого как внутренним фактором раз-
вития, к которому относится биографи-
стика. Научная биографистика, являясь 
специальным направлением в истории 
науки, позволяет с помощью метода 
детального анализа творческого пути 
ученого в социокультурном контексте 
эпохи выйти на более высокий уровень 
теоретического обобщения. Это необ-
ходимо для воссоздания объективных и 
субъективных факторов с целью воссоз-
дания более детальной картины право-
вого и государственного развития.

Цель статьи – рассмотрение ос-
новных аспектов применения биогра-
фического метода в юриспруденции.

Стан исследования. Биографиче-
ская информация об ученых-юристах 
содержится в энциклопедических и 
справочных изданиях, им посвящаются 
научные конференции и защищаются 
диссертации. Среди современных от-
ечественных ученых, проводящих био-
графические исследования в области 
правовой мысли Украины, необходимо 
выделить О. Скакун (ее работы посвя-
щены либерально-демократическим 
мыслителям XIX – начало XX вв.), А. 
Копыленко (исследование политико-
правовых взглядов М. Грушевского), И. 

Усенко (изучение академической юри-
дической науки в Украине в 20–30-е 
годы ХХ в.).

Изложение основного материала. 
Биографический метод имеет богатую 
историю. Жизнеописание как фор-
ма научного исследования и как его 
предмет встречаются в истории, фило-
софии, социологии, юриспруденции, 
истории науки, психологии, искусство-
ведении и других гуманитарных обла-
стях. Каждая из данных дисциплин пы-
тается по-своему ответить на вопросы, 
касающиеся обстоятельств и сущности 
бытия, и неизбежно затрагивает про-
блему индивидуальной жизни.

Становление и развитие биографи-
ческого метода особенно ярко демон-
стрирует характерную для современ-
ного гуманитарного знания междисци-
плинарность, он разрывает узкие рамки 
отдельных гуманитарных дисциплин, 
вбирая и синтезируя, тем самым, спец-
ифические методики и приемы многих 
исследовательских областей.

Биографический метод связывают, 
прежде всего, с историей. Биографиче-
ские описания как форма представле-
ния исторического материала возникли 
в древности. «Сравнительные жизнео-
писания» 50-ти выдающихся греков и 
римлян, созданные древнегреческим 
историком и писателем Плутархом, до 
сих пор поражают глубиной проникно-
вения в мир человека и эпохи, в кото-
рой он жил [1, с. 226].

На территории Украины историко-
биографическая традиция зародилась в 

XI в. и связана с именем Нестора Ле-
тописца, перу которого принадлежат 
исторические портреты древнерусских 
князей в «Повести временных лет». 
Эта традиция получила дальнейшее 
развитие в отечественной историче-
ской науке, особенно в XIX–XX вв. 
Свой вклад внес Н. Костомаров с рабо-
той «История Украины в жизнеописа-
ниях выдающихся ее деятелей». Также 
нарабатывался определенный опыт в 
области историко-биографических и 
историко-генеалогических исследова-
ний (В. Модзалевский, В. Антонович, 
А. Лазаревский). 

Особенность биографического ме-
тода – это его направленность на вос-
создание исторической, развернутой 
во времени, перспективы событий. Он 
открывает дополнительные возмож-
ности для пересмотра «официальных» 
версий истории, написанных с позиций 
властвующих классов и групп и сопо-
ставления этих версий с основанным 
на повседневном опыте знанием соци-
альной жизни. Биографический метод 
основан на изучении личности в кон-
тексте истории и перспектив развития 
ее индивидуального бытия. Биографи-
ческое исследование личности, ее жиз-
ненного пути и творчества является 
специфическим видом исторического 
исследования в юридической сфере.

Биографический метод как концеп-
туальный подход к изучению личности 
основан на представлении о том, что 
личность является «продуктом» соб-
ственной биографии или истории сво-
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ей жизни. Его можно кратко выразить 
формулой «личность – это жизненный 
путь человека». В этом качестве био-
графический метод представляет со-
бой нечто значительно большее, чем 
инструмент для изучения отдельных 
функций или свойств личности. В нем 
воплощен специфический принцип 
анализа личности: через историю ее 
развития и становления. 

Подход к анализу личности через 
ее жизненный путь был представлен 
в 20-е годы ХХ в. Н. Рыбниковым, ко-
торый широко применял биографиче-
ский метод. Ему принадлежит идея и 
первый опыт создания биографическо-
го института [2].

Работами С. Рубинштейна и Б. Ана-
ньева заложен принципиально новый 
взгляд, согласно которому личность не 
только продукт своей биографии, но и ее 
субъект, то есть активный творец [3; 4].

В социологии биографический ме-
тод (часто его называют методом лич-
ных документов) используется уже 
около 100 лет. Он является важным 
инструментом для изучения динамики 
общественных явлений, норм и цен-
ностей через призму индивидуального 
опыта отдельных людей или семей. Та-
кая информация представляет особую 
значимость в переломные моменты 
общества, поскольку именно биогра-
фия отдельного человека может слу-
жить типичным проявлением опреде-
ленных социальных и общественных 
процессов.

Первые исследования в социоло-
гии с применением метода личных 
документов были проведены амери-
канскими социологами В. Томасом и 
Ф. Знанецким (W. Thomas, F. Znaniecki, 
1918–1921 гг.).

На современном этапе значитель-
ный вклад в развитие биографическо-
го метода внесли такие исследовате-
ли, как В. Семенова, И. Девятко, Е. 
Мещеркина и др. Их работы сыграли 
большую роль в «возвращении» био-
графического метода в поле научных 
методов социологии [5; 6].

В науковедении также весьма ча-
сто обращаются к биографии ученого, 
поскольку личностный фактор в науч-
ном творчестве признается детерми-
нантом наряду с научно-социальной 
и предметно-логической. Творческая 
индивидуальность ученого достойна 
специального изучения. Формы ее про-

явления различны: становление миро-
воззрения и выбор проблем для иссле-
дования под влиянием событий жизни, 
образ жизни в науке, индивидуальный 
стиль в изложении своих открытий. В 
этих и других феноменах проявляется 
неразрывная связь личной судьбы и на-
учного творчества, целостность лично-
сти ученого.

Биографический метод в исследо-
вании ученых и научного творчества 
стал разрабатываться в СССР в 70-е 
гг. ХХ ст. во многом благодаря идеям 
и исследованиям М. Ярошевского. В 
коллективной монографии «Человек 
науки» специально рассматриваются 
вопросы создания биографий ученых 
как важного раздела науковедения и 
истории науки [7]. 

В книге В. Карцева «Социальная 
психология науки и проблемы истори-
ко-научных исследований» содержится 
раздел о биографиях и автобиографиях 
ученых [8]. 

С помощью биографических дан-
ных решаются задачи раскрытия осо-
бенностей становления личности 
ученого, социально-психологических 
факторов научного творчества, его от-
крытий и достижений, творческой ин-
дивидуальности человека науки.

С 70 х гг. XX в. на волне возрож-
дения интереса к биографическому 
методу его рамки значительно расши-
рились. В настоящее время он исполь-
зуется везде, где исследователя интере-
сует субъективный опыт переживания 
социально исторических процессов 
(войны, революции, кризисы, мигра-
ции) и определенных фаз человеческой 
жизни. Биографии людей могут быть 
также использованы для реконструк-
ции истории становления и развития 
отдельных социальных институтов 
и организаций, новых направлений 
в науке.

На современном этапе происходит 
институциализация биографических 
исследований. Созданы специальные 
биографические центры, фонды и ар-
хивы личных документов. В Украине 
главным центром для осуществления 
биографических исследований стал 
созданный в 1993 г. в структуре На-
циональной библиотеки Украины им. 
В. Вернадского НАН Украины сначала 
Отдел (как подразделение Института 
НБУВ), а с 1994 г. – Институт биогра-
фических исследований.

Весомым вкладом в теоретические 
разработки биографистики является 
исследование основателя и первого 
директора Института биографических 
исследований, доктора исторических 
наук, профессора В. Чишко. В 1996 г. 
в Киеве вышла его монография. В ней 
впервые в украинской историографии 
объектом исследования стала биогра-
фия как историко-культурное явление 
в истории и биографистика как отдель-
ная специальная историческая дисци-
плина, ее история и методология [9].

Биографический метод привлекает 
все большее внимание исследователей 
и в юридической науке, так что стало 
возможным говорить о «биографиче-
ском повороте» в юриспруденции. Это 
связано с отходом юриспруденции от 
объективистской позитивистской пара-
дигмы и с возрастанием интереса к ин-
дивидуальности в русле юридической 
антропологии.

Сегодня для юриспруденции важно 
перенять наработки биографическо-
го метода, разработанные в истории, 
истории науки, социологии, психоло-
гии и таким образом обеспечить юри-
дизацию этого метода. 

В научный обиход термин «юри-
дизация» относительно методологии 
правовых исследований ввел В. Нер-
сесянц. Он считал, что освоение мето-
дов и результатов других наук было и 
остается важным направлением и су-
щественным источником развития как 
общей теории государства и права, так 
и юридической науки в целом. Одной 
из форм такого юридического теорети-
ческого освоения значимых для юри-
спруденции достижений других наук 
является юридизация методов других 
наук. Юридизация при этом означает 
юридико-понятийную трансформацию 
неюридических методов их преобра-
зование и включение в новый познава-
тельно-смысловой контекст предмета и 
метода юридической науки [10, с. 23].

Таких же взглядов придерживался и 
А. В. Сурилов, при этом указывая на то, 
что методологическое обогащение науки 
– важнейший показатель ее прогресса. 
По мере движения и обогащения науки 
наращивается познавательный потенци-
ал юриспруденции, ширится диапазон 
методов, более совершенными становят-
ся традиционные методы [11, с. 60]. 

Биографический метод использует-
ся в криминологии, криминалистике, 
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юридической психологии [12]. Также 
биографическое изучение личности 
распространено в кадровой, управ-
ленческой работе. Вопросы кадровой 
работы всегда строятся на основе био-
графических данных о личности работ-
ников, их прошлой карьере, истории 
трудовой деятельности и учебы.

Юридическая наука, как и современ-
ное науковедение, интересуется творче-
ской индивидуальностью ученого и так 
называемым личностным знанием. 

В юридической науке сложилось 
постоянное внимание к биографиче-
ским аспектам при изучении истории 
учений о государстве и праве. Право-
вые идеи, научные разработки – все это 
невозможно достоверно исследовать, 
не обратившись к личности творца и 
носителя этих идей, положений, не 
рассмотрев его духовного мира, жиз-
ненного пути, условий, в которых он 
жил и работал. Исследование биогра-
фических деталей дает возможность 
увидеть причины и процесс формиро-
вания тех или иных взглядов.

В настоящее время кладезем био-
графической информации об ученых-
правоведах выступают энциклопедиче-
ские и справочные издания. Весомым 
вкладом в развитие отечественной 
юридической науки и юридической 
биографистики является десятитомное 
издания «Антология украинской юри-
дической мысли» [13], в которой под-
робно описываются биографии более 
ста выдающихся украинских ученых-
юристов XVIII–XX вв. Также немало 
биографической информации содер-
жится в справочниках «Юридическая 
наука и образование в Украине» [14], 
«Ученые-юристы Украины» [15].

Разделяем мнение И. Усенко о том, 
что работы в области юридической 
биографистики позволяют очеловечить 
многовековую историю отечествен-
ного государства и права, обеспечить 
прирост знаний по становлению и раз-
витию различных отраслей юридиче-
ской науки и практики, способствуют 
выявлению новых имен ученых, вклад 
которых в отечественную и мировую 
юриспруденцию по тем или иным при-
чинам не был оценен по достоинству. 
Введение в научный оборот новой 
информации о юристах прошлого и 
современности открывает многогран-
ность украинской юридической науки, 
позволяет избежать случайностей и 

фрагментарности в ее оценке. Одно-
временно биографический жанр, как 
никакой другой, может способствовать 
защите национальных приоритетов в 
развитии юридической науки, в конце 
концов, сделать свой вклад в формиро-
вание исторической памяти и нацио-
нальной гордости народа [16, с. 13].

Поэтому интерес правоведов к био-
графическому жанру следует считать 
вполне оправданной тенденцией совре-
менного развития украинской юриди-
ческой науки.

В современной юриспруденции 
биографический метод находит широ-
кое применение, поскольку позволяет 
изучить и проследить динамику жиз-
ненного пути, как юристов-профес-
сионалов, государственных деятелей, 
так и выдающихся ученых-юристов и 
мыслителей. 

Надо отметить, что на современ-
ном этапе нет четкого и однозначного 
определения биографического метода. 
Каждая дисциплина дает свое опреде-
ление, так как у каждой свой предмет 
исследования.

Жизненный путь выступает как 
предмет или, чаще, как объект биогра-
фического исследования. В первом слу-
чае исследователей интересуют законо-
мерности развития личности на жизнен-
ном пути и целостный жизненный путь 
как форму социально-исторического 
существования личности в историче-
ском времени. Во втором случае био-
графические данные используются для 
выявления самых разных специальных 
закономерностей, касающихся особен-
ностей таланта, характера, возрастных 
фаз, малых и больших групп (в том 
числе этнических, маргинальных, пре-
ступных), личности ученого, политика, 
государственного деятеля и т. д.

При использовании биографиче-
ского метода следуют различным пра-
вилам, способствующим сбору более 
обширной и панорамной информации. 
Во-первых, «история жизни» одного 
человека сопоставляется с историей 
общества, в котором индивид живет. 
Во-вторых, обращаясь к биографии 
конкретной личности, пытаются ох-
ватить ее в целом, то есть стремятся 
показать определенную динамику как 
внешней, так и внутренней жизни че-
ловека. В-третьих, пытаются осмыс-
лить поведение человека в тех или 
иных ситуациях, вскрывая мотивацию 

его поведения и анализируя его миро-
воззренческие позиции и т. д. 

К материалам биографического 
метода относятся любые записи или 
документы. Такие материалы могут ва-
рьировать от писем до автобиографий, 
от газетных сообщений до протоколов 
судебных заседаний.

Именно источник сведений, в пер-
вую очередь, определяет специфику 
применяемого биографического мето-
да. Так, информацию, исходящую от 
самого объекта изучения, получают с 
помощью автобиографических мето-
дик в виде спонтанных или спровоци-
рованных автобиографий (в том числе 
в форме воспоминаний и мемуаров), 
опросников, интервью, тестирования, 
беседы.

Личные документы предоставляют 
исходный материал, они особенно цен-
ны на первом этапе исследования. Далее 
личные документы позволяют углубить 
знания о социальных явлениях за счет 
освещения субъективной их стороны. 
Также техника личных документов раз-
рабатывается в целях проникновения в 
творческую лабораторию ученого. Вос-
создание картины творческого процес-
са опирается на такие документы, как 
письма, дневники, записные книжки, 
свидетельства окружающих. 

Для становления юридической био-
графистики важно учитывать рекомен-
дации, предложенные учеными-био-
графами.

Во-первых, в биографии ученого 
должен быть отражен широкий спектр 
его интеллектуальных и духовных ин-
тересов, развитие научных коммуника-
ций, взаимоотношения с коллегами, на-
учная жизнь его школы, место в исто-
рии науки.

Во-вторых, важная задача биогра-
фии ученого заключается в раскрытии 
всех граней научного творчества и 
пути, который привел его к постановке 
новой проблемы, к выбору методов ее 
решения и к новому знанию, которое в 
результате получено.

В-третьих, одна из главных задач 
биографии ученого – раскрыть его вклад 
в науку. Следует показать значение до-
стижений ученого для того периода, в 
котором он работал. Важно проследить 
судьбу его научного наследия в дальней-
шей истории науки, оценить перспектив-
ность идей, разработок, весомых реше-
ний. Время вносит свои коррективы в 
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оценку научного наследия, что не умаля-
ет сделанного ученым, но требует значи-
тельных усилий со стороны биографа к 
выявлению настоящего его вклада.

Для всесторонней характеристики 
места и роли ученого в процессе раз-
вития науки нельзя обойти его научно-
организационную деятельность. Что 
же касается научных лидеров, основа-
телей научных школ или направлений, 
то это просто необходимо.

Известно, что самыми существен-
ными вехами биографии ученого явля-
ются его труды. Поэтому составление 
максимально полного списка его трудов 
предстает основу для исследования био-
графии ученого. Особое внимание сле-
дует уделить обобщающим трудам, мо-
нографическим исследованием, учеб-
ной и научной литературе. В отдельных 
случаях, целесообразно уделить при-
стальное внимание публицистике, науч-
ному редактированию. Отдельно следу-
ет составить список научных конферен-
ций, съездов и симпозиумов, в которых 
ученый принимал участие.

Уместно составление списка кри-
тико-библиографической литературы 
с анализом наследия ученого. Это по-
зволяет отслеживать реакцию научного 
сообщества на позицию и положение 
трудов ученого, чья биография иссле-
дуется, на их реальное значение в раз-
витии науки.

Выводы. В современных условиях 
среди ученых-юристов растет интерес 
к биографическому методу, развивают-
ся его теория и техника, повышается 
уровень его научности. Опыт юристов-
биографов убедительно доказал на-
учную состоятельность и уникальную 
ценность биографического метода для 
юридической науки. Одна из главных 
задач при составлении биографии уче-
ного-юриста – раскрыть подлинный 
его вклад в юриспруденцию, показать 
значение достижений ученого для того 
периода, в котором он работал, про-
следить судьбу его научного наследия в 
дальнейшей истории юридической на-
уки, оценить перспективность его идей 
и разработок. 
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Summary
The article investigates the legal regulation of the use of entrepreneurial activity of phonograms published for commercial purposes. 

Author analyzed the legal status of collective management of copyright and related rights that provide collection and distribution of 
remuneration for the use of the phonogram. Investigated contracts available property rights in a phonogram which conclude users with 
collective management organizations. Revealed implications of phonograms published for commercial purposes without a contract 
and payment of remuneration.

Key words: phonogram, copyright, related rights, collective management of copyright and related rights.

Аннотация
Статья посвящена исследованию правового регулирования использования в предпринимательской деятельности фоно-

грамм, опубликованных в коммерческих целях. Проанализирован правовой статус организаций коллективного управления 
авторскими и смежными правами, которые обеспечивают сбор и распределение вознаграждения за использование фонограм-
мы. Исследованы договоры о распоряжении имущественными правами на фонограмму, которые заключают пользователи с 
организациями коллективного управления. Раскрыты последствия использования фонограмм, опубликованных в коммерче-
ских целях, без заключения договора и выплаты вознаграждения.

Ключевые слова: фонограмма, авторские права, смежные права, организации коллективного управления авторскими и 
смежными правами.

Постановка проблемы. Важ-
ным условием использования 

фонограмм как объектов смежных прав 
является соблюдение прав и интересов 
правообладателей. Учитывая постоян-
ное увеличение спроса на результаты 
творческой деятельности, в том числе 
и фонограммы, расширение сфер их 
использования, заключение лицензи-
онных договоров непосредственно с их 
создателями, авторами музыкальных 
произведений (их правопреемниками) 
существенно усложняется, особенно 
если речь идет об иностранных право-
обладателях. В связи с этим предусмо-
трены специальные условия использо-
вания в предпринимательской деятель-
ности фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, учитывающие 
интересы и пользователей, и правооб-
ладателей. Специфика заключается в 
том, что фонограммы могут исполь-
зоваться без разрешения правообла-
дателя, но с обязательной выплатой 
вознаграждения. При этом за сбор и 
распределение вознаграждения отвеча-
ют уполномоченные организации кол-
лективного управления авторскими и 
смежными правами.

Актуальность исследования об-
условлена тем, что в научных иссле-
дованиях не уделяется достаточного 
внимания проведению сравнительных 
исследований правового регулирова-
ния использования фонограмм, опу-

бликованных в коммерческих целях, по 
законодательству разных странах. Вме-
сте с тем изучение опыта разных госу-
дарств по обеспечению и защите прав и 
интересов правообладателей и пользо-
вателей фонограмм позволит выделить 
общие тенденции и расхождения, опре-
делить основные направления усовер-
шенствования национальной практики 
в данной сфере. 

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты создания, использования, 
охраны фонограмм, реализации смеж-
ных прав исследовались в работах 
А.Н. Боярчука, О.В. Иевини, О.А. По-
допригоры, А.П. Сергеева, Е.И. Хари-
тоновой, Н.Е. Яркиной.

Изложение основного материала. 
В соответствии со ст. 43 Закона Укра-
ины «Об авторском праве и смежных 
правах» допускается без согласия из-
готовителей фонограмм, фонограммы 
которых опубликованы для использо-
вания в коммерческих целях, и испол-
нителей, исполнения которых зафик-
сированы в этих фонограммах, но с 
выплатой вознаграждения, следующее 
прямое или опосредствованное ком-
мерческое использование фонограмм и 
их экземпляров:

– публичное исполнение фонограм-
мы или ее экземпляра;

– публичное сообщение исполне-
ния, зафиксированного в фонограмме и 
ее экземплярах, в эфир; по кабелю [1].

При использовании фонограмм, 
опубликованных в коммерческих це-
лях, возникает несколько важных во-
просов, которые не получили полной 
регламентации на законодательном 
уровне, что становится причиной мно-
гочисленных конфликтов между право-
обладателями и пользователями таких 
фонограмм.

В первую очередь, это определение 
фонограмм, которые считаются опу-
бликованными в коммерческих целях.

В законе не указывается, какие 
именно фонограммы следует считать 
опубликованными в коммерческих 
целях, а какие таковыми не являются. 
В Рекомендациях для телерадиоорга-
низаций и провайдеров программной 
услуги относительно публичного ис-
пользования объектов авторского права 
и смежных прав указано, что опубли-
кованными в коммерческих целях яв-
ляются фонограммы, ставшие доступ-
ными через торговую сеть (продажа), 
имущественный наем, прокат, а также 
через электронные системы информа-
ции, телевидение, радио, Интернет и 
прочее. Под опубликованием «в ком-
мерческих целях» подразумевается 
опубликование фонограмм с целью по-
лучения прибыли (дохода) [2].

Перечень субъектов, которые долж-
ны заключать договоры о выплате 
вознаграждения за использование фо-
нограмм, опубликованных в коммер-
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ческих целях, закреплен в Постанов-
лении Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении размера, порядка и 
условий выплаты вознаграждения (ро-
ялти) за коммерческое использование 
опубликованных в коммерческих целях 
фонограмм, видеограмм, их экземпля-
ров и зафиксированных в них испол-
нений» [3]. К ним отнесены, в частно-
сти, субъекты хозяйствования, которые 
являются владельцами учреждений 
культуры, игорно-развлекательных за-
ведений, выставочных залов и других 
подобных заведений, спортивных со-
оружений, предприятий и организаций 
торговли, бытового обслуживания, 
пассажирского транспорта и прочее, 
кроме тех, которые находятся в госу-
дарственной или коммунальной соб-
ственности; субъекты хозяйствования, 
которые на праве хозяйственного ве-
дения владеют, пользуются и распоря-
жаются или на правах аренды пользу-
ются помещениями театров, спортив-
но-оздоровительными учреждениями, 
дискотеками, танцевальными и кон-
цертными площадками, кинотеатрами, 
видеосалонами, выставочными залами 
и другими подобными заведениями, 
предприятиями и организациями тор-
говли, бытового обслуживания, пасса-
жирского транспорта, предприятиями 
общественного питания и т. д., кото-
рые находятся в государственной или 
коммунальной собственности; субъек-
ты хозяйствования, которые являются 
организаторами фестивалей, конкур-
сов, выставок и других подобных ме-
роприятий, при проведении которых 
осуществляется прямое или опосред-
ствованное коммерческое использова-
ние опубликованных с коммерческой 
целью фонограмм; юридические лица, 
в том числе государственные и комму-
нальные телерадиоорганизации, осу-
ществляющие публичное сообщение 
путем трансляции и ретрансляции ука-
занных объектов смежных прав в пере-
дачах эфирного, спутникового, кабель-
ного телевидения и радиовещания или 
через Интернет, частности провайдеры 
программной услуги, а также другие 
субъекты хозяйствования.

Вторым важным моментом явля-
ется определение субъекта, которому 
может быть выплачено вознагражде-
ние за использование фонограмм. На 
практике сложилось два подхода: во-
первых, это признание права на сбор 

вознаграждение за использование фо-
нограмм, опубликованных в коммер-
ческих целях, только за уполномочен-
ными организациями коллективного 
управления; во-вторых, это признание 
правомерным получение вознагражде-
ния или непосредственно правооблада-
телями или организациями коллектив-
ного управления. 

В Законе Республики Молдова 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах» предусмотрено, что право на 
справедливое вознаграждение за ис-
пользование фонограмм, опублико-
ванных в коммерческих целях, может 
осуществляться правообладателем 
или через организацию по управле-
нию имущественными правами на 
коллективной основе. Если соглаше-
нием между исполнителями и изгото-
вителями фонограмм не установлено 
иное, вознаграждение собирается 
организацией по управлению имуще-
ственными правами на коллективной 
основе, наделенной такими функци-
ями совместным соглашением пред-
ставителей заинтересованных право-
обладателей [4].

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Закона 
Украины «Об авторском праве и смеж-
ных правах» сбор вознаграждения за 
использование фонограмм и контроль 
за их правомерным использованием 
осуществляется уполномоченными 
организациями коллективного управ-
ления. В Постановлении Кабинета Ми-
нистров Украины, устанавливающем 
порядок выплаты вознаграждения за 
использование фонограмм, опублико-
ванных в коммерческих целях, указано, 
что субъекты коммерческого использо-
вания обязаны до начала осуществле-
ния коммерческого использования опу-
бликованных с коммерческой целью 
фонограмм, их экземпляров и зафик-
сированных в них исполнений заклю-
чить с уполномоченной организацией 
коллективного управления договор о 
выплате вознаграждения (роялти) за 
прямое или опосредствованное ком-
мерческое использование фонограмм, 
их экземпляров и зафиксированных в 
них исполнений [3]. Таким образом, 
исходя из положений законодательства, 
право на сбор вознаграждения за ис-
пользование фонограмм, опубликован-
ных в коммерческих целях, предостав-
лено уполномоченным организациям 
коллективного управления.

Уполномоченные организации кол-
лективного управления осуществляют 
сбор вознаграждения на основании за-
кона. При этом получение соответству-
ющих полномочий от правообладате-
лей не является обязательным. Как ука-
зано в письме Высшего хозяйственного 
суда Украины, уполномоченная орга-
низация коллективного управления не-
зависимо от наличия или отсутствия у 
нее договоров с субъектами смежных 
прав имеет право на сбор вознаграж-
дения (роялти) за прямое или опосред-
ствованное коммерческое использова-
ние опубликованных с коммерческой 
целью фонограмм, видеограмм, их 
экземпляров и зафиксированных в них 
исполнений на основании договора, 
обязательность заключения которого 
установлена действующим законода-
тельством [5].

Учитывая, что контроль выпла-
ты вознаграждения за использование 
фонограмм возлагается на уполномо-
ченные организации коллективного 
управления, следует определить, какие 
именно организации наделены таким 
статусом. 

Определение уполномоченных ор-
ганизаций осуществляется по следую-
щим видам коммерческого использова-
ния фонограмм, видеограмм, опубли-
кованных с коммерческой целью: пу-
бличное исполнение фонограммы или 
ее экземпляра или публичная демон-
страция видеограммы или ее экземпля-
ра; публичное сообщение исполнения, 
зафиксированного в фонограмме или 
видеограмме и их экземплярах, в эфир; 
публичное сообщение исполнения, за-
фиксированного в фонограмме или ви-
део грамме и их экземплярах, по прово-
дам (кабелю).

По каждому из указанных видов ис-
пользования фонограмм, видеограмм, 
опубликованных с коммерческой це-
лью, определяется одна уполномочен-
ная организация. При этом одна упол-
номоченная организация может быть 
определена по нескольким видам ис-
пользования фонограмм, видеограмм, 
опубликованных в коммерческих це-
лях. О признании организации коллек-
тивного управления уполномоченной 
организацией по одному или несколь-
ким видам использования фонограмм, 
видеограмм, опубликованных в ком-
мерческих целях, и их экземпляров, 
Государственная служба интеллекту-



IULIE 2014 9LEGEA ŞI VIAŢA

альной собственности издает приказ, 
который действует в течение одного 
года с даты его издания [6].

По нашему мнению, предоставле-
ние статуса уполномоченной организа-
ции коллективного управления только 
на один год имеет больше негативных 
моментов, чем позитивных. Во-первых, 
в случае изменения уполномоченной 
организации через год, пользователи 
будут вынуждены перезаключать дого-
воры. Во-вторых, возникнет необходи-
мость перезаключения договоров орга-
низациям коллективного управления с 
новой уполномоченной организацией 
коллективного управления. В-третьих, 
частые смены уполномоченных орга-
низаций коллективного управления 
создадут неудобства и в сфере между-
народного сотрудничества с анало-
гичными организациями зарубежных 
стран. В связи с этим необходимо уве-
личить срок предоставления организа-
циям коллективного управления стату-
са уполномоченной, как минимум, до 
трех лет. 

Собранные за использование фоно-
грамм средства распределяются между 
организациями коллективного управ-
ления, состоящими на учете в Госу-
дарственной службе интеллектуальной 
собственности, на основе договоров, 
которые уполномоченные организации 
заключают со всеми организациями 
коллективного управления. Получен-
ное от уполномоченной организации 
вознаграждение распределяется соот-
ветствующей организацией коллектив-
ного управления следующим образом: 
исполнителям – 50 процентов, произ-
водителям фонограмм – 50 процентов.

Следует отметить, что обязанность 
начисления и выплаты вознагражде-
ния возлагается на пользователей фо-
нограмм. Вознаграждение (роялти) 
начисляется и выплачивается субъек-
тами коммерческого использования с 
доходов, полученных ими от того вида 
деятельности, в процессе которой осу-
ществлялось прямое или опосредство-
ванное коммерческое использование 
опубликованных в коммерческих целях 
фонограмм, их экземпляров и зафикси-
рованных в них исполнений.

В зависимости от характера ком-
мерческого использования фонограмм, 
уполномоченные организации коллек-
тивного управления по согласованию с 
лицами, которые могут управлять иму-

щественными правами на указанные 
объекты смежных прав, имеют право 
уменьшать размер вознаграждения (ро-
ялти), который определяется, исходя 
из ставок, установленных в Постанов-
лении Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении размера, порядка и 
условий выплаты вознаграждения (ро-
ялти) за коммерческое использование 
опубликованных в коммерческих целях 
фонограмм, видеограмм, их экземпля-
ров и зафиксированных в них исполне-
ний».

Также надлежащее внимание сле-
дует уделять договорам, которые за-
ключаются пользователями с органи-
зациями коллективного управления. В 
соответствии со ст. 49 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах» среди функций, которые должны 
выполнять организации коллективного 
управления от имени субъектов автор-
ского права и (или) смежных прав и 
на основе полученных от них полно-
мочий, предусмотрено заключение до-
говоров об использовании прав, пере-
данных в управление. Организации 
коллективного управления предостав-
ляют любым лицам путем заключения 
с ними договоров неисключительные 
права на использование объектов ав-
торского права и (или) смежных прав. 
Следует отметить, что в законодатель-
стве договоры, заключаемые органи-
зациями коллективного управления с 
пользователями, не выделяются в са-
мостоятельную категорию. В соответ-
ствии с Законом «Об авторском праве 
и смежных правах» условия таких до-
говоров должны соответствовать поло-
жениям ст. ст. 31–33 указанного Закона. 
По нашему мнению такой подход не 
отображает надлежащим образом спец-
ифику договорных отношений, кото-
рые складываются при участии органи-
заций коллективного управления, что 
обусловлено следующим. Ст. ст. 31–33 
Закона предусматривают виды догово-
ров, которые существенно различают-
ся по сути и содержанию. Так, ст. 31 
устанавливает требования к договору 
о передаче (отчуждении) имуществен-
ных прав, на заключение которых орга-
низации коллективного управления не 
имеют права. Ст. 32–33 регулируют во-
просы заключения договоров на право 
использования произведений, которые 
делятся на две категории: договор о 
передаче исключительного права и до-

говор о передаче неисключительного 
права на использование произведений. 
При этом за лицом, передающим неис-
ключительное право, сохраняется пра-
во на использование произведения и на 
передачу неисключительного права на 
использование произведения другим 
лицам. По своей сути такой договор 
является лицензионным договором, 
предусмотренным Гражданским кодек-
сом Украины, по которому предостав-
ляется неисключительная лицензия. В 
соответствии с предписаниями закона 
организации коллективного управле-
ния имеют право заключать договоры 
о передаче неисключительного пра-
ва, по которому передается другому 
лицу право использовать произведение 
определенным способом и в установ-
ленных пределах.

Итак, из приведенных в ст. ст. 31–33 
договоров к договорам, которые заклю-
чаются организациями коллективного 
управления, могут применяться поло-
жения, касающиеся договора о переда-
че неисключительного права (согласно 
ГК Украины – неисключительной ли-
цензии).

Следует отметить, что договоры, 
которые заключаются организациями 
коллективного управления с пользо-
вателями объектов авторского права и 
смежных прав можно разделить на две 
категории: договоры о предоставлении 
права на использование результатов 
творческой деятельности (лицензион-
ные договоры) и договоры, определяю-
щие порядок выплаты вознаграждения 
за использование фонограмм, видео-
грамм, опубликованных в коммерче-
ских целях. Такое разделение обуслов-
лено тем, что право на использование 
фонограмм, опубликованных в коммер-
ческих целях, предусмотрено законом 
и не зависит от получения разрешения 
от правообладателей или организаций 
коллективного управления. Поэтому 
договоры, заключаемые с уполномо-
ченной организацией коллективного 
управления, регулируют отношения по 
выплате вознаграждения, а не предо-
ставлению права на использование фо-
нограмм, опубликованных в коммерче-
ских целях.

Вместе с тем заключение такого 
договора является обязательным для 
субъектов хозяйствования, которые же-
лают использовать фонограммы, опу-
бликованные в коммерческих целях. 
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 Существенными условиями дого-
вора о выплате вознаграждения за ис-
пользование фонограмм, опубликован-
ных в коммерческих целях, являются:

– способ коммерческого использо-
вания опубликованных с коммерческой 
целью фонограмм, их экземпляров и 
зафиксированных в них исполнений;

– размер вознаграждения (роялти) и 
срок его выплаты;

– ответственность субъектов за: 
просрочку срока выплаты вознаграж-
дения (роялти); несвоевременное пре-
доставление или предоставление недо-
стоверных сведений, необходимых для 
сбора и распределения вознаграждения 
(роялти), в том числе относительно 
правильности указания наименования 
использованных фонограмм, их эк-
земпляров и зафиксированных в них 
исполнений, исполнителей, производи-
телей фонограмм, продолжительности 
каждого использования указанных объ-
ектов смежных прав, размера доходов, 
полученных в результате осуществле-
ния деятельности, связанной с их ис-
пользованием, или размера расходов на 
использование таких объектов; непра-
вильное начисление подлежащей вы-
плате суммы вознаграждения (роялти);

– срок действия договора.
Использование фонограмм без за-

ключения соответствующего договора 
с уполномоченной организацией кол-
лективного управления является на-
рушением законодательства. В случае 
выявления использования фонограмм 
без выплаты вознаграждения и за-
ключения договора, субъект коммер-
ческого использования выплачивает 
вознаграждение в двойном размере 
за период, начиная с даты, когда уста-
новлен (зафиксировано) факт коммер-
ческого использования фонограмм, до 
даты заключения договора о выплате 
вознаграждения (роялти) с уполномо-
ченной организацией коллективного 
управления. 

Выводы. Таким образом, условием 
правомерного использования фоно-
грамм, опубликованных в коммерче-
ских целях, в предпринимательской 
деятельности является заключение 
договора о выплате вознаграждения с 
уполномоченной организацией коллек-
тивного управления. Право на исполь-
зование таких фонограмм возникает на 
основании положений законодатель-
ства, при этом не требуется получение 

специальных разрешений от правооб-
ладателей или организаций коллектив-
ного управления.

Контроль выплаты вознаграждения 
за использование фонограмм осущест-
вляют уполномоченные организации 
коллективного управления, которое 
могут действовать без поручения пра-
вообладателей.

С целью обеспечения прав и ин-
тересов правообладателей, пользова-
телей фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, организаций кол-
лективного управления, которые осу-
ществляют выплату вознаграждения, 
считается необходимым увеличить 
срок, на который организации предо-
ставляется статус уполномоченной, с 
одного года до трех лет.
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Summary
Deepening and development of cooperation with the European Union to change the format of commitments on the harmonization 

of legislation; as a result of the harmonization of legislation is a direct tool for ensuring access of Ukrainian goods and services on 
the market states-members of the European Union. Ensure the full entry of Ukraine into the European political, economic and legal 
space formally identifi ed systemic component of Ukraine's national interests. Also topical question of legal mechanisms valuation 
procedures coordinated interaction, partnership between state agencies responsible for the organization of work on harmonization of 
Ukrainian legislation to EU legislation.

Key words: adaptation, harmonization agrarian legislation of Ukraine, European integration, general agrarian politics of European 
Union, institutional mechanism of providing of harmonization legislation of Ukraine.

Аннотация
Углубление и развитие сотрудничества с Европейским Союзом изменит формат обязательств в вопросах гармонизации 

законодательства; в результате гармонизации законодательство становится прямым инструментом обеспечения доступа укра-
инских товаров и услуг на рынке государств-членов Европейского Союза. Обеспечения всестороннего вхождения Украины в 
европейское политическое, экономическое и правовое пространство официально определены системной составляющей наци-
ональных интересов Украины. Актуальным также является вопрос правового унормирования механизмов принятия решений 
процедур согласованного взаимодействия, партнерства государственных структур, ответственных за организацию работы по 
адаптации законодательства Украины законодательству Европейского Союза.

Ключевые слова: адаптация, согласование аграрное законодательство Украины, европейская интеграция, общие аграр-
ные политика Европейского союза, институциональный механизм обеспечения гармонизации законодательства Украины.

Entry. Realization of strategic 
course of Ukraine is on integration 

to EU, providing of the all-round including 
of Ukraine in European political, economic 
and legal space and creation of pre-
conditions for acquisition by Ukraine of 
membership in EU with the aim of claim 
of Ukraine as the infl uential European 
state, full-fl edged member of EU offi cially 
certainly by the system constituent of 
national interests of Ukraine.

Urgent the question of the legal setting 
of norms of mechanisms of making decision 
of procedures of the concerted co-operation, 
partnership of state structures accountable 
for organization of work from adaptation of 
legislation of Ukraine to the legislation of 
EU appears also.

With the aim of decision of these 
problems and providing of unity in going 
near co-ordination, at least – consistency, 
in the systems of legislation of all greater 
actuality acquires making of methodology 
of harmonization of agrarian legislation of 
Ukraine to the legislation of EU.

Methods. The scientifi c methods of 
our research are an analysis of the systems 
of operating leading directives of European 
Union and legislative acts of Ukraine in the 
fi eld of adaptation of national legislation to 
the legislation of European Union, synthesis 

and generalization of normative binding 
over’s.

Theoretical bases of development 
of methodology of harmonization of 
legislation, on the whole, as a complex 
system of activity of legists, that includes: 
exposure of normatively-legal array of every 
state; realization of comparative analysis, 
exposure of differences and collisions, 
legal blanks; estimation of actuality and 
advantages of legislation each of parties; 
prognostication of realization of concrete, 
forms of creation of the single or compatible 
legal system of Union; organization of work 
on every object of legislation taking into 
account the certain form of his adequacy 
pluggings in single legal space, stopped up 
by the Russian scientists: A. Baranov, A. 
Vilandeberk, V. Vinogradov, S. Vlahov, N. 
Komissarov, M. Pshenychnov, I. Recker, A. 
Fedorov.

Decision advancement in direction 
of activating of processes of European 
integration became a result already of 
created, for today, political, law and 
organizational pre-conditions for his 
realization: 

– made agreement about partnership 
and collaboration between Ukraine and 
European Concords and their states-
members, that is envisage formation 

of such organs: Council on questions 
a collaboration between Ukraine and 
European Concords(By EU) and Committee 
on questions a collaboration between 
Ukraine and European Concords(By EU), 
Committee of parliamentary collaboration 
between Ukraine and European 
Concords(By EU);

– political dialogues are founded; 
– after the ratifi ed plans work of branch 

parts of committees of Committee lasts on 
questions a collaboration between Ukraine 
and EU;

– Program of technical help of EU to 
Ukraine is worked out; 

– collaboration is adjusted on bilateral 
basis Ukraine is the states-members of EU 
[10].

Undoubtedly one of basic directions of 
integration process adaptation of legislation 
of Ukraine is certain to the legislation of EU, 
providing of human rights. On determination 
of Strategy of integration of Ukraine in EU 
adaptation of legislation of Ukraine to the 
legislation of EU consists in rapprochement 
with the modern European system of right, 
that will provide development of political, 
enterprise, social, cultural activity of 
citizens of Ukraine, economic development 
of the state within the framework of EU and 
will assist the gradual increase of welfare of 
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citizens, bringing him over to the level that 
was folded in the states-members of EU.

Harmonization of legislation has 
its own arsenal of methods and means 
by which the agreement form and 
content of the laws within the legal 
system and laws is adapting to external 
functional environment-establishing 
relationships with international law, social 
actualization (adoption of framework 
laws, development of legal concepts). 
Harmonisation is implemented through 
legislative and pravorealizatsiyni and 
interpretative forms and methods [9, p. 24], 
which actualizes the need to determine the 
most suitable ones in the study area.

Harmonization of legislation of Ukraine 
envisages reformation of her legal system 
and gradual bringing to conformity with the 
European standards and embraces a private, 
customs, labour, fi nancial, tax legislation, 
legislation about intellectual property, labour 
protection, guard of life and health, natural 
environment, protection of consumers, 
technical rules and standards, transport, 
and also other industries certain Agreement 
about partnership and collaboration. It 
follows to consider participating of Ukraine 
the important factor of reformation of the 
legal system of Ukraine in conventions CES 
that set general for this organization and EU 
standards. 

Among the functions of the 
harmonization of legislation stand out: 
epistemological, instrumental, typological 
correlation; ensure coherence of the State 
for the implementation of national projects 
to achieve legal and formal legal certainty; 
rationalize the relationship subjects of 
legal relations, synthesizing, information, 
orientation effects; methodological support 
enforcement process, to achieve stability 
development of a specifi c socio-economic 
segments (regions) improve the legal 
regulation; helpful.

The stages of legal adaptation is 
implementation of Agreement about 
partnership and collaboration, entering 
into branch contracts, bringing a current 
legislation over of Ukraine in accordance 
with the standards of EU, creation of 
mechanism of bringing projects over of acts 
of legislation of Ukraine in accordance with 
the norms of EU.

But to the legislation of EU it is 
envisaged Conception of adaptation of 
legislation of Ukraine, that adaptation of 
legislation is a systematic process, that 
includes three separate stages on each of 

that the certain degree of accordance of 
legislation of Ukraine is arrived at to the 
legislation of EU in certain spheres [5].

On the fi rst stage advantage must 
be given: to development in accordance 
with requirements, certain at Declaration 
that is accepted by European Advice on 
the Copenhagen summit in June in 1993, 
legal system in Ukraine, that would assist 
the achievement of stability in society, 
guaranteed supremacy of right, human 
right and provided functioning of market 
economy; to bringing of legislation of 
Ukraine to conformity with the requirements 
of Partnership and co-operation agreement 
between the European communities and 
their member states, and Ukraine and 
other international agreements that touch 
the collaboration of Ukraine and EU; to 
development of legislation of Ukraine after 
certain priority spheres in the direction of his 
gradual rapprochement with the legislation 
of EU.

On the second stage the process of 
adaptation of legislation is concentrated 
on such tasks: revision of legislation of 
Ukraine in spheres certain part second 
of the article 51 of Partnership and co-
operation agreement between the European 
communities and their member states, and 
Ukraine, with the aim of providing of him 
approximate accordance to the legislation of 
EU; the legal providing of creation of free 
trade zone between Ukraine and EU and 
preparation is to the associated membership 
of Ukraine in EU [1].

The third stage of adaptation of 
legislation will depend on the conclusion of 
Treaty about the associated membership of 
Ukraine in EU and will include the period 
of preparation of the extended program of 
harmonization of legislation of Ukraine 
with the legislation of EU with the aim of 
providing of integration of Ukraine to the 
common market of EU [10].

Legal framework of rapprochement 
and gradual of legislation of Ukraine in 
accordance with the legislation of EU 
in the context of aspiration of foreign-
policy activity of Ukraine on providing 
of her national interests and safety by 
maintenance of peaceful and mutually 
benefi cial collaboration with the members 
of international concord after the universally 
recognized principles and norms of 
international law form: Constitution of 
Ukraine, approved by Verkhovna Rada 
of Ukraine Basic directions of foreign 
policy of Ukraine and Conception (bases 

of public policy) of national safety of 
Ukraine, Agreement about partnership 
and collaboration between Ukraine and 
European Concords and their states-
members from June, 14, 1994 and other 
agreements celled between Ukraine and EU, 
in that determined mechanism co-operation 
between them, and also conception 
adaptation legislation Ukraine to legislation 
EU and other agreements celled between 
Ukraine and EU, in that the mechanisms 
of co-operation are determined between 
them, and also Conception of adaptation 
of legislation of Ukraine to the legislation 
of EU, approved by resolution of Cabinet 
of Ministers of Ukraine from August, 16 in 
1999 № 1496 [5]. At the same time basic 
directions of collaboration of Ukraine with 
EU as, Strategy of integration of Ukraine 
determines organization, that attained 
the high level of political integration, 
unitization of right, economic collaboration, 
public welfare and cultural development, to 
EU [2], ratifi ed by Decree of President of 
Ukraine from June, 11, 1998 № 615/98.

Institutional providing of collaboration 
of Ukraine and EU certainly by Strategy 
of integration of Ukraine in EU, by other 
decisions of Verkhovna Rada of Ukraine, 
President of Ukraine and Cabinet of 
Ministers of Ukraine.

An agreement about partnership and 
collaboration between Ukraine and EU is 
envisage creation of general organs between 
Ukraine and EU – Advice and Committee on 
questions a collaboration, to Committee on 
a parliamentary collaboration. Committee 
on European integration and Committee 
on foreign affairs form Verkhovna Rada of 
Ukraine, their plenary powers are certain. 
Ukrainian part of Committee operates under 
a parliamentary collaboration between 
Ukraine and EU, that is formed from the 
deputies of people's, that present different 
deputy factions and groups in Verkhovna 
Rada of Ukraine. Guidance in EU carries 
out Strategy of integration of Ukraine 
President of Ukraine. In addition, President 
of Ukraine annually participates in Summit 
Ukraine is EU that is the mechanism of 
regular political dialogue at the greatest 
level.

Providing of realization of Strategy of 
integration of Ukraine in EU belongs to 
the competence of Cabinet of Ministers of 
Ukraine, in particular, prime Minister of 
Ukraine is a chairman: Ukrainian part of 
Advice on questions a collaboration between 
Ukraine and EU; Co-ordinating advice from 
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adaptation of legislation of Ukraine to the 
legislation of EU. The fi rst vice-prime 
minister of Ukraine is: by the vice-chairman 
of Ukrainian part of Advice on questions a 
collaboration between Ukraine and EU; by 
the vice-chairman of Co-ordinating advice 
from adaptation of legislation of Ukraine to 
the legislation of EU; by the chairman of the 
Co-ordinating center from fulfi lling the plan 
of actions in relation to liberalization of EU 
of visa regime for Ukraine.

Activity of guidance of Cabinet of 
Ministers in the fi eld of European integration 
and organization of work of Ukrainian parts 
of Advice and Committee on questions a 
collaboration between Ukraine and EU 
are provided by Department of European 
integration of Secretariat of Cabinet of 
Ministers [10].

Providing of coordination of realization 
of strategic course of Ukraine is on 
integration to European Union, creation of 
pre-conditions, necessary for acquisition 
Ukraine of competent membership in 
European Union carry out central executive 
bodies, accountable for realization of tasks 
certain Strategy of integration of Ukraine to 
EU [3], the list of that is ratifi ed by the order 
of President of Ukraine from June, 27, 1999 
№ 151/99-rp.

However, on determination of 
governmental portal, a leading role in the 
fi eld of European integration is played:

it is foreign Ministry, that participates in 
forming and realization of the public policy 
sent to integration of Ukraine in European 
political, economic, legal space with the aim 
of acquisition of membership in EU; 

it is Ministry of justice as a central 
executive body is specially authorized in the 
fi eld of adaptation of legislation of Ukraine 
to the legislation of EU organizes work on 
preparation of annual plan of measures in 
relation to implementation of the National 
program of adaptation of legislation of 
Ukraine to the legislation of EU, conducts 
monitoring of her implementation; but 
carries out the scientifi cally-expert, 
analytical, informative and methodological 
providing of implementation of the National 
program of adaptation of legislation of 
Ukraine to the legislation of EU, translation 
of acts of acquis communautaire by 
Ukrainian, updating of Glossary of acquis 
communautaire [10].

Ministry of economic development and 
trade, to the competence of that it is fi xed: 
forming and providing of realization of 
public policy on questions the economic and 

social collaboration of Ukraine from EU; 
providing and co-ordination within the limits 
of the plenary powers of implementation 
of obligations the Ukrainian side under 
the international agreements of Ukraine 
from EU, participating in negotiations, 
contractual relations sent to development 
from EU; participating in the set order in 
functioning of bilateral organs of format 
Ukraine is EU, form within the framework of 
running international agreements, provides 
work of corresponding parts of committees 
of Committee on questions a collaboration 
between Ukraine and EU; providing of 
co-operation of central executive related to 
creation of free trade zone between Ukraine 
and EU bodies by the conclusion of Treaty 
about an association between Ukraine and 
EU in economic, sectoral spheres, and 
also on questions development of human 
potential, development of suggestions in 
relation to perfection of mechanism of co-
operation of central executive bodies with 
the institutes of EU provides within the 
limits of the plenary powers adaptation of 
legislation of Ukraine to the legislation of 
EU and other.

In accordance with the above-mentioned 
order of President of Ukraine responsibility 
of Ministry of agrarian politics of Ukraine is 
embraced by a collaboration in the fi eld of 
agricultural co-operation.

At the same time, structural 
subdivisions, to the competence of that the 
taken questions of European integration, 
and also questions of adaptation of national 
legislation to the legislation of EU and 
preparation and realization of projects of 
technical help, are created(certainly) in 
central and local executive bodies.

Work in relation to monitoring and 
estimation of implementation of the 
attained agreements, including, in relation 
to realization of Order-paper association 
Ukraine – EU comes true within the 
framework of Ukrainian parts of bilateral 
organs Ukraine is EU (Ukrainian part of 
Advice and Ukrainian part of Committee 
on questions a collaboration between 
Ukraine and EU, and also Ukrainian parts 
of committee), Ukrainian part of Committee 
of senior public servants of Order-paper 
association Ukraine is EU.

Proper orgware of adaptation of 
legislation of Ukraine to the legislation 
of EU and in accordance with the article 
of a 51 Agreement about partnership and 
collaboration between European Concords 
and Ukraine by claim of list of ministries, 

other central executive bodies, accountable 
for organization of work from adaptation 
of legislation of Ukraine to the legislation 
of EU, concordance of co-ordination and 
co-operation of their activity, creation of 
the special public institution responsible 
assistance to Ministry of Justice of Ukraine 
in realization of the functions fi xed on him 
in the fi eld of adaptation of legislation of 
Ukraine to the legislation of EU, perfection 
of legal activity of executive bodies, is the 
article of the legal adjusting: Programs of 
integration of Ukraine to EU, approved 
by Decree of President of Ukraine from 
September, 14, 2000 № 1072; To the decree 
of President of Ukraine from February, 
9, 1999 № 145 «About measures in 
relation to perfection of legislative activity 
of executive bodies»; To the decree of 
President of Ukraine «About measures in 
relation to perfection of rulemaking activity 
of executive bodies» from February, 9, 1999 
№ 145/99, To the decree of President 
of Ukraine from August, 21, 2004 
№ 965 «Question of organization of 
implementation of Law of Ukraine «About 
the National program of adaptation of 
legislation of Ukraine to the legislation of 
EU» of resolution of Cabinet of Ministers 
of Ukraine from June, 12, 1998 № 
852 «About the input of mechanism of 
adaptation of legislation of Ukraine to the 
legislation of EU»; resolutions of Cabinet of 
Ministers of Ukraine from August, 16, 1999 
№ 1496 «About Conception of adaptation 
of legislation of Ukraine to the legislation of 
EU»; resolutions of Cabinet of Ministers of 
Ukraine from May, 15, 2003 № 716 «About 
formation of Center of the European and 
comparative right» for resolution of Cabinet 
of Ministers of Ukraine from July, 18 in 
2007 № 950 «About claim of Regulation of 
Cabinet of Ministers of Ukraine» and other.

But recently decisive steps towards 
European integration in Ukraine declared 
the sole body of legislative power in 
Ukraine. In particular, according to the 
statement, «On the implementation of 
the European aspirations of Ukraine and 
Association Agreement between Ukraine 
and the European Union» the Verkhovna 
Rada of Ukraine , given that the European 
perspective of Ukraine has become a 
unifying factor around which consolidated 
the vast majority of political forces, taking 
into account the importance of the mission 
of the authorized representatives of the 
European Parliament and A.Kvasnevskoho 
P.Koksa , expecting positive results of the 
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next Summit of Ukraine – the European 
Union , scheduled for February 25, 2013 
, and the Eastern Partnership Summit , 
scheduled for 28–29 November 2013; states 
that, within its mandate assumed liabilities 
including activates to adopt laws aimed 
at adaptation of Ukraine to the European 
Union, in particular those provided relevant 
National Programme of Ukraine's European 
Union legislation , approved by the Law of 
Ukraine on March 18, 2004 № 1629-IV, as 
well as those that belonging to the reform of 
the judicial system, criminal justice system 
and the electoral law, the recommendations 
contained in the Final Report of the OSCE 
/ ODIHR election Observation and opinions 
of the Venice Commission [4].

Examining harmonization as process 
of adjustment of legislation of the states-
members of EU on the basis of legal acts of 
EU, in particular directives, that have binding 
force for the states-members of EU and 
require from these states to bring them over 
a domestic law in accordance with positions 
of directives, more detailed research needs 
the question of development of methodology 
of harmonization of agrarian legislation on 
the stage of analysis of agrarian politics 
and directly development and acceptance 
of normatively-legal acts and conditioning 
for their proper introduction and application 
with the aim of gradual achievement of 
complete accordance of right for Ukraine 
with the European right.

With the aim of the informative 
and methodological providing of 
implementation of the National program of 
adaptation of legislation of Ukraine to the 
legislation of EU by the order of Ministry 
of Justice of Ukraine from Septembers, 24, 
2009 № 1728/5 Order of translation of acts 
of acquis communautaire into Ukrainian 
language(farther is Order) that determines a 
translation of acts of acquis communautaire 
into Ukrainian language, grant to them of 
status offi cial and promulgation with the 
aim of providing of free access to them of 
participants of adaptation of legislation. 

According to the point of 3 Orders of 
translation the consolidated version of act 
of acquis communautaire, that is loaded 
from the offi cial Web-portal of legislation 
of EU [11] and created on the basis of texts 
by English or, in case of necessity, other 
offi cial language of EU. Organization of 
translation of acts of acquis communautaire 
comes true in accordance with the annual 
reference plan of translation of acts of acquis 
communautaire in a corresponding year.

Performers in terms certain in 
accordance with agreements on the purchase 
of services in writing translation of acts of 
acquis communautaire from one of offi cial 
as if EU into Ukrainian language provide 
translating of the documents passed to 
them and pass to realizable translations the 
department of translation of acts of acquis 
communautaire Department that checks 
them for authenticity.

Count of actual volume of act of acquis 
communautaire comes true on the basis of 
the last existent consolidated version of act 
of acquis communautaire from settling a 1 
page equals 1900 signs without admissions 
[7].

Verifi cation of authenticity of translation 
of acts of acquis communautaire provides 
the State department on questions adaptation 
of legislation, whereupon the obligatory 
stage is realization of terminological 
examination. The aim of terminological 
examination is establishment of accordance 
and appropriateness of the use of terms in 
translation of acts of acquis communautaire. 
Terminological examination is conducted 
on the basis of two-, trilingual glossaries 
of terms that is used in the acts of acquis 
communautaire in corresponding spheres, 
and also terms that is used in the operating 
acts of the Ukrainian legislation. 

On completion of works from 
translation and realization of terminological 
examination texts of translations of acts 
of acquis communautaire is passed to 
Commission on a grant to translations of 
status of offi cial, that examines texts of 
translations, sets and certifi es loyalty of 
translation and makes decision in relation 
to a grant to these translations of status of 
offi cial.

Translation of act of acquis 
communautaire, that got status offi cial, 
passed to the research and information 
department of Department, that places 
the electronic copy of this translation in 
the Electronic system of documentation 
on questions adaptation of legislation of 
Ukraine to the legislation of EU.

In accordance with a current legislation 
measures from the improvement of 
rulemaking of executive bodies provide 
for: input of the single system of planning, 
co-ordination and control after rulemaking 
of executive bodies; laying-on of functions 
of planning of legislative work and work 
from adaptation of legislation of Ukraine 
to the legislation of EU after the giving 
of ministries, other central executive, co-

ordination of rulemaking of executive and 
control bodies bodies after this activity on 
Ministry of Justice of Ukraine and providing 
ministries, other by central executive of 
periodicity of presentation for consideration 
of Ministry of Justice of Ukraine reference 
plan of legislative work on a next year, 
development of the projects of normatively-
legal acts envisaged by a plan, and 
also reports bodies on the state of 
rulemaking [7].

Will notice also, that authentic local 
steps on a way to the methodological 
providing of bringing positions over 
of projects of normatively-legal acts in 
accordance with the legislation of EU with 
the aim of optimization of activity of separate 
structural subdivisions it is inculcated by 
State tax administration of Ukraine, by 
the order of that from December, 26, 2003 
№ 631 Methodical recommendations are 
ratifi ed in relation to providing of bringing 
positions over of projects of normatively-
legal acts on questions taxation excise duties 
in accordance with the legislation of EU and 
requirements of positions of agreements of 
World Trade Organization [8].

Conclusions. In the need to achieve 
high levels of foreign economic relations 
with the European Union, including 
through coordination and compliance of 
domestic legislation with the requirements 
asquis communautaire on the relevant 
areas of agriculture and related activities, 
developing national legislation towards 
its harmonization with EU legislation and 
ensuring a high level of training in Ukraine 
draft legislation, the establishment of a legal 
framework for the integration of Ukraine 
into the EU with a promising opportunity 
to implement approximate mechanisms of 
state intervention in the sphere of agriculture 
of Ukraine operating home normatively-
legal base in the fi eld of bringing positions 
over of projects of normatively-legal acts on 
questions adjusting of agrarian relations in 
accordance with the legislation of EU only 
partly satisfi es the necessities of time and 
not always embraces all key elements, that 
is needed for effective realization of the 
public agrarian policy sent to the effective 
management in industry of agricultural 
production and land-tenure, support of 
agricultural production, stimulation of 
integration processes in an agroindustrial 
complex, forming of pre-conditions for 
maintenance and complex development of 
rural territories and support of enterprise 
initiatives on a village. For today the row of 
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Laws of Ukraine and normative documents 
of different levels that embrace the problems 
of providing of process of adaptation of 
legislation of Ukraine to the legislation of 
EU operates in Ukraine.

Thus, it is possible to establish, that in 
most a home normatively-legal array in the 
fi eld of bringing of legislation of Ukraine 
to conformity with the legislation of EU 
regulates the conceptual questions of general 
political aspiration or technical aspects 
of procedural mechanisms exceptionally; 
operates defi nitions of determination of that 
are actually absent or not comport inter se.
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Summary
The article deals with the actuality of investigation of procedural relations in the 

sphere of welfare payments. On the basis of scientifi c literature analysis and current 
normative legal acts of Ukraine the author’s defi nition of these legal relations is 
presented. The author proposes as to the procedural legal relations expediency in the 
sphere of welfare payments as juridical structure and the list of structural elements of 
the construction, taking into account the specifi cs under investigation legal relations 
system. The inadequacy of the legal regulation of procedural relations in the sphere of 
welfare payments in Ukraine, which greatly reduces the effectiveness of procedures for 
exercising the right to the state social assistance is highlighted. General proposals for 
improving legislation are distinguished.

Key words: procedural legal relations in the sphere of the state social assistance, 
state social assistance, juridical construction.

Аннотация
В статье обосновывается актуальность исследования процедурных правоот-

ношений в сфере государственных социальных пособий. На основе анализа на-
учной литературы и действующих нормативно-правовых актов Украины подаётся 
авторское определение этих правоотношений. Автором вносится предложение о 
целесообразности рассмотрения процедурных правоотношений в сфере государ-
ственных социальных пособий как юридической конструкции, а также устанавли-
вается перечень структурных элементов такой конструкции с учетом специфики 
системы исследуемых правоотношений. В статье указывается на несовершенство 
правового регулирования процедурных правоотношений в сфере государственных 
социальных пособий в Украине, что существенно снижает эффективность проце-
дуры реализации права на государственные социальные пособия, вносятся общие 
предложения по усовершенствованию законодательства.

Ключевые слова: процедурные правоотношения в сфере государственных со-
циальных пособий, государственное социальное пособие, юридическая конструкция. 

Постановка проблемы. Дей-
ственность законов в сфере 

социального обеспечения зависит 
не только от достаточного финанси-
рования, но и от того, насколько со-
вершенным является установленный 
порядок реализации правовых норм. 
Наличие разработанных, четко регла-
ментированных процедурных правил, 
которые реализуются субъектами 
конкретных процедурных правоот-
ношений, обусловливает эффектив-
ность применения норм права в сфере 
социального обеспечения. Поэтому 
от надлежащего правового регулиро-
вания процедурных правоотношений, 
которые выполняют служебную роль 
по отношению к материальным, за-
висит реализация права на государ-

ственное социальное пособие право-
мочным субъектам.

Анализ нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют порядок на-
значения и выплаты государственных 
социальных пособий1 в Украине, пока-
зывает, что в законах процедурные нор-
мы или отсутствуют, или прописаны в 
общих чертах. Пробелы в правовом 
регулировании процедуры реализации 
права на определенный вид государ-
ственного пособия в законах компен-
сируются процедурными нормами 
значительного количества несистема-
тизированных подзаконных норматив-
но-правовых актов. Таким образом, 
несоответствие современным требова-
ниям правоприменительной практики 
нормативно-правовой базы в сфере 

1Термин «государственное социальное пособие» соответствует используемому в украинском 
законодательстве термину «державна соціальна допомога».
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государственных социальных посо-
бий, ее несистематизированность обу-
словливает необходимость проведения 
современного научно-теоретического 
исследования процедурных правоотно-
шений в указанной сфере.

Состояние исследования. Ком-
плексное исследование процедурных 
правоотношений в сфере социаль-
ного обеспечения было проведено 
В. К. Субботенко в 70–80 годах 
ХХ века [1], однако в связи с тем, что 
законодательство было полностью из-
менено, возникла необходимость про-
ведения дальнейших исследований, 
которые бы отвечали современным 
требованиям. Указанные правоотноше-
ния стали предметом научного анали-
за таких украинских ученых-юристов: 
П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук, Н. М. 
Стаховская, Б. И. Сташкив, Г. Черняв-
ская. Проблемы правового регулиро-
вания процедурных правоотношений в 
сфере пособий в связи с рождением и 
воспитанием ребенка были рассмотре-
ны в диссертационном исследовании 
А. Н. Пономаренко. Однако комплекс-
ное исследование процедурных право-
отношений в сфере государственных 
социальных пособий в Украине не про-
водилось.

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью совер-
шенствования правового регулирова-
ния процедурных правоотношений в 
сфере государственных социальных 
пособий на основе сочетания достиже-
ний науки с практикой, а также недо-
статочной разработанностью теорети-
ческих положений проблемы.

Целью статьи является опреде-
ление понятия процедурных право-
отношений в сфере государственных 
социальных пособий, объединение 
указанных правоотношений в группы 
и формирование перечня структурных 
элементов юридической конструкции 
исследуемых правоотношений с уче-
том специфики их системы.

Изложение основного материала. 
Разработка концепции процедурных 
норм и правоотношений, которые воз-
никают на их основе в различных отрас-
лях права, в юридической науке ведется 
еще с 70-х годов ХХ века [2, с. 10].

Однако до сих пор нет единого 
подхода к определению понятия про-
цедурных правоотношений в сфере 
социального обеспечения, отсутству-

ет определение понятия процедурных 
правоотношений в сфере государствен-
ных социальных пособий.

Следует уточнить, что определение 
понятия процедурных правоотноше-
ний в сфере государственных социаль-
ных пособий является доктринальным, 
следовательно, должно быть макси-
мально универсальным, отражающим 
общие закономерности системы, а не 
особенности комбинации ее элементов. 
Такое понятие будет основой для про-
ведения теоретического исследования, 
его закрепление в нормативно-право-
вых актах не представляется целесоо-
бразным.

Можно согласиться с А. М. Васи-
льевым, который утверждает, что при 
разработке правовых категорий их 
нужно раскрывать через структурный 
понятийный ряд, который включает 
определенный набор уже существую-
щих категорий [3, с. 176]. Анализ сфор-
мулированных учеными определений 
процедурных правоотношений в сфере 
социального обеспечения показывает, 
что они преимущественно построены 
на основе понятийного ряда таких ка-
тегорий: «специфика правового регу-
лирования», «субъектный состав пра-
воотношений», «целевое назначение 
возникновения правоотношений» [4].

Для формирования оптимального 
структурного понятийного ряда необ-
ходимо выделить основные признаки 
процедурных правоотношений в сфере 
государственных социальных посо-
бий. Считаем, что к таковым следует 
отнести:

– возникают на основе процедур-
ных норм права в связи с реализацией 
права на государственное социальное 
пособие; 

– предназначены для реализации 
основного материального правоотно-
шения, предшествуют его возникнове-
нию, изменению или прекращению; 

– являются сложными по своей 
структуре (совокупность нескольких 
процедурных правоотношений, воз-
никающих либо одновременно, либо 
в определенной последовательности, 
обеспечивает реализацию основного 
материального правоотношения – вы-
плату государственного социального 
пособия);

– возникают между правомочным 
физическим лицом (его законным или 
уполномоченным представителем), 

претендующим на определенный вид 
государственного социального пособия 
и уполномоченным государством орга-
ном или другим правомочным субъек-
том, определенным законом;

– возникают на основании волеизъ-
явления субъекта права на определен-
ный вид пособия или его представи-
теля;

– возникают по поводу установ-
ления определенных юридических 
фактов или вынесения решения право-
мочным органом по назначению госу-
дарственного социального пособия, 
отказа в таком назначении, изменения 
условий или порядка выплаты пособия, 
прекращения выплат.

Считаем, что включение в понятие 
процедурных правоотношений всех 
вышеперечисленных признаков приве-
дет к чрезмерной громоздкости дефи-
ниции, поэтому целесообразно отраз-
ить в нем только самые общие законо-
мерности, которые присущи всем про-
цедурным правоотношениям в сфере 
государственных социальных пособий.

Итак, процедурные правоотноше-
ния в сфере государственных социаль-
ных пособий – это урегулированные 
процедурными нормами права обще-
ственные отношения, обеспечиваю-
щие реализацию права на конкретный 
вид государственного социального 
пособия.

Необходимо провести классифи-
кацию процедурных правоотношений 
в сфере государственных социальных 
пособий. Это будет способствовать 
упорядочению правовых норм, выяв-
лению имеющихся недостатков право-
вого регулирования, обеспечению над-
лежащей осведомленности субъектов 
права, повышению эффективности 
применения норм права. Определение 
видов исследуемых правоотношений 
можно осуществлять на основе разных 
критериев.

С учетом стадий применения ком-
петентным органом норм права соци-
ального обеспечения выделяют: 1) про-
цедурные правоотношения на стадии 
установления и анализа фактических 
данных дела; 2) процедурные правоот-
ношения на стадии выбора и анализа 
норм права социального обеспечения; 
3) процедурные правоотношения на 
стадии принятия решения [5, с. 291].

При классификации в зависимости 
от вида государственного социального 
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пособия предлагаем выделять такие 
процедурные правоотношения.

1. Процедурные правоотношения, 
возникающие при реализации права на 
государственные социальные пособия 
в связи с рождением и воспитанием 
ребенка (к этому виду пособий следу-
ет отнести: пособие по беременности и 
родам; пособие при рождении ребенка; 
пособие по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего возраста (с 
1 июля 2014 года два последних посо-
бия будут объединены [6]); пособие на 
детей одиноким матерям; пособие на 
детей, над которыми установлена опе-
ка или попечительство; пособие при 
усыновлении ребенка, государствен-
ное социальное пособие инвалидам с 
детства и детям-инвалидам, включая 
государственные социальные пособия 
по уходу; государственное пособие 
детям в возрасте до 16 лет, инфици-
рованным вирусом иммунодефицита 
человека или больным СПИДом; посо-
бие на детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки; временное госу-
дарственное пособие детям, родители 
которых уклоняются от уплаты али-
ментов);

2. Процедурные правоотношения, 
возникающие при реализации права 
на государственные социальные по-
собия в связи с малообеспеченностью 
(к таким пособиям следует отнести: 
пособие малообеспеченным семьям; 
ежемесячное государственное адрес-
ное пособие к пенсии; ежемесячное 
пособие малообеспеченному лицу, 
проживающему вместе с инвалидом I 
или II группы вследствие психического 
расстройства, который по заключению 
врачебной комиссии медицинского 
учреждения нуждается в постоянном 
постороннем уходе, на уход за ним; 
государственное социальное пособие 
лицам, не имеющим права на пенсию, 
и инвалидам; государственное соци-
альное пособие на уход; единовремен-
ное материальное пособие инвалидам 
и неработающим малообеспеченным 
лицам);

3. Процедурные правоотношения, 
возникающие при реализации права на 
пособия в случае возникновения уста-
новленных законодательством событий 
(к таким пособиям следует отнести: 
государственное пособие лицам, ко-
торым исполнилось 100 и более лет; 
единовременные денежные пособия 

в случае гибели (смерти) или увечья 
военнослужащих, военнообязанных и 
резервистов, призванных на учебные 
(или проверочные) и специальные сбо-
ры; пособие на погребение (кроме по-
собий, предусмотренным законами об 
общеобязательном государственном 
социальном страховании); пособие ли-
цам, пострадавшим от стихийного бед-
ствия и техногенных катастроф);

4. Процедурные правоотношения, 
возникающие при реализации права 
на государственные социальные посо-
бия лицам со специальным статусом 
(к таким пособиям следует отнести: 
ежегодные разовые денежные пособия, 
доплаты ветеранам войны, жертвам на-
цистских преследований, детям войны; 
государственные социальные пособия 
лицам, пострадавшим вследствие Чер-
нобыльской катастрофы).

В зависимости от цели возникно-
вения можно выделить: 1) процедур-
ные правоотношения по установлению 
определенных юридических фактов; 
2) процедурные правоотношения по 
назначению государственного пособия, 
изменению условий его выплаты или 
прекращению выплат.

Предлагаем классифицировать 
процедурные правоотношения на ос-
новании их субъектного состава и вы-
делить основные и вспомогательные 
процедурные правоотношения в сфере 
государственных социальных пособий. 

В таком случае основным про-
цедурным правоотношением следует 
считать то, которое возникает между 
правомочным физическим лицом или 
его законным представителем и упол-
номоченным государством органом в 
связи с назначением, изменением или 
прекращением выплаты конкретного 
вида государственного социального 
пособия.

Вспомогательными следует считать 
такие процедурные правоотношения, 
которые возникают в ходе реализации 
основного материального правоот-
ношения между физическим лицом 
или его законным представителем и 
субъектом, определенным соответ-
ствующим нормативным актом. Такой 
субъект не уполномочен назначать го-
сударственное социальное пособие, но 
способствует назначению установле-
нием и документальным подтвержде-
нием юридических фактов. Например, 
процедура назначения пособия по бе-

ременности и родам в зависимости от 
статуса беременной женщины может 
предусматривать получение справки 
с основного места работы, службы, 
учебы или справки ликвидационной 
комиссии (для женщин, уволенных с 
работы в связи с ликвидацией пред-
приятия, учреждения, организации). 
Процедура назначения пособия мало-
обеспеченным семьям включает полу-
чение справки о составе семьи, о на-
личии и размере земельной доли (пая). 
Получение таких справок связано не-
посредственно с реализацией основ-
ного материального правоотношения, 
поэтому считаем, что процедурные 
правоотношения, возникающие в дан-
ном случае, следует включать в пред-
мет права социального обеспечения и 
относить к вспомогательным.

В качестве самостоятельного эле-
мента системы процедурных право-
отношений в сфере государственных 
социальных пособий целесообразно 
выделять правоотношения, которые не 
могут быть отнесены исключительно к 
отношениям в сфере социального обе-
спечения. Например, пособие родите-
лям при рождении ребенка назначается 
на основании свидетельства о рожде-
нии ребенка. В этом случае процедур-
ные правоотношения, возникающие с 
органом государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в связи 
с установления факта рождения ребен-
ка не могут быть отнесены исключи-
тельно к социально-обеспечительным 
правоотношениям. В данном случае 
мы согласны с мнением Г. В. Черняв-
ской [7, с. 266], которая считает, что 
такие процедурные правоотношения 
не входят в предмет права социального 
обеспечения. Вместе с тем, если такие 
правоотношения не возникнут по тем 
или иным причинам, и, как следствие, 
не будет установлен юридический 
факт, то и реализация основного проце-
дурного правоотношения – назначение 
государственного социального посо-
бия – будет невозможным. Поэтому для 
определения особенностей структуры 
процедурных правоотношений в сфе-
ре государственных социальных посо-
бий предлагаем рассматривать их как 
юридическую конструкцию. Именно 
юридические конструкции, по мнению 
А. В. Зинченко, «значительно облегча-
ют применение определенных норм, 
позволяют выявить как общие, так и 
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отличительные черты в правовом ре-
гулировании тех или иных обществен-
ных отношений» [8, с. 56].

Итак, процедурные правоотноше-
ния в сфере государственных соци-
альных пособий могут регулироваться 
процедурными нормами других отрас-
лей права, без них реализация основно-
го правоотношения невозможна. Такие 
правоотношения следует включать в 
юридическую конструкцию проце-
дурных правоотношений в сфере го-
сударственных социальных пособий. 
Предлагаем ввести для их обозначения 
термин «сопутствующие процедурные 
правоотношения в сфере государствен-
ных социальных пособий» (сопутству-
ющий – тесно связанный с чем-либо; 
прилагаемый к чему-то основному [9]).

Таким образом, при реализации 
права на конкретный вид государ-
ственного социального пособия воз-
никает три вида процедурных право-
отношений, которые могут отличаться 
по субъектному составу. Объединяет 
такие процедурные правоотношения 
основное материальное правоотноше-
ние и соответствующая юридическая 
процедура. Именно такой подход, по 
нашему мнению, позволяет сформиро-
вать полное представление о системе 
процедурных правоотношений в сфере 
государственных социальных пособий, 
что в свою очередь даст возможность 
провести всестороннее теоретическое 
исследование, выявить недостатки 
правового регулирования.

На основе изложенного можно сде-
лать вывод, что юридическая конструк-
ция процедурных правоотношений в 
сфере государственных социальных 
пособий включает в себя следующие 
взаимосвязанные элементы: основные, 
вспомогательные и сопутствующие 
процедурные правоотношения. Имен-
но такую юридическую конструкцию, 
по нашему убеждению, можно назвать 
полной, стабильной, соответствующей 
требованиям не только правового ре-
гулирования, но и законотворческой 
практики.

Реализация процедурных право-
отношений и достижение желаемого 
результата (назначение и выплата по-
собия) невозможны без надлежащей 
правовой регламентации. Как мы уже 
отмечали, в украинском законодатель-
стве процедурные нормы в сфере го-
сударственных социальных пособий 

содержатся преимущественно в под-
законных нормативных актах. Следует 
согласиться с В. Н. Протасовым, кото-
рый полагает, что в идеале процедур-
ные нормы должны быть того же зако-
нодательного уровня, что и основные 
[10, с. 27]. На практике часто возника-
ют случаи, когда материальные право-
отношения уже закреплены в законе, 
а процедура их реализации не урегу-
лирована. Включить все процедурные 
нормы о назначении государственного 
социального пособия в соответствую-
щий закон невозможно, поэтому при 
изменении или создании новой про-
цедуры назначения конкретного вида 
государственного пособия необходи-
мо обеспечить одновременное приня-
тие подзаконных нормативных актов 
(внесение изменений в действующие). 
В таких нормативных актах следует 
четко определить круг субъектов, упол-
номоченных устанавливать необходи-
мые юридические факты и выносить 
соответствующие решения.

Выводы. Итак, процедурные пра-
воотношения в сфере государственных 
социальных пособий являются служеб-
ными по отношению к материальным, 
но именно они обеспечивают реализа-
цию основных материальных правоот-
ношений.

Под процедурными правоотноше-
ниями в сфере государственных со-
циальных пособий следует понимать 
урегулированные процедурными нор-
мами права общественные отношения, 
обеспечивающие реализацию права на 
конкретный вид государственного со-
циального пособия.

Юридическая конструкция про-
цедурных правоотношений в сфере 
государственных социальных пособий 
включает в себя три взаимосвязанных 
элемента:

– основные процедурные право-
отношения (регулируются исключи-
тельно нормами права социального 
обеспечения, возникают по поводу на-
значения государственного пособия, 
изменения условий его выплаты или 
прекращению выплат уполномочен-
ным государством органом);

– вспомогательные процедурные 
правоотношения (регулируются пре-
имущественно нормами права соци-
ального обеспечения, возникают ис-
ключительно в связи с установлением 
определенных юридических фактов, 

необходимых для вынесения решения 
уполномоченным государством орга-
ном по назначению государственного 
социального пособия);

– сопутствующие процедурные 
правоотношения (регулируются про-
цедурными нормами разных отраслей 
права, но являются необходимой со-
ставляющей юридической процедуры 
назначения определенного вида госу-
дарственного социального пособия и 
обеспечивают реализацию основно-
го материального правоотношения; 
возникают в связи с установлением 
фактов, которые имеют юридическое 
значение для других отраслей права и 
одновременно для права социального 
обеспечения). 

Совершенствование действующего 
законодательства на основе теоретиче-
ских разработок позволит привести его 
в соответствие с требованиями право-
применительной практики, будет спо-
собствовать более полной реализации 
физическими лицами права на государ-
ственные социальные пособия.
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Summary
Article is devoted to covering of separate aspects of activity of religious associations 

in 1921–1929, to clarifi cation of their place and value in state and legal life during the 
studied period. The analysis of separate provisions of the Soviet legislation concerning 
questions of functioning of religious communities is carried out. It is certain that for 
power structures there was an opportunity to interpret precepts of law on the discretion, 
to manipulate legislative provisions which concerned the state and church relations.

Key words: religious associations, state and church relations, Bolshevist mode, 
antireligious policy, precepts of law.

Аннотация
Статья посвящена освещению отдельных аспектов деятельности религиозных 

объединений в 1921–1929 гг., выяснению их места и значения в государственно-
правовой жизни в исследуемый период. Осуществлен анализ отдельных положений 
советского законодательства относительно вопросов функционирования религиоз-
ных общин. Определенно, что для властных структур существовала возможность 
толковать правовые нормы на свое усмотрение, манипулировать законодательными 
положениями, которые касались государственно-церковных отношений.

Ключевые слова: религиозные объединения, государственно-церковные от-
ношения, большевистский режим, антирелигиозная политика, правовые нормы.

Постановка проблемы. В 
1921–1929 гг. на территории 

Украины осуществлялось соревнова-
ние между большевиками, с их антире-
лигиозной политикой и пропагандой, 
которые, будучи обеспеченные при-
оритетом в правовых, административ-
ных, политических и экономических 
средствах влияния, накладывали огра-
ничение на религиозные объединения, 
и служителями культа, верующими 
гражданами, которые испытывали ре-
прессии со стороны власти.

Актуальность темы исследования. 
Для государственно-церковных отноше-
ний большое значение приобретает из-
учение и анализ вопросов относительно 
отношения советской власти к религи-
озным организациям, которые являются 
достаточно актуальными сегодня, при-
нимая во внимание сложности в регла-
ментации национальных отношений в 
современном государстве. Проблемы на-
ционального характера в значительной 
степени связаны с принадлежностью 
граждан государства к определенному 
религиозному обществу.

Состояние исследования. На-
учный анализ вопросов, связанных с 
определением роли религиозных объ-

единений в политико-правовой жизни 
советского общества, осуществлялся 
многими учеными, в частности Б. Ан-
друсишиним, О. Бойко, Б. Змерзлым, 
А. Киридон, Г. Лаврик, В. Пащенко, 
И. Рыбак.

Целью статьи является определе-
ние роли религиозных объединений в 
политико-правовой жизни советского 
общества, анализ научных взглядов и 
наработок по данной проблеме.

Изложение основного материала. 
Неоднозначность советского законо-
дательства была в пользу режима, по-
скольку существовала возможность 
толкования правовых норм на свое 
усмотрение, манипулирование законо-
дательными положениями. Отноше-
ния государства и религиозных объ-
единений основывались на господстве 
законов силы со стороны властных 
структур, отсутствие уважения к церк-
ви, представителям духовенства да и 
вообще к верующим гражданам, пре-
небрежении их правами, убеждениями. 

Работа большевистской партии 
проводилась в направлении уничто-
жения религиозных объединений из 
общественно-политического бытия, 
способствуя укреплению коммуни-
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стической идеологии, что приводило, 
конечно, к непримиримому противо-
поставлению интересов церкви и го-
сударства. Утвердившись в руководя-
щих звеньях украинского государства, 
партийно-государственные структуры 
исполняли свои обязанности, которые 
касались, прежде всего, становления 
социалистического строя с новыми 
стандартами и идеалами без какой-ли-
бо религии. Начиная с первых момен-
тов своего существования, большевики 
активно организовывали идеологи-
ческую борьбу с религиозными объ-
единениями. Так, для регулирования 
государственно-церковных отношений 
специально была составлена такая за-
конодательная база, нормы которой 
ограничивали демократические сво-
боды или даже сильно противоречили 
правовым интересам православной 
церкви, уменьшалась ее влиятельность 
на население. Базой в соревнованиях 
с представителями религиозных орга-
низаций стал принцип классовой борь-
бы [2].

На практическом уровне, уничто-
жая церковь, религию, отмежевываясь 
от связанной с ними обрядности, ком-
мунистический режим для надлежаще-
го обеспечения потребностей граждан 
государства духовного, культурного 
характера «насаждал» новые вкусы, 
новую, в своем роде, обрядность. Ате-
изация сознания населения проходила, 
с одной стороны, под идеологическим 
влиянием постоянной враждебной кон-
трреволюционной деятельности духо-
венства и православной церкви, с дру-
гой – рядом с быстрым утверждением 
советской идеологии [10, с. 16].

О. Бойко в своем исследовании 
«Противодействие православной церк-
ви и общественности антирелигиозному 
наступлению государства в 20–30-ые гг. 
ХХ ст. (на материалах Юга Украины)» 
доказывает, что ограничения на пред-
ставителей духовенства накладывались 
сразу в нескольких направлениях и из-
менялись в зависимости от конкрет-
ных исторических условий. В течение 
1920-х гг. автор выделяет среди мето-
дов борьбы административные притес-
нения и экономические санкции, такие 
как налоговое давление, исключение 
жилья, земли, имущества; грубое на-
рушение политических и гражданских 
прав, лишения социальной поддержки 
духовенства [2].

Происходило усиление разнообра-
зия антирелигиозных правительствен-
ных мероприятий. Религиозные общи-
ны были лишены права юридического 
лица, правительство ввело для них 
обязательную регистрацию, которая 
требовала значительных материальных 
расходов. Служители культов лиша-
лись избирательного права, ограничи-
вались в выборе работы, пользовании 
землей. К этой категории власть отнес-
ла и всех баптистских и евангельско-
христианских пресвитеров и проповед-
ников, которые в подавляющем своем 
большинстве не жилы за счет верую-
щих [9, с. 280].

Конфискация земель, которые были 
в собственности церквей и монасты-
рей, устранение представителей духо-
венства от ведения актов гражданского 
состояния, предоставления таких пол-
номочий светским учреждениям, унич-
тожения управленческой системы ду-
ховного ведения вопросов, связанных с 
воспитательными и образовательными 
функциями, прекращение предоставле-
ния материальной помощи церковным 
учреждениям было организовано и 
проведено при сдержанном восприя-
тии общественности [8, с. 239]. 

Снижение роли обжалования реше-
ний власти в правовом поле побуждало 
служителей культа и верующих – чле-
нов религиозных объединений – к ис-
пользованию методов, которые часто не 
отвечали советскому закону и не впи-
сывались в правовые рамки. Отметим, 
что выявление недовольства и приме-
нение резких средств не часто имели 
место в ситуации, которая сложилась, 
однако ради сохранения и расширения 
своих прав и свобод представители ре-
лигиозных организаций использовали 
ряд самых действенных средств борь-
бы, таких как разного рода стихийные 
недовольства, массовые акции общего 
и публичного характера, кое-где воз-
никали даже конфликты с оружием по 
отношению к государственным сило-
вым органам, которые заканчивались 
многочисленными жертвами. Истори-
ки отмечают, что в 1930-х гг. через то-
тальный террор протесты стали редким 
явлением [2].

В. Пащенко и Р. Ситарчук в статье 
«Некоторые аспекты государственно-
церковных отношений в 1920–30 гг. 
(на примере общин баптистов и еван-
гельских христиан Полтавщины)» за-

мечают, что вторая половина 20-х го-
дов характеризовалась укреплением 
позиций тоталитаризма в СССР. С 1929 
г. разнообразными властными структу-
рами утверждался широкий перечень 
законодательных актов, которые еще 
больше ограничивали и без того незна-
чительные права религиозных объеди-
нений. Так, исследователи указывают, 
что особенно ощутимый удар проте-
стантскому движению нанесло поста-
новление Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета СССР 
от 29 апреля в 1929 г. «О религиозных 
объединениях». Согласно положениям 
отмеченного документа подлежало за-
прету формирования касс взаимопо-
мощи, осуществления богослужений, 
других подобных мероприятий для 
собственных детей, молодого поколе-
ния, женщин, организации собраний 
для изучения Библии. После процеду-
ры внесения поправки к ст. 4 Консти-
туции РСФСР, религиозным общинам 
выносился запрет относительно по-
пуляризации Евангелие, что, на прак-
тике, сделало бесполезной и непро-
дуктивной их реальную деятельность 
[9, с. 283–284].

Основополагающую базу в отно-
шениях большевистского режима и 
религиозных объединений заложил 
еще В. Ленин, опираясь в своем ми-
ровоззрении на ранее выделенных 
К. Марксом и Ф. Энгельсом идеологи-
ческих положениях. Ученый Б. Змерз-
лый наводит следующее выступление 
В. Ленина: «Мы требуем, чтобы рели-
гия была частным делом по отноше-
нию к государству, однако мы не можем 
считать религию частным делом по 
отношению к нашей собственной пар-
тии. Мы требуем полного отделения 
церкви от государства, чтобы бороться 
с религиозным туманом сугубо идей-
ными и только идейными средствами, 
нашей прессой, нашим словом. Для 
нас идейная борьба не частное, а обще-
партийное, общепролетарское дело» 
[5, с. 23–24].

Приведенные тезисы подчеркива-
ли методы действий не правового, а 
заполитизированного советского го-
сударства, в котором идеология, ком-
мунистическая партия стояли выше 
закона. Именно поэтому в таких усло-
виях советские законы, конституции и 
другие правовые акты в регулировании 
деятельности религиозных объедине-
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ний, отношений между государством 
и церковью в условиях советской вла-
сти оказались вторичными – отмечает 
исследователь Б. Змерзлый. Первое же 
место занимали идеологические прин-
ципы большевиков, решения и поста-
новления Политбюро КП(б)У, личное 
мнение и взгляды партийных руково-
дителей [5, с. 24].

8 марта в 1922 г. Всеукраинский 
центральный исполнительный ко-
митет принял законодательный акт 
«О передаче церковных ценностей в 
фонд помощи голодающим», положе-
ния которого регламентировали отно-
шения, связанные с конфискацией и 
зачислением церковных ценностей к 
активам поддержки голодающего на-
селения.

Ученый А. Киридон в одной из 
своих статей под названием «Государ-
ственно-церковные отношения в совет-
ской Украине 1920–1930-х гг.: Соци-
альное измерение» констатирует, что 
среди разных слоев украинской интел-
лигенции именно служителям культа 
выпала самая трагическая судьба. Как 
отмечает исследовательница, Всесоюз-
ные переписи населения 1926 и 1939 
лет не предусматривали даже отдель-
ного учета этой категории. Этим, оче-
видно, пишет автор, особое внимание 
уделялось вопросу уничтожения дан-
ного «враждебного элемента»; точных 
данных количественной характеристи-
ки и стратификации в самой группе 
она находит. Духовенство выступало 
на защиту храмов и религии в целом. 
Сложные процессы, связанные с цер-
ковными расколами, притеснения со 
стороны местных и центральных ор-
ганов власти часто вынуждали духо-
венство отрекаться от сана, делались 
попытки «вписываться в социальную 
среду» – констатирует автор [6, с. 248]. 

Б. Андрусишин и В. Бондаренко 
в книге «Государственно-церковные 
отношения: история, современное со-
стояние и перспективы развития» ука-
зывают, что с мая в 1922 г. власть прак-
тически устранила патриарха Тихона 
от руководства церковью, передала его 
под домашний арест, разрушая таким 
способом, существующую на то вре-
мя, систему церковного управления, 
способствуя при этом укреплению тех 
религиозных объединений, которые 
представляли альтернативу патриар-
шей РЦП в церковной среде, в част-

ности, так называемым обновленским 
церквям. Антитихоновская риторика, 
поддержка обновленцами советской 
власти, как отмечает Б. Андрусишин, 
предопределяла лояльное отношение 
власти к этим церковным новообра-
зованиям и делала их союзниками в 
уничтожении РЦП [1, с. 199].

Увеличение количественного со-
става обновленских религиозных об-
щин в достаточной степени зависело от 
мягкости советской власти по отноше-
нию к обновленской церкви, это приоб-
ретало выражение в «поддержке» дан-
ной конфессии в противовес другим 
конфессиям [3, с. 89]. 

Базовые принципы лояльного отно-
шения режима к данному объединению 
проявлялись в следующем: помощи при 
регистрировании учредительных доку-
ментов религиозных организации, так 
как они имели законное действующее 
руководство, «которое имеет право удо-
стоверять подписи своих прихожан в 
уставе»; обеспечение получения разре-
шения на пользование представителями 
обновленской церкви печатью и штам-
пом Окружного Епархиального Управ-
ления; запрете создания и регистрации 
благочинных советов других ориента-
ций, кроме обновленской [3, с. 89].

Коммунистический режим с по-
мощью неправовых методов способ-
ствовал передаче в собственность 
обновленских объединений право-
славных церквей, привлекая к этим 
процессам милицейские группировки. 
Параллельно проходило уничтожение 
иконостасов. Лиц, которые предпри-
имчиво поддерживали патриарха Тихо-
на, заключали. Однако исследователи 
государственно-церковных отношений 
отмечают, что такие действия не добав-
ляли популярности и широкого при-
знания обновленскому объединению. 
Уважение к репутации данной церкви 
снижалось, зато достаточно быстрыми 
темпами росли рейтинги православной 
церкви во главе с патриархом.

Стоит отметить, что в Украине в 
исследуемый период формировались 
религиозные организации, которые 
носили национальный характер. Выде-
лялась среди них своей энергичностью 
Украинская автокефальная православ-
ная церковь (УАПЦ). Так, 14–30 октя-
бря 1921 г. в Киеве состоялся Первый 
Всеукраинский Церковный Собор, ко-
торый подтвердил автокефалию УАПЦ, 

провозглашенную Всеукраинским Пра-
вославным Церковным Советом 5 мая, 
и вписал ее к канонам УАПЦ как один 
из главных принципов такой: «Украин-
ская Православная Церковь является 
автокефальной, никакому духовному 
правительству других Православных 
Церквей не подлежит и сама хозяйни-
чает своей духовной жизнью за про-
водниковым Святого Духа». В течение 
1917–1921 г. УАПЦ уже имела свыше 
1 500 парафий и в каждой из них свя-
щенников, 30 окружных церковных со-
ветов, 30 епископов, в Киеве состоялся 
выпуск 300 слушателей теологических 
курсов. Сначала были месячные, даль-
ше трехмесячные и впоследствии по-
лугодовые богословские курсы. 

Б. Андрусишин подчеркивает, что 
большевики поддерживали УАПЦ 
только как силу, которая на практи-
ке имела возможность противостоять 
патриаршей церкви. Власть лояльно 
относилась к нововведениям, которые 
инициировала церковь в богослужении 
и социальной работе. Но принимая во 
внимание направленность религиозной 
организации на национальные интере-
сы, она представляла угрозу для прави-
тельства большевиков.

В положениях инструкции Нар-
комата внутренних дел УССР и Нар-
комата юстиции УССР, датированной 
17 февраля в 1925 г., речь шла о пре-
доставлении права без получения раз-
решения осуществлять религиозную 
деятельность, то есть выступать с про-
поведями религиозного содержания 
в сооружениях, которые имеют право 
использоваться для данных целей, про-
ведение обрядовых ритуалов для семей 
в храмах и непосредственно по месту 
жительства граждан [4, с. 63–64]. 

Ученый Г. Лаврик в своем исследо-
вании «Правовое регулирование сво-
боды совести, вероисповедания и де-
ятельности религиозных организаций 
в советской Украине (1919–1929 гг.)» 
приходит к выводу, что утверждени-
ем инструкции Наркомата внутрен-
них дел УССР и Наркомата юстиции 
УССР от 17 февраля в 1925 г. стала по-
пытка расширить обеспечение юриди-
ческих положений относительно наде-
ла свободой в вопросах организации и 
осуществления обрядов религиозного 
характера для каждого человека, так 
как эти действия не противоречат и 
не нарушают права других граждан, 
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установленного порядка. Указанные 
правовые позиции закреплял декрет 
Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины «Об отделе-
нии церкви от государства и школы 
от церкви», датированный 22 января 
в 1919 г. [7]. Данный документ факти-
чески дублировал положение декрета 
Совета народных комиссаров Русской 
Социалистической Федеральной Со-
ветской Республики «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви». Религиозные общины оста-
вались правомочными, но лишались 
права собственности.

Декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» при-
обрел весомое значение среди зако-
нодательных актов советской власти 
относительно церкви в Украине. В 
положениях данного документа наш-
ли отражение ряд вопросов: свободы 
совести граждан, обеспечение одина-
ковых условий и равных прав разным 
религиозным течениям, отделение 
церкви от государства, отделение шко-
лы от религиозных объединений.

Не достигнув нужных результатов 
в пределах законодательной сферы 
борьбы с религией, государство нача-
ло способствовать становлению раз-
ветвленного репрессивного аппарата. 
Эти действия применялись, в част-
ности, для утверждения режима, для 
«оправдания» своего существования. 
Под усилением воспитательной рабо-
ты (такая риторика тогда имела место) 
проводили жесткую борьбу против 
так называемых «врагов народа». К 
данной категории ЦК КП(б)У относил 
и представителей духовенства, и веру-
ющих с активной позицией, и органы 
церковного управления [9, с. 284].

В соответствии с декретом Вре-
менного рабоче-крестьянского пра-
вительства Украины «Об отделении 
церкви от государства» не разреша-
лось овладения учениями религиозно-
го устремления в каких-либо государ-
ственных, общественных и частных 
учебных учреждениях, в пределах ко-
торых имела место учеба общеобразо-
вательных предметов. Таким образом, 
граждане Украины получали права 
получать религиозное образование в 
частном порядке, на что указывала ст. 
9 Декрета. 

Стоит обратить внимание на тот 
факт, что верующее население ис-

пользовало разнообразные средства 
и приемы сопротивления в ситуации, 
которая сложилась. К законным мето-
дам сопротивления относятся следу-
ющие: предоставление в соответству-
ющие инстанции жалоб, посильное 
собрание материальных активов для 
обеспечения функционирования ре-
лигиозных организаций, содействия 
разного характера богатых слоев на-
селения, например, возведение молит-
венных домов, попытки приобрести 
церковные ценности, которые подле-
жали принудительной конфискации, 
предоставления поддержки служите-
лям культа, поскольку согласно дей-
ствующему законодательству никакие 
религиозные, церковные организации 
не имеют права владеть собственно-
стью. Фактически они были лишены 
юридических прав [2].

Выводы. Большевистский режим 
с правовой точки зрения лишь огра-
ничился декларированиями основных 
принципов свободы совести, отмеже-
ванием церкви от государства, школы 
от церкви. Проводилась откровенная 
антирелигиозная политика. Законот-
ворчество советской власти в сфере 
регулирования деятельности религи-
озных объединений было направлено 
на абсолютное их разрушение, за ис-
ключением использования отдельных 
обществ для достижения собственных 
целей.
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Summary
The article is devoted to the location of agreement in the modern system of sources of civil law of Ukraine. On the basis of 

researching of scientifi c sources, current civil legislation of Ukraine author drawn a conclusion about the necessity of rethinking of 
essence of civil agreement and its place on the system of sources of civil law of Ukraine. Author paid attention, that one of factors, 
which determining the process of rethinking of place of agreement in the system of sources of civil law is acceptances of the Civil code 
of Ukraine; another – development of civil legal doctrine. Author makes a conclusion about key role of understanding of law during 
forming the system of sources of civil law. The orientation of applying law mechanism foremost on the normatively envisaged sources, 
and also prevailing of normative approach during investigation properties of source of law, that is one of obstacles to confession of 
agreement the source of civil law.

Key words: sources of law, system of sources of civil law, agreement, understanding of law, court practice, civil rights and duties, 
civil legal doctrine.

Аннотация
Статья посвящена определению места договора в современной системе источников гражданского права Украины. На 

основании проведенного исследования научных источников, действующего гражданского законодательства Украины сделан 
вывод о необходимости переосмысления сущности гражданского договора и его места в системе источников гражданского 
права Украины. Обращено внимание, на то, что одним из факторов, детерминирующим процесс переосмысления места дого-
вора в системе источников гражданского права, наряду с развитием гражданско-правовой доктрины стало принятие Граждан-
ского кодекса Украины. Обоснован вывод о ключевой роли правопонимания при формировании системы источников граж-
данского права. Констатируется ориентация правоприменительного механизма, прежде всего, на нормативно закрепленные 
источники, а также доминирование нормативиского подхода при изучении свойств источника права, что является одним из 
препятствий к признанию договора источником гражданского права.

Ключевые слова: источники права, система источников гражданского права, договор, правопонимание, судебная практика, 
гражданские права и обязанности, гражданско-правовая доктрина. 

Постановка проблемы. По-
сле распада СССР в процессе 

реформирования постсоветского граж-
данского законодательства профессо-
ром А.С. Довгертом был поставлен 
вопрос о необходимости пересмотра 
роли и места договора в регулирова-
нии гражданских отношений и его 
соотношения с нормативным актом 
[5, с. 59–60; 6, с. 26; 7]. Дополнитель-
ным толчком для активизации попыток 
отнесения договора к источникам граж-
данского права стало принятие Граж-
данского кодекса Украины (далее – 
ГК Украины). Структурный анализ 
ГК Украины, в частности расположе-
ние ст. 6 и ее содержание, позволяет 
сделать вывод, что с принятием это-
го нормативного акта договор полу-
чил закрепление в качестве источни-
ка гражданского права. Вместе с тем 
традиционный подход ограничивается 
констатацией регулятивной функции 
гражданского договора при установле-
нии правил поведения между субъекта-
ми гражданских отношений [9, с. 151].

Актуальность темы исследования. 
Несмотря на то, что прошло 10 лет с 
момента вступления в силу ГК Укра-

ины, анализ судебной практики сви-
детельствует, что при разрешении 
гражданско-правовых споров лишь в 
последние годы наметилась тенден-
ция к соблюдению приоритета норм 
гражданского договора в соотноше-
нии с законом. Особенно показательна 
в этом плане трансформация судебной 
практики при рассмотрении дел, свя-
занных с заключенными до финансо-
вого кризиса 2008 года кредитными 
договорами, где также можно просле-
дить крайности в принятии/ неприня-
тии судом установленного сторонами 
договорного регулирования. Инерци-
онное восприятие договора как про-
должения закона, неверная трактовка 
воли и волеизъявления сторон породи-
ло многочисленные отмены судебных 
решений, длительные судебные раз-
бирательства и, главное, социальное 
недовольство деятельностью судов. 
Для стабилизации судебной практики 
явно не хватает осознания правопри-
менителями изменений, внесенных 
законодателем как в ходе кодификации 
гражданского законодательства, так и 
во время последующего его усовер-
шенствования. Кроме того, усматри-

вается необходимость в устранении 
разрыва между теорией и судебной 
практикой при помощи обновленной 
доктрины источников гражданского 
права Украины.

Состояние исследования. Про-
блемы договорного регулирования 
гражданских отношений всегда при-
влекали внимание исследователей. 
В дореволюционной, советской, укра-
инской и российской цивилистике к 
разным аспектам договора обраща-
лись такие выдающиеся ученые, как 
М.Г. Александров, И.П. Покров-
ский, С.С. Алексеев, Р.О. Халфина, 
А.В. Дзера, В.В. Луць, Н.С. Кузнецова, 
И.В. Спасибо-Фатеева, М.М. Сибилев, 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский и 
многие другие. Попытка изучить граж-
данский договор на базе обновленной 
украинской правовой доктрины и граж-
данского законодательства в контек-
сте правоприменительного механизма 
была предпринята С.А. Погребным 
[17, с. 188]. Исследователь также затро-
нул дискуссионный вопрос о призна-
нии договора источником гражданского 
права. Кроме того, Р.А. Майданником в 
контексте рассмотрения общих вопро-
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сов гражданского права были изучены 
подходы современников к проблемати-
ке договора и его места в системе ис-
точников [14, с. 330–331]. Вместе с тем 
определение места договора в системе 
источников гражданского права Укра-
ины до настоящего момента остается 
дискуссионным. 

Целью статьи является исследова-
ние места гражданско-правового дого-
вора в системе источников гражданско-
го права Украины. Основным методом 
проводимого автором исследования в 
пределах данной публикации был из-
бран метод системного анализа.

Изложение основного материала. 
Договор был основной правовой фор-
мой, в которой осуществлялся товароо-
борот и обеспечивалась хозяйственная 
жизнь еще в Древнем Риме. Римляне 
создали систему договоров, обеспечи-
вавшую им надежную правовую осно-
ву для деловых отношений как между 
римскими гражданами, так и с ино-
странцами. Римское договорное право 
классического и постклассического пе-
риодов – результат длительного разви-
тия, вдумчивого анализа и отбора прак-
тики преторов. При этом многие виды 
договоров были не только реципирова-
ны средневековыми экономическими 
формациями, но и затем были приспо-
соблены к иным типам производства 
и сохранились в современном праве 
отдельных европейских стран. Такая 
ситуация связана с тем, что договор, 
будучи результатом согласованного 
волеизъявления двух и более участни-
ков гражданских отношений, был тем 
единственным «законом», который на 
ранних этапах развития государствен-
ности определял поведение участников 
гражданских отношений. Не удиви-
тельно, что почти все исследователи 
договора не зависимо от того, к какому 
направлению правопонимания они от-
носились, делали акцент именно на во-
левом характере договора и его направ-
ленности. Так, например, позитивист 
Г.Ф. Шершеневич определял договор 
как соглашение двух или больше лиц, 
направленное на установление, изме-
нение или прекращение юридических 
отношений [20, с. 80]. Похожее опре-
деление договора приводил и сторон-
ник природного подхода к праву Д.И. 
Мейер, который считал, что «договор 
(contractus, pactum) является соглаше-
нием двух или нескольких лиц, порож-

дающее право на чужое действие, име-
ющее имущественный интерес» [15].

Вместе с тем подход к договору, 
существовавший еще в римском граж-
данском праве, давал возможность рас-
сматривать его с трех точек зрения: как 
основание возникновения правоотно-
шений, как непосредственно правоот-
ношение, возникающее из этого осно-
вания и, наконец, как форму, которую 
соответствующие правоотношения 
приобретают. Многозначное представ-
ление о договоре было представлено и 
в советской юридической литературе. 
Так, О.С. Иоффе обращал внимание 
на то, что договор может выступать 
1) в качестве соглашения, то есть опре-
деленного юридического факта; 2) в 
качестве самого обязательства, которое 
возникает из такого соглашения; 3) в 
качестве документа, фиксирующего 
факт возникновения обязательства по 
воле его участников [11, с. 26].

Такой подход к изучению дого-
вора был широко представлен и в со-
ветской, и в постсоветской литературе 
[3, с. 73; 2, с. 296].

Сущность, а также значение граж-
данско-правового договора наиболее 
ярко проявляются в его функциях. 
Основная функция договора, опреде-
ляющая его сущность и социальную 
ценность, заключается в том, что это – 
инструмент организации и функциони-
рования товарного оборота [13, с. 258]. 
В целом, в литературе выделяют регу-
лятивную, инициативную, программ-
но-координационную, информацион-
ную, гарантийную, защитную функ-
ции гражданско-правового договора 
[12, с. 16; 16, с. 148]. 

Ст. 626 ГК Украины характеризует 
договор как юридический факт, по-
скольку в ней отмечено, что догово-
ром является договоренность двух или 
больше сторон, направленная на уста-
новление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Од-
нако по содержанию этого же кодекса 
термин «договор» употребляется и в 
других значениях. 

ГК Украины заложил принципи-
ально новую парадигму гражданско-
правового договора. С.А. Погребной в 
связи с этим обратил внимание на то, 
что договор рассматривается ГК Укра-
ины, прежде всего, не как правовая 
сделка, правоотношения или документ, 
а как регулятор гражданских отноше-

ний. Причем такой статус договора 
закреплен в статье, размещенной зако-
нодателем в разделе І «Основные поло-
жения» ГК Украины, то есть в разделе, 
включающем общие, принципиальные 
предписания и подчиняющие себе не 
только все другие положения самого 
ГК Украины, но и нормы других актов 
гражданского законодательства Украи-
ны. В первую очередь имеется в виду 
ст. 6 ГК Украины, в соответствии с ч. 
ч. 1 и 2 которой стороны могут урегу-
лировать в договоре гражданские от-
ношения, не урегулированные актами 
гражданского законодательства. Од-
нако весомее в названной статье яв-
ляется ч. 3, в соответствии с которой 
«стороны в договоре могут отступить 
от положений актов гражданского за-
конодательства и урегулировать свои 
отношения на свое усмотрение». Более 
того, свобода договора признается ГК 
Украины одним из общих принципов 
гражданского законодательства Укра-
ины (п. 3 ст. 3 ГК Украины). Другими 
словами, договор рассматривается дей-
ствующим ГК Украины как регулятор 
не только тех отношений, которые не 
урегулированы самим Кодексом, но и 
как способ замены участниками граж-
данских отношений государственного 
регулирования саморегулированием. 
Следовательно, договор в настоящее 
время выступает как регулятор дого-
ворных обязательственных граждан-
ских отношений. Причем он является 
таким регулятором в любом случае, 
кроме случаев, которые прямо предус-
мотрены абз. 2 ч. 3 ст. 6 ГК Украины, в 
соответствии с которым стороны в до-
говоре не могут отступить от положе-
ний актов гражданского законодатель-
ства при одном из следующих условий: 
когда в актах законодательства прямо 
указано на невозможность отступле-
ния от их положений; когда обязатель-
ность положений актов гражданского 
законодательства вытекает из их со-
держания – несоблюдение требований 
актов гражданского законодательства 
обуславливает ничтожность правовой 
сделки или когда обязательность по-
ложений актов гражданского законода-
тельства вытекает из сути отношений 
между сторонами [17, с. 188].

Следует отметить, что большин-
ство исследователей при изучении про-
блематики делают акцент на противо-
поставлении норм договора и нормы 
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закона. Так, например, И.С. Зыкин от-
мечает, что и при признании договора 
источником права нет оснований рас-
пространения на него характеристик, 
которыми в теории традиционно на-
деляется право, которое возводится, 
кстати, чаще всего в нашей доктрине 
лишь к нормативным актам. Принятие 
же расширенной концепции права, не-
обходимое для объявления договора 
правом, не колеблет относительную 
самостоятельность таких правовых яв-
лений, как закон и контрактное регули-
рование, не дает оснований для их сме-
шивания» [10, с. 110–111]. Сторонни-
ком этой точки зрения был и В. М. Гор-
шенев, который писал, что «в отличие 
от регулирования, осуществляемого на 
основе нормативных актов, являюще-
еся определяющим, регулирование на 
основе актов применения и договоров 
является производным, дополнитель-
ным и с точки зрения юридической 
природы является как бы поднорматив-
ным» [4, с. 170–171].

Те ученые, которые противопостав-
ляют договорное и нормативное регу-
лирование гражданских отношений, 
относительно договорного регулирова-
ния употребляют разные термины: это 
и «поднормативное регулирование» 
(В. М. Горшеньов), и «автономное ре-
гулирование» [1, с. 162], и «индивиду-
альное регулирование» [8, с. 411–412], 
и «ненормативное юридическое регу-
лирование» [18, с. 62]

Анализируя проведенные другими 
учеными исследования проблематики, 
С.А. Погребной справедливо обратил 
внимание на то, что все они содержат 
выводы о том, что условия договора от-
личаются от правовой нормы, главным 
образом, двумя принципиальными осо-
бенностями. Первая связана с проис-
хождением правил поведения: договор 
выражает волю сторон, а правовой акт 
– волю его принявшего органа. Вторая 
различает пределы действия того и дру-
гого правила поведения: договор непо-
средственно рассчитан на регулирование 
поведения только его сторон; для тех, кто 
не является сторонами, он может создать 
права, но не обязанности. В то же время 
правовой или иной нормативный акт по-
рождает, в принципе, общее для всех и 
каждого правило, а любое ограничение 
круга лиц, на которых распространяет 
свое действие нормативный акт, им же 
и определяется. Указанные особенности 

характеризуют именно гражданско-пра-
вовой договор. В договорах, в которых 
отмеченные особенности отсутствуют 
(публичные договоры), грань, отличаю-
щая его от нормативного акта, стирается 
[17, с. 188].

Саморегулирование является ха-
рактерным для сферы частного права, 
которой в свою очередь свойственно 
регулирование всех имущественных 
и личных неимущественных отноше-
ний, основанных на юридическом ра-
венстве, свободном волеизъявлении 
и имущественной самостоятельности 
субъектов. Действительно, сегодня 
механизм гражданско-правового ре-
гулирования не одномерен. Наряду 
с нормативным регулированием он 
включает в себя поднормативное, в том 
числе индивидуальное регулирование, 
то есть осуществляемые в установлен-
ных законом пределах волевые дей-
ствия субъектов гражданского права 
по упорядочиванию своего поведения. 
Важнейшими средствами индивиду-
ального регулирования являются до-
говоры. Поэтому неудивительно, что 
большинство исследователей опре-
деляют место договора в механизме 
гражданско-правового регулирования, 
учитывая его регулятивного влияния 
на общественные отношения. С таких 
позиций договор выступает в качестве 
самостоятельного элемента механиз-
ма регулирования, располагающегося 
между нормами права и правоотноше-
ниями. По регулирующей силе дого-
вор находится в одном ряду с норма-
ми права, но не может быть отнесен к 
нормативной основе отрасли, потому 
что, во-первых, установленные ими 
правила поведения, хотя и обязательны 
для участников конкретных отноше-
ний, но не являются общими для всех 
субъектов права, во-вторых, механизм 
формирования договорами прав и обя-
занностей другой, чем у норм права 
и, в-третьих, сам договор становятся 
средством индивидуального регулиро-
вания в силу признания этого факта в 
нормах отрасли. Последний аргумент 
особенно иллюстрирует «нормативист-
скую традиционность» в подходе к ле-
гитимации источников права.

Вместе с тем еще М.М. Сибилевым 
было обращено внимание на то, что 
внешнее регулирование должно быть 
дополнено внутренним правовым ре-
гулированием (саморегулированием), 

а существующий механизм правового 
регулирования нуждается в определен-
ном реформировании, связанном как с 
изменениями характера самого регули-
рования, так и с местом договора в нем 
[19, с. 108]. Уже сегодня, по мнению 
Р.А. Майданника, гражданско-право-
вой договор можно рассматривать как 
источник гражданского права с учетом 
того, что нормативность условий до-
говора заключается не в деперсонифи-
кации их адресатов, а в установлении 
правил, то есть вида и меры надлежа-
щего поведения, не зависимо от того, 
на однократное или неоднократное 
применение конкретными или некон-
кретными субъектами они рассчитаны 
[14, с. 332]. Разделяя позицию указан-
ных ученых, считаем необходимым об-
ратить внимание на то, что отнесение 
социального регулятора к источникам 
гражданского права зависит от право-
понимания исследователя. Несмотря 
на отказ от позитивизма как един-
ственно правильного подхода к опре-
делению сущности и природы права, 
существенных изменений в граждан-
ско-правовой доктрине с точки зрения 
системы источников права не произо-
шло. Не последнюю роль в процессе 
торможения развития гражданско-
правовой доктрины играет ориентация 
правоприменительного механизма на 
нормы действующего позитивного за-
конодательства. Отсюда и консерва-
тизм науки, что в совокупности при-
водит к тому, что осмысление природы 
отдельных институтов, в нашем случае 
– гражданского договора, производить-
ся с позиции формально отрицаемого 
позитивизма. Соответственно, все по-
пытки осмысления системы источни-
ков права упираются в установление 
(подтверждение) регуляторной сила 
права, а, для гражданского договора 
увязываются с характерной и выве-
ренной годами категорией «норматив-
ности». Отсутствие нормативности 
приводит к невозможности отнесения 
договора к источникам права. Вместе 
с тем, если исследовать систему источ-
ников гражданского права с позиции 
естественного – правового – подхода к 
природе права, то ситуация принципи-
ально меняется, поскольку отсутствие 
нормативности у источника (не призна-
ние его позитивным законодательством 
в качестве такого) не лишает его регу-
лятивной силы. 
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Выводы. С учетом сегодняшнего 
уровня развития гражданско-право-
вой науки можно констатировать, 
что договор является универсальным 
юридическим средством (элементом) 
механизма правового регулирования. 
Это не только юридический факт, но и 
средство саморегуляции, а главное, – 
одна из форм выражения права. Для 
восприятия такого тезиса достаточно 
исходить из естественно-правового 
подхода к объяснению природы права и 
его происхождения. В таком контексте 
утрачивает принципиальное значение 
признание социального регулятора в 
качестве источника права законодате-
лем, а также закрепление его в таком 
качестве действующим законодатель-
ством. Вместе с тем обновление под-
хода к системе источников права пред-
полагает не просто реформирование 
правоприменительного механизма, 
который в современных условиях ра-
ботает скорее в «законоприменитель-
ном» режиме, нежели «правопримени-
тельном». Кроме того, он предполагает 
прежде осознание регуляторной силы 
источника как его естественного свой-
ства, используемого на благо человека 
самим правоприменителем, а также 
участником гражданских отношений. 
С таких позиций договор становиться 
основным источником регулирования 
поведения участников гражданских 
отношений, поскольку позволяет мак-
симально учесть их волю в регламента-
ции отношений между ними. 
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Summary
The legal thanatology represents one of components in the architectonics of the legal biomedicine (other name – biojurisprudence 

which has a wide circulation within the legal systems of western legal tradition) which is one of actual scientifi c directions in modern 
general-theoretical jurisprudence. The legal thanatology structurally mentions problems of the posthumous donorship services, placing 
thus emphasis that there is a death, what classifi cation of kinds of death and what criterias are put forward for death ascertaining as 
the legal fact. Therefore consideration of institute of transplantology from a position of legal thanatology has both practical, and 
conceptual value to which the given paper work is devoted.

Key words: legal biomedicine, legal thanatology, thanatology`s human rights, transplantology, posthumous donorship services, 
criterias of brain death.

Аннотация
Правовая танатология является одним из компонентов в архитектоники правовой биомедицины (иное названия – био-

юриспруденция, которое имеет широкое распространение в правовых системах западной традиции права), которая является 
одной из актуальных научных направлений в современной общетеоретической юриспруденции. Правая танатология кон-
структивно затрагивает проблемы посмертного органного донорства, делая при этом акцент на том, что есть смерть, какова 
классификация видов смерти и какие выдвигаются критерии для констатации смерти как юридического факта. Поэтому рас-
смотрение института трансплантологии с позиции правовой танатологии имеет как практическую, так и концептуальную 
ценность, чему и посвящена данная работа.

Ключевые слова: правовая биомедицина, правовая танатология, танатологические права человека, трансплантология, 
посмертное органное донорства, критерий смерти мозга.

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день ноу-хау в 

общетеоретической юриспруденции 
является правовая биомедицина (на 
Западе широкое распространение по-
лучило название биоюриспруденция), 
одним из компонентов в архитектони-
ки которой является правовая танато-
логия. Правовая танатология – это от-
расль научных знаний, направленных 
на изучение в теоретической и прак-
тической плоскости прав умеряющего 
и умершего в медико-правовом кон-
тексте. Особый интерес для правовой 
танатологии представляет институт 
трансплантологии, а именно посмерт-
ное органное донорство. Рассмотре-
ние института трансплантологии че-
рез призму правовой танатологии спо-
собствует учету зарубежного опыта в 
проблемах правового регулирования 
констатации смерти человека как юри-
дического факта, анализа критериев 
смерти мозга, то несть набора устой-
чивых биологических и индивидуаль-
ных характеристик и признаков, на ос-
новании которых человек может быть 
признан мертвым, выработки различ-
ных концепций и доктрин, что имеет 
большое значения для транспланто-
логии. Следует подчеркнуть, что ис-
следования в данной сфере научных 
знаний представляют собой синтез 
медицинского и правового знания, что 

дает возможность праву идти «в ногу с 
медициной». Реализация посмертного 
органного донорства напрямую связа-
на с танатологическими правами чело-
века. К тому же, как известно, органы 
и ткани для пересадки должны быть 
изъяты из трупа как можно быстрее, 
сразу же после наступления биологи-
ческой смерти. И вот здесь возникает 
один из самых основных и сложных 
вопросов: что считать моментом смер-
ти и как установить его? Этот вопрос 
до возникновения реаниматологии и 
развития трансплантации считался 
довольно простым. Моментом насту-
пления смерти признавалась останов-
ка сердца. Мы знаем о клинической 
смерти, то есть периоде, пусть исчис-
ляемом несколькими (5–6) минутами, 
но в течение которого в ряде случаев 
можно вернуть человека к жизни с 
полным восстановлением функций 
всех органов. Последнее следует осо-
бо подчеркнуть, так как при помощи 
реанимационных мероприятий можно 
вернуть человека к жизни и в более 
поздние сроки, но при этом выпадает 
функция коры головного мозга – со-
знание.

Состояние исследования. Осново-
полагающее значение для исследова-
ния заявленной темы составили труды 
отечественных и зарубежных ученых 
в области медицины, уголовного пра-

ва, гражданского права, среди которых 
следует отметить С. Стеценко, А. Пи-
щину, О. Романовского, М. Малеину, 
Ж. Токарчуку и других. Но анализируя 
литературу по данной проблематике, 
следует акцентировать внимание на 
том, что институт трансплантологии 
рассматривается или в контексте граж-
данского права, или в контексте уголов-
ного права. Также раскрывается этико-
правовой компонент трансплантологии 
в рамках биоэтики. Но с медико-пра-
вой, а именно в контексте правовой 
танатологии, данная проблема никем в 
Украине не рассматривалась. Это свя-
зано с тем, что как таковых комплекс-
ных работ по правовой танатологии в 
Украине нет, за исключением работ 
автора.

Цель статьи – рассмотрение ин-
ститута трансплантологии через при-
зму правовой танатологии.

Определение смерти человека как 
юридического факта имеет огромное 
значения для обоснования юридиче-
ской модели трансплантологии (пре-
зумпцию согласия, презумпцию несо-
гласия и спрошенную презумпцию), 
для определения реаниматологиче-
ских, медицинских и правовых мер в 
отношении проведения посмертного 
органного донорства и посмертного до-
норства анатомических частей тела. Из 
этого вытекают проблемы определения 
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объема прав и обязанностей и донора, 
и реципиента, а также медработников и 
родственников умершего.

Изложение основного материала. 
До середины XIX века смерть человека 
констатировал, как правило, священ-
ник. Однако распространение к тому 
времени панических настроений быть 
похороненными заживо привело к 
тому, что для констатации факта смер-
ти стали привлекать врачей.

Основными критериями смерти 
являлись остановка сердца, кровообра-
щения, дыхания. В наши дни на эти же 
критерии опираются при констатации 
смерти и врачи.

Однако прогресс медицины, в част-
ности анестезиологии и реанимато-
логии, привел к тому, что медицина 
получила возможность поддерживать 
деятельность сердца и дыхательную 
(аппаратура искусственной вентиляции 
легких – ИВЛ) бесконечно долго.

В то же время к 50-ым и 60-ым 
годам накопились обширные знания 
физиологии и патофизиологии мозга, 
позволяющие достоверно судить о на-
личии необратимых его изменений, то 
есть о гибели головного мозга.

В 1968 году сотрудники Гарвард-
ского медицинского центра предложи-
ли в случае констатации смерти голов-
ного мозга считать человека мертвым1.

9 августа 1968 года это положение 
нашло свое закрепление в знаменитой 
с тех пор Сиднейской декларации Все-
мирной медицинской Ассоциации2, по-
сле чего было узаконено практически 
всеми государствами.

Необходимо отметить, что смерть 
мозга является признаком так называ-
емой биологической смерти человека, 
то есть состояния необратимых изме-
нений жизненно важных функций ор-
ганизма, хотя сердечная и дыхательная 
деятельность могут еще длительное 
время поддерживаться медикаментоз-
но и специальной аппаратурой.

В отличие от биологической, кли-
ническая смерть человека проявляется 
остановкой сердечной и дыхательной 

деятельности и постепенным угасани-
ем всех жизненных функций. Если не 
предпринять срочные реанимацион-
ные мероприятия, то через 3–5 минут 
изменения жизненно важных органов 
вследствие так называемой ишемии 
(обескровливания), а следовательно, 
необратимого расстройства обмена 
веществ, приведут к смерти биологи-
ческой.

Общественность разных стран да-
леко не однозначно восприняла новый 
критерий смерти – на основании кон-
статации смерти головного мозга спе-
циальными медико-физиологическими 
методами. Несовершенство законо-
дательства в этой области привело в 
конце 60-х годов к ряду серьезных кон-
фликтов и судебных процессов.

В частности, хотя весь мир и руко-
плескал южноафриканскому хирургу 
К. Бернарду, впервые в мире переса-
дившему сердце человеку, многие счи-
тали, что он взял для пересадки сердце 
еще живого человека, поскольку до его 
изъятия из организма донора оно про-
должало работать.

Суды Великобритании, США, рас-
сматривавшие подобного рода претен-
зии к хирургам, выносили противоре-
чивые приговоры. В одних случаях суд 
определял, что человек с необратимы-
ми изменениями головного мозга через 
24 часа искусственной вентиляции лег-
ких был жив и орган был взят у живого, 
в других – решение суда было прямо 
противоположным3.

Наиболее наглядно демонстрирует 
абсолютную зависимость транспланто-
логической деятельности от совершен-
ства специального законодательства 
случай, произошедший в 1968 году в 
Японии с хирургом Вада, который на 
основании установленной смерти го-
ловного мозга изъял сердце доставлен-
ного из замерзающего озера в госпи-
таль мужчины и пересадил его 18-лет-
нему пациенту с тяжелым сердечным 
заболеванием.

Доктор Вада был обвинен в убий-
стве, поскольку перед изъятием серд-

це донора работало. Данный случай 
вызвал в Японии и во всем мире оже-
сточенные дискуссии, и хотя с доктора 
Вада обвинения были сняты за недо-
статком доказательств, прецедент про-
извел глубокое впечатление на япон-
ское общество, которое до последнего 
времени отвергало смерть головного 
мозга как критерий смерти человека.

Не менее наглядно демонстри-
рует значимость законодательства 
для трансплантологии тот факт, что в 
60–70-х годах каждый штат США имел 
собственные узаконенные критерии, 
стандарты определения смерти, в свя-
зи с чем один и тот же человек, нахо-
дящийся в одном и том же состоянии 
в одном штате считался умершим, а в 
другом – мог считаться еще живым.

Во многих странах законодательно 
закреплены 2 критерия смерти:

1. остановка сердца, необратимое 
прекращение функции кровообраще-
ния и дыхания;

2. необратимое прекращение всех 
функций головного мозга в целом, 
включая ствол мозга.

При этом необходимо отметить, что 
в некоторых странах законодательство 
позволяет отказываться от констатации 
смерти по новому критерию в том слу-
чае, если пациент, будучи живым, или 
его родственники после его смерти не 
соглашаются с этим критерием. Та-
кая норма установлена, в частности, в 
Дании, а также американских штатах 
Нью-Йорк и Нью-Джерси. 

Б. Юдин (1998), формулируя сле-
дующие морально-этические и юриди-
ческие требования к оценке «критерия 
смерти», утверждает, что они должны 
быть:

1. обоснованными с научно-меди-
цинской точки зрения, то есть позво-
ляющими надежно и с высокой точ-
ностью отличать того, кого уже нельзя 
спасти, от того, за чью жизнь можно 
еще бороться;

2. доступными с практической точ-
ки зрения – в том смысле, что в каждом 
конкретном случае для его использова-
ния не должно требоваться чрезвычай-
ных усилий множества специалистов и 
чересчур много времени;

3. объективными, то есть такими, 
которые будут одинаково пониматься и 
применяться любым достаточно квали-
фицированным специалистом, а также 
правильность применения которого в 

2Сиднейская декларация относительно констатации факта смерти // Сборник официальных 
документов Ассоциации врачей России. – М., 1995. – С. 8.

1A Defi nition of Irreversible Coma : Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to 
Examine the Defi nition of Brain Death // Journal of the American Medical Association. – 1968. – V. 205. – P. 337.

3Price D. Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation // Cambridge : Cambridge University 
Press. – 2000. – P. 54-55.
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каждом конкретном случае может быть 
проверена. Это условие необходимо 
для того, чтобы критерий мог считать-
ся приемлемым с юридической точки 
зрения;

4. приемлемыми с точки зрения 
культурных и этических норм, господ-
ствующих не только среди медиков или 
юристов, но и в обществе в целом4.

Как свидетельствуют результаты 
проведенного исследования, новый 
критерий смерти, появившийся в 1968 
году, довольно-таки медленно, через 
сопротивление многих ученых, обще-
ственных деятелей, СМИ нашел свое 
закрепление в законодательстве разных 
стран и даже через 30 лет был узаконен 
всего лишь в 28 государствах, включая 
США, Германию, Индию, Японию5.

Вместе с тем важно подчеркнуть 
и то, что констатация биологической 
смерти человека на основании конста-
тации смерти головного мозга хотя и не 
встречает серьезных возражений среди 
специалистов, но все еще не восприни-
мается широкой общественностью и 
обывателями. Причиной тому служат 
публикации ряда СМИ, порождающие 
у людей настороженность и беспокой-
ство о том, что человек может быть 
объявлен мертвым преждевременно, а 
это в свою очередь приводит к появле-
нию у них недоверия к врачам и нега-
тивному взгляду на возможность изъ-
ятия органов. Причина этого кроится 
в недостаточном количестве медицин-
ских знаний в отношении функциони-
рования мозга человека.

Типичный пример безответствен-
ной перепечатки (без ссылки на источ-
ник) представляет собой публикация 
в газете «Биржа «АиФ» под названи-
ем «Покойник ожил в некомплектном 
виде», в которой сообщалось, что в 
какой-то стране (в какой не указано) у 
больного изъяли для трансплантации 
оба глаза, почку, легкое, костный мозг, 
участки кожи и «пару суставов» на ос-
новании данных электроэнцефалогра-
фии. Хотели изъять и сердце, но в этот 
момент медсестра обнаружила, что 

больной жив, а электроэнцефалограф 
был сломан.

Псевдопокойник остался жив, хотя 
и стал глубоким инвалидом и потребо-
вал компенсации вреда в размере 570 
тысяч американских долларов.

Безусловно, подобный случай не 
мог иметь место ни в одном лечебном 
учреждении, но сколько таких «страши-
лок» публиковали и публикуют до на-
стоящего времени разного рода СМИ?

Наряду с этим на бытовом уровне 
существует мнение о том, что врачи мо-
гут сфальсифицировать данные специ-
альных исследований и констатировать 
смерть пациента с целью извлечения 
его органа, справедливо настолько, на-
сколько и утверждение о том, что один 
человек может убить другого. Действи-
тельно, может, но это уже уголовное 
наказуемое преступление.

С целью предупреждения подоб-
ных мнений в законодательстве всех 
стран и международных нормативных 
актах закреплено положение о том, что 
«врачи, удостоверяющие факт смерти 
потенциального донора, не должны 
непосредственно участвовать в изъ-
ятии органа у донора и в последующих 
процедурах пересадки или нести от-
ветственность за обеспечение медико-
санитарной помощи потенциальным 
реципиентам таких органов»6.

Тем не менее публикации так на-
зываемой «желтой прессы», безответ-
ственные публичные выступления по 
радио и телевидению привели к тому, 
что к началу третьего тысячелетия оп-
позиция констатации смерти человека 
на основании критерия смерти голов-
ного мозга вновь стала набирать силу, 
что особенно заметно в Германии.

В медицинской практике выработа-
лись следующие критерии классифика-
ции посмертных органных доноров.

На основании законодательно за-
крепленных 2-х критериев констатации 
смерти человека в трансплантологии 
выделяются:

1. так называемые «асистоличе-
ские» доноры (от слова «систола», то 

есть сокращение) – потенциальные 
доноры, смерть которых была конста-
тирована на основании общепринятых, 
обычных критериев: необратимого 
прекращения функций кровообраще-
ния и дыхания;

2. потенциальные доноры, смерть 
которых была установлена на осно-
вании констатации смерти головного 
мозга при поддерживающихся специ-
альными медикаментами и аппарату-
рой функциях кровообращения и ды-
хания.

Сам термин «потенциальный до-
нор» в специальной литературе употре-
бляется как в отношении безнадежных, 
безусловно обреченных на смерть, но 
еще живых пациентов (обывательский 
смысл), так и в отношении людей, 
смерть которых на основании одного из 
двух критериев уже установлена, и ре-
шается вопрос о возможности изъятия 
их органов для трансплантации.

Очень важно отметить, что у «аси-
столических доноров» можно для 
трансплантации изъять только почки, 
и только в первые 15–20 минут после 
остановки сердца и прекращения кро-
вообращения, поскольку изъятие дру-
гих органов (сердца, легких, печени, 
поджелудочной железы, селезенки) 
имеет смысл только при сохраненном у 
донора кровообращении. В противном 
случае, как свидетельствует медицин-
ская практика, трансплантация органа 
будет обречена на неудачу.

Таким образом, посмертными до-
норами всех органов, кроме почек, 
могут быть лишь умершие, смерть ко-
торых констатируется на основании 
смерти головного мозга при сохранен-
ном кровообращении и дыхании.

В этих ситуациях возникает ряд мо-
рально-этических и правовых проблем.

Известный российский трансплан-
толог А. Долбин (1995) отмечает: «По-
тенциальный донор со смертью мозга 
требует особенно тщательного внима-
ния к системам его жизненного обе-
спечения и, соответственно, более вы-
сокопрофессионального реанимаци-
онного пособия, так как обеспечение 
функций таких органов, как сердце, 
печень, почки, легкие, поджелудочная 
железа, должно быть максимально оп-
тимизировано, чтобы гарантировать 
их восстановление после трансплан-
тации. При этом складывается неод-
нозначное отношение медицинского 

4Юдин Б. Смерть и умирание. Эвтаназия.// Введение в биоэтику : учебное пособие / Под ред. 
Б. Юдина, П. Тишенко. – М. : Прогресс-Традиция. – 1998. – С. 279.

5Pallis С., Harley D. ABC of Brain – stem Death // BMJ Publishing Group. – London. – 1995. – 
P. 40-43.

6World Health Organization. Doc. A 44/11. – 15.03.91. art. // International Digest of Health Legislation. – 
1991. – V. 4. – № 3. – P. 394.
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персонала к донору, которого, с одной 
стороны, продолжают воспринимать 
как определенную личность, а с дру-
гой – вынуждены считать мертвым. 
Очень часто в подобной ситуации 
возникает эмоциональное раздвоение 
(дилемма) у лечащих врачей и меди-
цинских сестер. В таких случаях нуж-
но четко сознавать: при смерти мозга 
пациент перестает быть человеческой 
личностью»7.

Автор критикует используемый 
для обозначения донора в состоя-
нии смерти головного мозга термин 
«донор-труп» и указывает на более 
приемлемый, принятый в англо-аме-
риканской специальной литературе, 
термин «life supported cadavep», то 
есть «труп, в котором поддерживается 
жизнь».

Развитие трансплантологии, в 
первую очередь, за счет морально-
этической необходимости привело к 
пересмотру и переоценки критериев 
смерти человека. Практика транс-
плантологии, ставшая одной из самых 
влиятельных направлений современ-
ной медицины благодаря появлению 
критерия «смерти мозга», привела к 
необходимости появления и осмыс-
ления таких понятий смерти, как 
«смерть сознания» (Р. Витч, Л. Уотсон, 
Л. Шварценберг и другие), «социаль-
ная смерть». Однако необходимо под-
черкнуть преобладание «технократи-
ческого», «сциентистского» подхода 
к правовому, философскому и антро-
пологическому анализу новых кон-
цепций, в которых «смерть сознания», 
или устойчивая необратимая утрата 
сознательной и социальной активно-
сти, рассматривается, в основном, в 
пределах медицины, здравоохранения, 
социального и медицинского страхо-
вания, права. Вследствие чего проис-
ходит постепенная актуализация соци-
альной смерти (речь идет о больных, 
находящихся в критических состоя-
ниях со смертельным исходом) над 
биологической (естественной) смер-
тью, что подтверждается признаниям 
во многих правовых системах такого 

критерия смерти, как «смерть мозга».
Вышеизложенное убеждает нас в 

том, что законодательное закрепление 
критериев, на основании которых кон-
статируется смерть, имеет для транс-
плантологии первостепенное значе-
ние.

Выводы. Для эффективного право-
вого регулирования института транс-
плантологии, в первую очередь, по-
смертное органное донорство следует 
рассматривать также в контексте пра-
вовой танатологии, которая направле-
на на выработку более эффективных, 
необходимых с точки зрения правовой 
и судебной практики, критериев смер-
ти человека. В работе делается акцент 
на видах и критериях смерти человека, 
из которых, как следствие, вытекают 
права и обязанности донора и реципи-
ента, а также медработников. Рассмо-
трение института трансплантологии в 
контексте медико-правового знания (в 
нашем случае – танатолого-правового) 
способствует выработке более эффек-
тивных юридических механизмов за-
щиты прав пациентов в данной обла-
сти и дачи правовой оценки развитию 
биомедицинских технологий.
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Summary
In the article theoretical research of international principles of law Commonwealth of States is conducted for counteraction 

against illegal migration. Factors, having an infl uence on the illegal crossing of the borders of the states by migrants, are provided. 
The role of international organizations, executing effective work in a struggle against illegal migration opens up. Agreement about 
creation of European Union and its connection referred to above problem is analyzed. Investigation of question is includes opening 
new possibilities in strengthening of police collaboration in a struggle against the organized crime by signing the Convention about 
formation of Europol. Also in the article lightened up the improvement of protection of external boundaries of European Union. This 
becomes possible by creation of new Agency in management of an operative collaboration on the external boundaries of the states-
members of FRONTEX, in 2005 in Warsaw.

Key words: illegal migration, international law cooperation, counteraction, European migratory policy.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование международно-правового содружества государств в противодействии 

нелегальной миграции, указываются факторы, влияющие на незаконное пересечение мигрантами границ государств, рас-
крывается роль международных организаций, выполняющих эффективную работу по борьбе с нелегальной миграцией. Ана-
лизируется Договор о создании Европейского Союза и его связь с вышеуказанной проблемой, в том числе открытие новых 
возможностей усиления полицейского сотрудничества в борьбе с организованной преступностью путем подписания Конвен-
ции об образовании Европола. Также в статье отмечается усовершенствование охраны внешних границ Европейского Союза 
с помощью создания в 2005 году в Варшаве нового Агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних 
границах государств-членов ФРОНТЕКС.

Ключевые слова: нелегальная миграция, международно-правовое содружество, противодействие, европейская миграци-
онная политика.

Постановка проблемы. Не-
легальная миграция на-

селения превращается в мировую 
проблему, приобретает невиданные 
ранее масштабы и достаточно бы-
стро меняет реальную картину мира. 
Кроме того, нелегальная миграция 
дестабилизирует национальный ры-
нок труда, приводит к массовым 
нарушениям прав мигрантов, соз-
дает напряженность в местах их 
концентрации, негативно влияет на 
криминальную обстановку в стране. 
Поэтому существует неотложная по-
требность для субъектов междуна-
родного сотрудничества согласовать 
интересы и скоординировать усилия 
относительно проблемы противо-
действия нелегальной миграции и 
преодоления роста масштабов этого 
угрожающего явления.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается важностью 
роли международного противодей-
ствия нелегальной миграции и не-
достаточным комплексным иссле-
дованием международно-правового 
содружества государств в противо-
действии нелегальной миграции.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем международно-

правового содружества государств 
в противодействии нелегальной 
миграции осуществляется многими 
учеными, среди них Ю. И. Рима-
ренко, А. А. Иванов, В. И. Олефир 
и другие, работы которых служили 
фундаментальной базой для даль-
нейшего исследования рассматрива-
емых вопросов.

Целью статьи является исследо-
вание международного содружества 
государств в противодействии не-
легальной миграции, изучение евро-
пейского уровня борьбы с нелегаль-
ной миграцией.

Изложение основного материа-
ла. Процессы нелегальной миграции 
являются одним из глобальных фе-
номенов современного мира. Прак-
тически все регионы и большинство 
стран мира поддаются миграционно-
му давлению как страны въезда или 
выезда. Стихийность, массовость, 
неконтролируемость процессов не-
легальной миграции способны стать 
мощным фактором дестабилизации 
внутренней ситуации, существенной 
угрозой национальной безопасно-
сти, обострения демографического 
кризиса, а также выезда квалифици-
рованной рабочей силы [1].

Поток беженцев в Европу рас-
тет с каждым годом. Как сообщили 
в вашингтонском Институте мигра-
ционной политики (MPI), числен-
ность нелегалов из одной лишь Аф-
рики составляет сегодня в Европе 
семь-восемь миллионов человек [2]. 
В последние годы наблюдается зна-
чительное увеличение числа жертв 
трафика, прибывающих в ЕС через 
Центральную и Южную Европу, 
Украину, Россию. 

В Евросоюзе существует обшир-
ный и крайне выгодный рынок, где 
в изобилии встречаются выходцы из 
Азии, Африки и Латинской Америки.

Причины, по которым мигранты 
отправляются в опасные путеше-
ствия, принято называть «выталки-
вающими факторами»: конфликты, 
распад многонациональных госу-
дарств, природные катаклизмы и 
другие экологические проблемы, 
дискриминация, политическая не-
стабильность или тяжелая экономи-
ческая ситуация.

Одновременно с «выталкиваю-
щими» действуют и «притягиваю-
щие факторы», благодаря которым 
страна назначения представляется 
иммигрантам очень привлекатель-
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ной. Прежде всего, это потребность 
в иностранной рабочей силе, эконо-
мическая, политическая и социаль-
ная стабильность и, что также нема-
ловажно, традиционно существую-
щие культурные и родственные связи 
между странами исхода мигрантов и 
назначения. «Выталкивающим фак-
тором», облегчающим отъезд насе-
ления из страны, справедливо счита-
ется и деятельность в той или иной 
стране организованных преступных 
группировок, которые создают свои 
собственные рынки нелегалов и 
уговаривают людей, у которых, воз-
можно, и не появилось бы намерения 
эмигрировать, попробовать счастья 
на чужбине. При этом наблюдается 
полнейшее пренебрежение безопас-
ностью клиентов, например, исполь-
зование по существу не пригодных 
для морских путешествий лодок; 
перевозка нелегалов в контейне-
рах, ящиках, багажниках и другими 
способами, без всяких гарантий не 
только здоровью, но и жизни пасса-
жиров [3].

По данным Международной ор-
ганизации труда, ежегодный доход 
преступных группировок, занимаю-
щихся поставкой рабочей силы как 
посредством контрабанды, так и тра-
фика, составляет 44 млрд долларов; 
трафик или торговля людьми прино-
сит до 31 млрд долларов [4].

Значительная роль в организации 
международно-правового сотруд-
ничества государств в противодей-
ствии нелегальной миграции при-
надлежит Организации Объединен-
ных Наций и ее специализирован-
ным учреждениям (Международной 
организации труда, Международной 
организации гражданской авиации, 
Международной морской организа-
ции и тому подобное). Кроме того, 
важной является деятельность одной 
из самых авторитетных организаций, 
которая решает различные проблемы 
миграции, в частности, беженцев и 
нелегальной миграции – Управле-
ния Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев. Его деятельность 
в последние годы направлена на ре-
шение такой важной проблемы, как 
внедрение справедливых, эффектив-
ных и ускоренных процедур предо-
ставления убежища; на активную 
борьбу с сознательно неправильным 

использованием процедур получе-
ния убежища. Большинство аспектов 
миграционной сферы рассматрива-
ются Международной организацией 
миграции. Вопросы сотрудничества 
в борьбе с нелегальной миграцией 
рассматриваются в рамках Интерпо-
ла и Европола.

Договор о создании Европейско-
го Союза был подписан 7 февраля в 
1992 года в г. Маастрихт (вступил в 
силу 1 ноября в 1993 г.) 12 государ-
ствами-членами Европейского эко-
номического содружества. Он внес 
изменения и дополнения к учреди-
тельным документам Европейских 
содружеств (Парижского договора 
1951 г. и Римских договоров 1957 г.) 
и Единого европейского акта 1986 г., 
значительно углубив и расширив 
сферы деятельности Европейского 
экономического содружества [5].

Маастрихтский договор опреде-
ляет, прежде всего, состав и струк-
туру Европейского Союза, его цели 
и принципы. Согласно ст. 1 насто-
ящего Договора Союз создается на 
основе Европейских содружеств. 
Союз ставит своей задачей сохра-
нение достижений Содружеств и на 
этой основе дальнейшее продвиже-
ние к более тесному и сплоченному 
взаимодействию в экономическом и 
социальном развитии, утверждение 
индивидуальности Союза на между-
народной арене, защита прав и сво-
бод человека и осуществление на 
этой основе сотрудничества в сфере 
юстиции и внутренних дел.

Таким образом, Европейский 
Союз включает концепцию трех 
опор:

1. институциональная – 4 надна-
циональные органы управления еди-
ной Европой: Европейская комиссия, 
Европейский Совет, Европарламент 
и Европейский суд;

2. единая внешняя политика и по-
литика безопасности;

3. единая политика в отрасли вну-
тренних дел [6].

Маастрихтский договор опреде-
ляет основные цели Союза, имея в 
виду обеспечение большей сплочен-
ности народов и государств, которые 
его образуют. Союз характеризует-
ся не только как объединение госу-
дарств, но и как союз народов госу-
дарств-членов Союза. Он предусма-

тривает обеспечение дальнейшего 
экономического и социального про-
гресса путем создания пространства 
без внутренних границ, построение 
Экономического и валютного союза 
и введения единственной европей-
ской валюты. Создание Европейско-
го Союза призвано также укрепить 
его позиции на международной аре-
не, укрепив одновременно безопас-
ность государств, которые входят в 
Союз, а также распространить вза-
имодействие государств Союза на 
такую важную сферу, как защита 
прав и свобод граждан, усилив со-
трудничество правоохранительных 
органов [7].

До Маастрихтского договора в 
Европейском содружестве не суще-
ствовало специальной структуры, ко-
торая бы занималась проблемами ор-
ганизованной преступности, однако 
неформальное полицейское сотруд-
ничество между странами-членами, 
основанное еще в середине 70-х гг., 
постепенно распространялось и на 
организованную преступность. Маа-
стрихтский договор (вступил в силу 
в ноябре в 1993 г.). В частности, его 
третий раздел, предусматривает спе-
циальные положения в сфере право-
судия и внутренних дел, которые 
позволяют создать официальную 
структуру сотрудничества как в сфе-
ре таможенных и полицейских про-
блем, так и в сфере криминального 
преследования преступников и уго-
ловного правосудия. В рамках этой 
структуры были созданы рабочие 
группы по вопросам полицейского 
сотрудничества, борьбы с наркоти-
ками и организованной преступно-
стью, борьбы с терроризмом и взаи-
модействия судебных органов. С тех 
пор как вступил в силу Маастрихт-
ский договор, Европейский Союз 
выдал ряд правовых документов по 
вопросам борьбы с организованной 
преступностью.

Маастрихтский договор открыл 
новые возможности усиления поли-
цейского сотрудничества в борьбе с 
организованной преступностью. Как 
результат, в 1993 г. по решению Ев-
ропейского Совета была образована 
Европейская Группа борьбы с нар-
котиками (EDU), что стало первым 
шагом на пути к образованию Евро-
пола. К ведению EDU была отнесена 
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нелегальная торговля наркотиками, 
преступления, связанные с деятель-
ностью сетей нелегальной иммигра-
ции и торговлей краденными автомо-
билями. В декабре 1996 г. Европей-
ский Совет распространил ведение 
EDU и на торговлю людьми.

Конвенция об образовании Ев-
ропола вступила в силу 1 октября в 
1998 г. Основными заданиями служ-
бы является координация работы на-
циональных служб в борьбе с между-
народной организованной преступ-
ностью и улучшение информацион-
ного обмена между национальными 
полицейскими службами [8].

Кроме того, Конвенция об об-
разовании Европола возложила на 
эту вновь созданную организацию 
целый ряд разнообразных обязан-
ностей: поиск, накопление и анализ 
информации; срочное уведомление 
компетентных органов стран-членов 
про любую информацию о крими-
нальных преступлениях и найденных 
между ними связей; предоставление 
помощи странам-членам в проведе-
нии расследований и осуществле-
ние компьютерной системы сбора 
информации. Также на Европол воз-
ложена обязанность вести борьбу 
с нелегальной торговлей ядерными 
и радиоактивными материалами, 
людьми, автомобилями и наркотика-
ми, с отмыванием денег, полученных 
от этих преступлений, а также пору-
чено вести борьбу с терроризмом [9, 
с. 579].

В конце 1990-х гг. в Европе на-
блюдалась тенденция изменения 
реалий, связанных с миграцией, и 
постепенно на первый план вышли 
проблемы и задания, которые связа-
ны с нелегальными перемещениями 
мигрантов внутри региона СНГ, из 
него и через его территорию. Бу-
дапештский Процесс не остался в 
стороне от этих опять возникших 
проблем, которые нашли свое отра-
жение в рекомендациях, принятых 
на Конференции министров, кото-
рая состоялась на Родосе в 2003 г., 
в результате чего центр внимания в 
географическом плане сместился с 
Центральной Европы на регион СНГ. 
При этом в центре внимания, как и 
раньше, остались страны Юго-вос-
точной Европы (в частности пять 
стран, охваченных процессом ста-

билизации и ассоциации, – Албания, 
Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Македония, а также Сербия и Черно-
гория).

Важным является то, что в 2004–
2005 гг. для воплощения в жизнь 
мандата, сформированного на Родо-
ской Конференции министров, был 
реализованный проект по «Расши-
рению Будапештского Процесса на 
регионы СНГ для предупреждения 
нелегальной миграции внутри реги-
она, из него, а также через его тер-
риторию».

Европейская Политика Добросо-
седства (ЕПД) предусматривает на-
лаживание более тесных отношений 
ЕС с Беларусью, Молдовой, Россией 
и Украиной, а также с Арменией, 
Азербайджаном и Грузией. Конкрет-
ные рамки такого сотрудничества 
для каждой из стран определяются 
в совместно подготовленных Планах 
действий. Указанные планы будут 
осуществляться при значительной 
финансовой и технической поддерж-
ке со стороны Европейского Союза. 
Другие рамки сотрудничества пред-
усмотрены относительно государств 
Центральной Азии (Казахстан, Кир-
гизстан, Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан), которые не ох-
вачены рамками ЕПД. Кроме того, 
эти страны стоят перед множеством 
сложных заданий в области полити-
ки. Существенные отличия в уровне 
экономического развития также не-
посредственно влияют на характер 
заданий в сфере миграции, с которы-
ми сталкиваются эти страны, а так-
же на имеющийся у них потенциал в 
направлении решения данных задач 
[10].

Следует отметить, что специфика 
европейской миграционной полити-
ки связана с наличием дуалистиче-
ских позиций, обусловленных по-
требностями обеспечения свободы 
передвижения в пределах Европей-
ского Союза, с одной стороны, и ан-
тимигрантскими настроениями сре-
ди граждан отдельных государств-
членов ЕС – с другой. В связи с этим 
появилась необходимость выработки 
единственных подходов и определен-
ного типа стандартов относительно 
ключевых понятий и норм миграци-
онного права. Эти стандарты предус-
матриваются в основных норматив-

ных актах, которые определяют ми-
грационную политику ЕС, – Шенген-
ских соглашениях 1985 г. и в 1990 г., 
Дублинской конвенции 1990 г., 
Амстердамском договоре 1997 г. 
[11, с. 131].

Следует добавить, что усовер-
шенствование охраны внешних гра-
ниц Евросоюза всегда рассматрива-
лось как один из методов противо-
действия нелегальной иммиграции. 
В июне 2005 г. в Варшаве начало ра-
ботать новое Агентство по управле-
нию оперативным сотрудничеством 
на внешних границах государств-
членов ФРОНТЕКС (FRONTEX). 
Государства-члены, расположенные 
по периметру внешней границы ЕС, 
также возлагают на него большие на-
дежды.

Материальные возможности и 
полномочия его ограничены, глав-
ную роль в обеспечении погра-
ничной безопасности продолжают 
играть национальные пограничные 
службы.

Задачи ФРОНТЕКС согласно 
«учредительному» регламенту (ЕС) 
№ 2007/2004 состоят в следующем:

– координация оперативных дей-
ствий государств-членов по охране 
внешних границ;

– развитие общей интегрирован-
ной модели оценки рисков и под-
готовка анализа специфических 
рисков;

– оказание помощи государ-
ствам-членам в обучении персонала 
национальных пограничных служб 
посредством организации занятий 
на наднациональном уровне для ин-
структоров и проведения семинаров;

– оказание помощи государствам-
членам в организации ими совмест-
ных операций по депортации неле-
гальных иммигрантов; с этой целью 
Агентство может воспользоваться 
ресурсами Сообществ;

– составление каталога успеш-
ных мероприятий государств-членов 
по высылке нелегальных иммиг-
рантов.

Из всех перечисленных функций 
ФРОНТЕКС приоритетной считается 
анализ рисков на отдельных участках 
границы ЕС. В структуре Агентства 
для этих целей создано специальное 
подразделение, которое составляет 
аналитические разработки для про-



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201434

ведения совместных операций госу-
дарств-членов и следит за ситуацией 
на границах в целом, определяя чис-
ленность иммигрантов, пути трафика 
и другие показатели.

Аналитические данные посту-
пает в Комиссию, Совет и Парла-
мент, которые основываются на них 
при разработке своих документов. 
ФРОНТЕКС определяет степень се-
рьезности положения на границах: 
есть ли необходимость начать со-
вместную операцию и какие техни-
ческие средства следует использо-
вать. Аналитическое подразделение 
участвует в подготовке операции, 
а затем систематизирует данные о 
результатах, готовит полный отчет, 
который поступает в распоряжение 
государств-членов.

В учредительном регламенте под-
черкивается, что ответственность за 
контролем на внешних границах не-
сут государства-члены, ФРОНТЕКС 
же облегчает применение имеющихся 
и находящихся в разработке коммуни-
тарных мер по охране границ. В рабо-
те Агентства участвуют страны шен-
генской группы, каждая из них имеет 
представителя в правлении, возглав-
ляемом исполнительным директором. 
ФРОНТЕКС финансируется Комис-
сией и государствами ЕС [12].

Выводы. Все больше возрастает 
значение международного сотруд-
ничества в борьбе с нелегальной 
миграцией. Взаимодействие со стра-
нами, не входящими в Европейский 
Союз, и международными органи-
зациями как часть внешней полити-
ки ЕС реализуется в форме разного 
рода соглашений, которые заключает 
ЕС, его агентства и ведомства, а так-
же государства-члены, совместных 
оперативных действий, обмена ин-
формацией, образовательных про-
грамм. Равная же ответственность за 
построение общеевропейского про-
странства внутренней безопасности 
как главный принцип содружества 
способно дать перспективные ре-
зультаты.
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Summary
This article contains the research on the existing draft reforms of the UN Security Council with respect to the proposed changes in 

the structure and composition of this UN main body. It as well reveals a role of the principle of regional equitable representation with 
regard to the proposed drafts. This article also contains the analysis of a possibility of putting the proposed drafts into life due to the 
respective positions of the permanent state-members of the UN Security Council. As well it includes the reasoning for a necessity of 
changing the concept of the «power of veto» as a whole. 
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Аннотация
В статье проводится исследование существующих проектов реформирования Совета Безопасности ООН с точки зрения 

предложенных изменений в структуре и составе этого органа. Также в статье раскрывается роль и значение принципа спра-
ведливого регионального представительства в отношении предложенных проектов реформирования. Осуществляется анализ 
возможной реализации разработанных проектов ввиду позиций нынешних постоянных членов Совета Безопасности ООН. 
В том числе обосновывается необходимость изменения непосредственно концепции «права вето».

Ключевые слова: Совет Безопасности ООН, реформирование, проекты реформирования, «право вето», государства – 
постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Постановка проблемы. Ка-
залось бы, тема реформиро-

вания Организации Объединенных 
Наций и ее основных органов была 
уже исследована и вдоль, и поперек, и 
вроде бы утратила свою актуальность. 
Только вот актуальность эта напоми-
нает о себе каждый раз, когда мировое 
сообщество сталкивается с неразреши-
мыми международными и немеждуна-
родными военными конфликтами, с по-
вседневным и вопиющим нарушением 
норм международного права, включи-
тельно с нормами jus cogens, с неспо-
собностью международных органов и 
организаций обеспечить международ-
ный мир и безопасность.

В то же время еще раз можно убе-
диться в том, насколько сильной и ве-
сомой в последнее время стала роль 
Генерального секретаря ООН. Именно 
он предлагает, а таким образом опре-
деляет, различные направления дея-
тельности органов Организации Объ-
единенных Наций в частности и всей 
Организации в целом. К примеру, К. 
Аннан был решительным сторонником 
реформирования Организации Объ-
единенных Наций. Доказательством 
этому могут служить многочисленные 
его доклады и инициативы [1; 2; 3]. 
А вот уже П. Мун, очевидно, не явля-
ется большим сторонником такой идеи, 
поэтому и работа в этом направлении, 
и переговоры относительно возмож-

ных вариантов к реформированию 
Организации, ее основных органов 
временно утратили былой темп. По-
чему временно? Да потому что если в 
системе присутствуют определенные 
недостатки, которые замедляют, дела-
ют неэффективным или невозможным 
функционирование и деятельность тех 
или иных ее органов, сами по себе они 
не исчезнут, просто с каждым днем их 
негативные последствия будут стано-
вится все более неизбежными, и рано 
или поздно с ними прийдется бороться.

Еще одним подтверждением этому 
стала ситуация конфликта между Укра-
иной и Российской Федерацией, когда 
последняя вопиюще нарушила основ-
ные действующие нормы международ-
ного права, и в то же время продолжа-
ла и продолжает дальше пользоваться 
«правом вето» в качестве постоянного 
члена Совета Безопасности. Подобные 
конфликты, в которых одной из сторон-
нарушительниц международного пра-
ва является государство – постоянный 
член Совета Безопасности, уже давно 
свидетельствовали о необходимости 
реформирования этого важного и ос-
новного органа Организации Объеди-
ненных Наций. И главной причиной 
является то, что этот орган просто не 
способен в таких ситуациях обеспе-
чить выполнение его главной задачи – 
поддержание международного мира и 
безопасности.

Целью статьи является анализ 
существующих проектов реформи-
рования Совета Безопасности ООН в 
свете региональных международно-
правовых аспектов и возможность 
реализации таких проектов. При на-
писании статьи использовались раз-
личные международно-правовые до-
кументы, принятые в рамках ООН, а 
также монографии и выводы научных 
исследований различных зарубежных 
и отечественных ученых, среди кото-
рых следующие: К. Шроер, О. Бринг, 
Н. Ушаков, В. Федоров, А. Юркевич, 
С. Виднянский.

Так, к примеру, С. Виднянский 
утверждает, что наиболее значимые 
изменения со времен создания ООН 
произошли в течение 90-х годов 
ХХ столетия, когда вся система меж-
дународных отношений была суще-
ственно трансформирована. Появ-
ление новых государств вследствие 
распада СССР, Федеративной Социа-
листической Республики Югославии 
и Чехословакии привело к тому, что 
в ООН было принято около 25 новых 
государств-членов. Глобальные изме-
нения произошли и в растановке сил 
на международной арене. С одной 
стороны, США остались единствен-
ной сверхдержавой, с другой – четко 
определилась тенденция постепен-
ного формирования так называемой 
многополярной системы международ-
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ных отношений. Все это поставило на 
повестку дня вопрос о реформирова-
нии структур и методов деятельности 
ООН [4, c. 208].

Изложение основного материа-
ла. Среди произошедших изменений 
также следует отметить создание и 
рост количества региональных меж-
дународных организаций, деятель-
ность которых стала неотъемлемой в 
сфере поддержания международного 
мира и безопасности, защиты прав че-
ловека и окружающей среды, а также 
в сфере межгосударственного сотруд-
ничества в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной сферах 
и т. д.

В общем, как отмечает К. Шроер, 
практика свидетельствует, что регио-
нализм приобрел большее значение, 
нежели это предусматривалось Уста-
вом ООН. Региональные признаки по-
явились как в самой системе ООН, так 
и вне ее. В пределах системы ООН ре-
гионализация отслеживалась в вопро-
сах формирования состава, структуры 
ее органов, а также процесса приня-
тия решений. Вне пределов системы 
ООН регионализация проявилась по-
средством формального и неформаль-
ного сотрудничества с региональны-
ми органами [5, c. 479].

Безусловно, множество измене-
ний, которые произошли за время 
существования Организации Объеди-
ненных Наций, дало повод для многих 
дискуссий относительно эффективно-
сти деятельности ООН и ее органов, 
а на стыке тысячелетий как никогда 
активизировались обсуждения и ис-
следования необходимости и возмож-
ных путей для реформирования со-
временной Организации Объединен-
ных Наций. В первую очередь, такие 
обсуждения касались деятельности 
основных органов Организации, а 
именно: Генеральной Ассамблеи, Со-
вета Безопасности, Экономического и 
Социального Совета, Международно-
го Суда.

Важно отметить, что все эти годи 
деятельность Совета Безопасности 
очень часто переплеталась с дея-
тельностью Генеральной Ассамблеи, 
особенно в той части, которая каса-
лась поддержания международного 
мира и безопасности. К примеру, на 
момент создания ООН, когда коли-
чество государств-членов не было 

столь велико, на решения Генераль-
ной Ассамблеи преимущественное 
влияние имели государства Запад-
ноевропейского региона и США. И 
именно в первые годы существования 
ООН, как утверждает В. Федоров, 
была наиболее распространена разра-
ботанная американскими политиче-
скими деятелями Д. Ачесоном и Дж. 
Даллесом «доктрина компенсации», 
которая наибольшим образом была 
воплощена в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 377 (V) «Единство в 
пользу мира» [6, c. 202].

Положения указанной резолюции 
уполномачивали Совет Безопасности 
путем голосования в семь голосов (а 
с 1965 года в девять голосов) либо 
путем голосования большинством 
голосов в Генеральной Ассамблее со-
зывать чрезвычайные специальные 
сессии, когда Совет Безопасности 
не может исполнять свою основную 
функцию относительно поддержания 
мира и безопасности, реагировать на 
угрозы миру, нарушения мира или 
акты агрессии в результате отсутствия 
единства среди постоянных членов 
Совета Безопасности. В определен-
ных случаях, таких как нарушение 
мира или акты агрессии, Генеральная 
Ассамблея ООН признала за собой 
полномочия делать рекомендации от-
носительно применения вооружен-
ных сил для поддержания или вос-
становления международного мира и 
безопасности [7, ч. А п. 1].

Резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН «Единство в пользу мира» 
неоднократно подвергалась критике 
различными учеными и исследовате-
лями. К примеру, российский ученый 
Н. Ушаков обращал внимание на то, 
что в соответствии с положениями 
Устава ООН Генеральная Ассамблея 
ООН не уполномочена контролиро-
вать деятельность Совета Безопас-
ности и определять невыполнение 
им «своих основных обязанностей». 
В частности, критерии оценки не-
выполнения Советом Безопасности 
своих обязанностей не могут устанав-
ливаться путем принятия резолюции. 
Более того, Генеральная Ассамблея 
ООН не уполномочена устанавли-
вать факты наличия угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии. 
По мнению Н. Ушакова, бесспорным 
является то, что право определять на-

личие угрозы миру, нарушения мира 
или акта агрессии в соответствии со 
ст. 39 Устава ООН принадлежит ис-
ключительно Совету Безопасности. 
Кроме того, если Совет Безопасности 
не принимает решения вследствие, 
например, применения одним из го-
сударств – постоянных членов «права 
вето», то совсем не доказано, что Со-
вет Безопасности не выполняет своих 
функций, о чем идет речь в резолю-
ции. По мнению Н. Ушакова, глав-
ной целью резолюции 377(А)V была 
фактическая ликвидация принципа 
единогласия постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН, который был 
заложен в положения Устава ООН 
[8, c. 116–125].

С этим можно вполне согласиться 
в виду того, что тогда действительно 
была создана возможность таким об-
разом решать проблему блокирования 
голосования в Совете Безопасности 
одним из постоянных членов. Тогда 
и расстановка сил в Генеральной Ас-
самблее играла на пользу государств 
Западноевропейского региона. Но 
тем не менее сама по себе проблема 
не была решена. Точно так же можно 
согласиться с тем, что сегодня Гене-
ральная Ассамблея является самым 
представительным органом мирового 
сообщества, и государства Западно-
европейского региона уже не имеют 
былого влияния на процесс голосова-
ния и принятие решения. Таким об-
разом, даже при большом желании, 
возможность определения каких-либо 
действий одного из государств – по-
стоянных членов Совета Безопасно-
сти как акта агрессии, не говоря уже 
о принятии решения относительно 
применения к государству-агрессору 
соответствующих мер, в рамках Гене-
ральной Ассамблеи сегодня сводится 
практически к нулю. Как следствие, 
вопрос эффективности Совета Без-
опасности ООН в сфере поддержания 
международного мира и безопасности 
находится под большим вопросом. 

В то же время следует отметить, 
что за все время существования ООН 
можно говорить и о том, что полномо-
чия Совета Безопасности на практике 
оказывались более широкими, нежели 
это предусматривалось Уставом Орга-
низации.

В первую очередь, это касается 
неопределенного понятия «угроза 
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миру», что позволило Совету Без-
опасности достаточно широко его 
трактовать. Неоднократно «угрозой 
миру» признавались нарушения прав 
человека. Например, в ситуации з 
апартеидом в Южной Африке [9], от-
носительно ситуации в Ливии в мар-
те 1992 года [10] и Сомали в декабре 
1994 года [11]. В последнее время Со-
вет Безопасности к угрозе мира отно-
сит также любые акты международно-
го терроризма [12] и распространение 
оружия массового уничтожения [13].

Также следует вспомнить и о соз-
дании Советом Безопасности в начале 
1990-ых годов двух международных 
уголовных трибуналов ad hoc: один – 
для бывшей Югославии [14], второй – 
для Руанды [15].

И конечно же, нельзя не отметить, 
что Устав ООН не предусматривает 
процедур для юридического, правово-
го контроля за решениями Совета Без-
опасности относительно соответствия 
целям и принципам ООН, а также 
нормам международного права. Это 
отчасти было подтверждено Между-
народным Судом ООН в Консульта-
тивном заключении по Намибии в 
1971 году относительно резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Совета Без-
опасности ООН: «Безусловно, Суд не 
наделен полномочиями судебного или 
апелляционного пересмотра реше-
ний, принятых указанными органами 
ООН» [16].

Таким образом, легитимность ре-
шений, которые принимаются Сове-
том Безопасности в последнее время, 
ставится под сомнение многими уче-
ными, в частности, и из-за того, что 
это орган, в котором доминирующее 
положение занимают пять государств 
– постоянных членов Совета Без-
опасности ООН. Даже несмотря на 
то, что в структуре и составе Совета 
Безопасности, как и в других органах 
ООН, заложен принцип справедли-
вого представительства государств 
разных региональных групп [17], сам 
факт «права вето», которым наделены 
только постоянные члены Совета Без-
опасности, ставит в неравные усло-
вия всех других членов этого органа. 
Так, если взглянуть на региональную 
принадлежность постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, можно 
прийти к выводу, что таким правом 
были наделены только государства 

Западноевропейского региона вместе 
с США и Азиатского региона. Вместе 
с тем государства Латинской Америки 
и Африки лишены такой возможности 
иметь и применять «право вето» от-
носительно самых важных вопросов, 
которые пребывают на рассмотрении 
Совета Безопасности ООН. В то же 
время утверждать, что государства, 
которые сегодня являются постоян-
ными членами Совета Безопасности 
ООН, являются уполномоченными 
или избранными, или назначенны-
ми представителями соответствую-
щих регионов также некорректно, 
поскольку они не избирались и не 
назначались государствами соответ-
свующего региона, а получили такое 
право как государства-победители во 
Второй мировой войне.

Кроме принципа единогласия по-
стоянных членов Совета Безопасно-
сти, еще одним дискуссионным во-
просом является вопрос международ-
но-правового регулирования сотруд-
ничества Совета Безопасности ООН 
с региональными международными 
организациями и отдельными государ-
ствами в сфере поддержания между-
народного мира и безопасности. Так, 
ст. 43 Устава ООН предусматривается, 
что «Все Члены Организации для того, 
чтобы внести свой вклад в дело под-
держания международного мира и без-
опасности, обязуются предоставлять в 
распоряжение Совета Безопасности 
по его требованию и в соответствии 
с особым соглашением или соглаше-
ниями необходимые для поддержания 
международного мира и безопасности 
вооруженные силы, помощь и соот-
ветствующие средства обслуживания, 
включая право прохода» [18]. Тем не 
менее, как отмечает В. Федоров, до 
сих пор не было подписано ни одно-
го специального соглашения, что и 
стало одной из причин недостаточ-
ной эффективности действий Совета 
Безопасности в сфере поддержания 
международного мира и безопасности 
[6, c. 103]. Также, по мнению О. Бринг, 
отсутствие соглашений, предусмо-
тренных ст. 43 Устава ООН, означа-
ет, что Совет Безопасности не может 
независимо и централизовано испол-
нять свои функции, предусмотренные 
Уставом ООН [19, c. 58].

Поэтому в совокупности все эти 
факторы привели к тому, что в на-

чале 1990-ых годов была развернута 
масштабная работа по подготовке 
возможных проектов для реформи-
рования Совета Безопасности ООН. 
3 декабря 1993 года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, в 
соответствии с которой предусматри-
валось создание Рабочей группы по 
вопросу о справедливом представи-
тельстве в Совете Безопасности и рас-
ширении его членского состава и дру-
гим вопросам, связанным с Советом 
Безопасности (далее – Рабочая груп-
па) [20]. И уже в сентябре 1996 года 
Рабочей группой были подготовлены 
предложения относительно возмож-
ного нового состава Совета Безопас-
ности. Предложенные проекты ре-
формирования Совета Безопасности 
условно можно объединить в несколь-
ко групп: 

1) проекты, которые не предусма-
тривают изменений в количественном 
составе постоянных государств-чле-
нов Совета Безопасности, но пред-
усматривают увеличение состава 
непостоянных государств-членов в 
соответствии с распределением мест 
по географическому/ региональному 
принципу (Африка, Азия, Латинская 
Америка и Карибский бассейн, Запад-
ноевропейские и другие государства, 
Восточная Европа); среди подоб-
ных проектов были проекты, пред-
ложенные Италией [21, Приложение 
XI], Турцией [22, п. 12], Мексикой 
[22, п. 8];

2) проекты, которые предусма-
тривают одновременное равномерное 
увеличение количества мест постоян-
ных и непостоянных государств-чле-
нов Совета Безопасности; к примеру, 
к постоянным государствам-членам 
должны присоединиться Германия, 
Япония и соответствующие государ-
ства-представители регионов Афри-
ки, Азии и Латинской Америки; уве-
личение количества непостоянных 
государств-членов также должно про-
изойти в соответствии с принципом 
справедливого регионального пред-
ставительства; среди подобных про-
ектов были проекты, предложенные 
Австрией, Бельгией, Чехией, Эстони-
ей, Венгрией, Ирландией и Словенией 
[22, п. 3], а также Кубой [22, п. 5], Мо-
нако [21, Приложение XI], Австралией 
[21, Приложение XIII] и Германией 
[21, Приложение XIV];
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3) проекты, в которых предла-
гается одновременное равномерное 
увеличение количества мест посто-
янных и непостоянных государств-
членов Совета Безопасности, но 
полномочия определять, кто будет 
занимать эти места и каким будет 
порядок ротации, будут предостав-
ляться государствам соответствую-
щего региона (Азия, Африка, Латин-
ская Америка и Карибский регион) 
либо соответствующим региональ-
ным группам; среди таких проектов 
были проекты, предложенные Ор-
ганизацией Африканского Единства 
[21, Приложение IV], Малайзией 
[21, Приложение XVI] и Норвегией 
[21, Приложение XVII];

4) другие проекты, которые объ-
единили разные элементы вышепе-
речисленных проектов; подобные 
проекты были предложены Скан-
динавскими странами [22, п. 10] и 
Украиной (увеличение количества 
мест постоянных и непостоянных 
государств-членов в Совете Безопас-
ности, при этом лишь порядок рота-
ции непостоянных государств-членов 
будет определяться региональными 
группами) [21, Приложение XVIII], 
Белизом (увеличение количества мест 
как постоянных, так и непостоянных 
государств-членов в Совете Безопас-
ности в соответствии с принципом 
справедливого регионального пред-
ставительства, при этом к числу по-
стоянных государств-членов должны 
назначаться государства не только 
по региональному признаку, но и по 
критерию постоянных и значитель-
ных взносов в бюджет Организации) 
[21, Приложение XV].

Несмотря на то что на первый 
взгляд все предложенные модели ка-
жутся разными, они обладают некото-
рыми общими ключевыми факторами 
относительно структуры и состава бу-
дущего Совета Безопасности.

Во-первых, предложенные про-
екты, кроме первой группы проектов, 
поддерживают идею увеличения ко-
личества постоянных членов Совета 
Безопасности. Остальные предложен-
ные проекты предполагают расшире-
ние членского состава как постоян-
ных, так и непостоянных членов Со-
вета Безопасности ООН.

Во-вторых, расширение состава 
членов Совета Безопасности ООН 

предлагается проводить в соответ-
ствии с основным принципом – прин-
ципом справедливого регионального 
представительства либо же равномер-
ного представительства стран Север-
ного и Южного полушарий.

В-третьих, важным элементом 
всех проектов был вопрос количества 
членов Совета Безопасности ООН. 
Большая часть проектов предусма-
тривала, что членский состав должен 
быть увеличен до 20–30 членов.

С учетом разработанных пред-
ложений в 2005 году Генеральный 
секретарь ООН в своем докладе Ге-
неральной Ассамблее предложил две 
возможные модели реформирования 
Совета Безопасности. Первая модель, 
Модель А, предусматривает шесть 
новых постоянных мест в Совете Без-
опасности ООН, но без какого-либо 
дополнительного «права вето» для 
новых постоянных государств-чле-
нов, и три новых непостоянных места 
на двухгодичный срок, которые рас-
пределяются между основными реги-
ональными зонами таким образом:

1. Регион Африки получает шесть 
мест в Совете Безопасности ООН: два 
места постоянных членов и четыре 
места непостоянных членов;

2. Регион Азии и Тихого океана 
получает шесть мест в Совете Безо-
пасности ООН: три места постоянных 
членов (с учетом Китая) и три места 
непостоянных членов;

3. Европейский регион получает 
6 мест в Совете Безопасности ООН: 
четыре места постоянных членов 
(с учетом Франции, Великобритании, 
Российской Федерации) и два места 
непостоянных членов;

4. Американский континент полу-
чает шесть мест в Совете Безопасно-
сти ООН: два места постоянных чле-
нов (с учетом США) и четыре места 
непостоянных членов.

Таким образом, количество всех 
членов Совета Безопасности ООН 
согласно Модели А насчитывает 24 
государства, из которых одиннадцать 
государств будут занимать места по-
стоянных членов, а остальные три-
надцать государств – непостоянных 
членов Совета Безопасности ООН.

Вторая модель, которая была пред-
ложена Генеральным секретарем, Мо-
дель В, не предусматривает создание 
новых постоянных мест в Совете Без-

опасности ООН, но предусматривает 
создание новой категории в виде вось-
ми мест на четырехлетний период с 
возможностью переизбрания и одного 
непостоянного места на двухлетний 
период без возможности переизбра-
ния, которые распределяются между 
основными региональными зонами 
таким образом:

1. Африка получает шесть мест, 
из которых два места непостоянных 
членов сроком на четыре года и четы-
ре непостоянных места сроком на два 
года;

2. Азия и Тихий океан получают 
шесть мест (с учетом одного постоян-
ного члена – Китая), из которых два 
места непостоянных членов на че-
тыре года и три непостоянных члена 
сроком на два года;

3. Европейский регион получает 
шесть мест (с учетом троих постоян-
ных членов – Франции, Великобрита-
нии, Российской Федерации), из кото-
рых два места непостоянных членов 
сроком на четыре года и одно непо-
стоянное место сроком на два года;

4. Американский континент полу-
чает шесть мест (с учетом одного по-
стоянного члена – США), из которых 
два места непостоянных членов сро-
ком на четыре года и три непостоян-
ных места сроком на два года.

Таким образом, Модель В пред-
полагает увеличение состава Совета 
Безопасности ООН до 24 государств-
членов, но не увеличивает количество 
постоянных членов [23, п. 170].

Принимая во внимание предло-
женные проекты, следует отметить, 
что позитивным фактором есть то, что 
в основу практически всех проектов 
был заложен принцип справедливо-
го регионального представительства 
потенциальных государств-членов 
Совета Безопасности. В некоторых 
проектах даже была попытка усилить 
роль регионов и региональных групп 
государств в функционировании Со-
вета Безопасности ООН путем опре-
деления порядка ротации и избрания 
в него государств-представителей со-
ответствующих регионов.

Бесспорно, что позиция нынеш-
них постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН относительно возмож-
ного реформирования этого органа 
имеет большое значение. 23 сентября 
1999 года они в совместном заявле-
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нии отметили свое желание, в чем 
нет ничего удивительного, сохранить 
свой нынешний статус с «правом 
вето» включительно. Вместе с тем 
между постоянными членами Сове-
та Безопасности существуют разли-
чия относительно модели расшире-
ния и реформирования этого органа 
[4, с. 212].

США настаивают на безусловном 
членстве для своих самых близких со-
юзников в Европе и Азии – Германии 
и Японии, а также предлагают предо-
ставить еще по одному месту посто-
янного члена от регионов Азии, Аф-
рики, Латинской Америки. Решение 
касательно «права вето» для новых 
членов должно приниматься после 
достижения консенсуса относительно 
конкретного состава расширенного 
Совета Безопасности ООН.

Великобритания и Франция, не-
смотря на формирование общей 
внешней и оборонной политики Ев-
ропейского Союза, в принципе, вы-
ступают против идеи только одного 
«европейского» постоянного места 
в Совете Безопасности ООН. Китай 
обеспокоен возможной конкуренцией 
с Японией и Индией в реформирован-
ном Совете Безопасности ООН. 

Количество членов расширенно-
го Совета Безопасности, по мнению 
России, не должно превышать 20–21 
страну (страны, которые развиваются, 
требуют расширения до 26 членов, 
а США – до 23–24 членов). Импера-
тивным условием также является со-
хранение в полном объеме статуса 
нынешних постоянных членов Совета 
Безопасности ООН [4, с. 213].

Таким образом, практически все 
предложенные модели в большей 
степени сконцентрированы на вопро-
се состава и структуры Совета Без-
опасности. В то же время, кажется, 
предложенные проекты реформиро-
вания Совета Безопасности не реша-
ют одного из ключевых вопросов его 
функционирования – реформирова-
ние концепции «права вето» либо же 
условий или последствий его при-
менения. Если это право оставить 
пяти государствам в том же объеме и 
с теми же возможностями, сколько б 
не увеличивали количество постоян-
ных или непостоянных государств-
членов Совета Безопасности ООН, 
ключевой аспект в его деятельности 

не изменится. В виду этого проблем-
ные стороны деятельности Совета 
Безопасности ООН так и не будут 
разрешены. 

В то же время, несмотря на огром-
ное количество предложений и про-
ектов, которые были разработаны 
за последние десятилетия, внесение 
существенных изменений в Устав 
ООН в ближайшее время кажется 
практически невозможным. Учитывая 
то, что реформа Организации Объ-
единенных Наций в случае ее про-
ведения должна быть комплексной и 
системной, основным вопросом, кото-
рый будет препятствовать принятию 
таких изменений, будет вопрос ре-
формирования Совета Безопасности 
ООН. Следует отметить, что процесс 
обсуждения разных проектов рефор-
мирования Совета Безопасности ООН 
должен продолжаться на уровне меж-
правительственных переговоров. Об 
этом свидетельствуют соответствую-
щие решения Генеральной Ассамблеи 
ООН [24; 25; 26].

Вместе с тем доклады Генераль-
ного секретаря ООН свидетельству-
ют о снижении темпа работы в на-
правлении реформирования Органи-
зации. В этих докладах можно заме-
тить тенденцию от призывов к рефор-
мированию ООН вначале ХХI века 
к призывам об усилении ее роли и 
еффективности уже в конце первого 
десятилетия нового тысячелетия.

Выводы. Таким образом, кажется, 
что последующий шаг в направлении 
реформирования ООН будет в боль-
шей мере зависеть от результатов 
межправительственных переговоров 
и политической воли различных го-
сударств, в первую очередь – посто-
янных членов Совета Безопасности 
ООН. Вопрос реформирования Сове-
та Безопасности ООН является прин-
ципиальным и ключевым вопросом 
реформирования всей Организации. 
И как только государства-члены (а 
в первую очередь – постоянные чле-
ны Совета Безопасности ООН) при-
дут к определенному соглашению и 
консенсусу относительно возможных 
мер, которые могут коснуться самого 
важного органа Организации, скорее 
всего, будет активизирована работа и 
в отношении реформирования разных 
аспектов деятельности других основ-
ных органов ООН.
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Summary
The article deals with the features of a legislative regulation of accomplice’s voluntary refusal from committing crimes in the 

criminal law of the Commonwealth of Independent States. There are also given a comparative analysis of the provisions of the criminal 
codes of countries that regulate the highlighted question. The study considers the types of regulation of this issue in the CIS member 
states and presents the author’s evaluation of their. The ways of improving the regulation of accomplice’s voluntary refusal from 
committing crimes in the Criminal Code of Ukraine are offered.

Key words: complicity in the crime, accomplice, voluntary renunciation of criminal purpose, regulation, criminal law of CIS 
countries.

Аннотация
В статье рассматриваются особенности законодательной регламентации добровольного отказа соучастника от соверше-

ния преступления (доведения преступления до конца) в уголовном праве государств-участников Содружества Независимых 
Государств. Проводится сравнительное исследование соответствующих положений их уголовных кодексов, определяются 
основные типы законодательной регламентации добровольного отказа соучастника, дается их обобщенная оценка. По итогам 
исследования намечаются пути совершенствования регламентации добровольного отказа соучастника от совершения престу-
пления в Уголовном кодексе Украины.

Ключевые слова: Соучастие в преступлении, соучастник, добровольный отказ от совершения преступления, регламента-
ция, уголовное право государств-участников СНГ.

Постановка проблемы. Ст. 4 
Закона СССР «Об утвержде-

нии Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик» 
от 25 декабря 1958 г. [1] устанавливала 
обязанность Верховных Советов союз-
ных республик привести свое уголов-
ное законодательство в соответствие с 
указанными Основами (далее – Осно-
вы 1958 г.). Таким образом, уголовные 
кодексы союзных республик практиче-
ски одинаково регулировали вопросы 
Общей части уголовного права. После 
распада СССР и создания некоторыми 
постсоветскими странами Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ) 
все эти страны приняли новые на-
циональные уголовные кодексы. При 
этом во многих вопросах они ориен-
тировались на положения Модельного 
Уголовного кодекса для государств-
участников СНГ от 17 февраля 1996 г. 
[2] (далее – Модельный УК). Однако в 
отличие от Основ 1958 г. этот документ 
является рекомендательным законода-
тельным актом. В этой связи вполне 
естественными представляются разли-
чия в законодательной регламентации 
конкретных вопросов, традиционно 
относящихся к Общей части уголовно-
го права, в уголовных кодексах (далее 

– УК) отдельных стран СНГ. Это каса-
ется и института соучастия в престу-
плении, в том числе и так называемых 
специальных вопросов соучастия.

Состояние исследования. Вопро-
сам соучастия в преступлении по уго-
ловному праву отдельных зарубежных 
стран в сравнительно-правовом аспек-
те уделяли внимание многие ученые, 
например, А.Э. Жалинский, И.Д. Ко-
зочкин, Н.Е. Крылова, Н.Ф. Кузнецо-
ва, А.В. Серебрянникова, Н.И. Хавро-
нюк. Однако эти ученые, как правило, 
рассматривали общие вопросы соуча-
стия в преступлении. Целью статьи 
является сравнительное исследование 
норм уголовных кодексов стран СНГ, 
регулирующих один из так называе-
мых специальных вопросов соучастия 
в преступлении, – добровольный от-
каз соучастника от совершения пре-
ступления.

Изложение основного материа-
ла. Для сравнительного исследования 
данного вопроса необходимо сформу-
лировать программу изучения положе-
ний уголовного права отдельных госу-
дарств-участников СНГ, относящихся к 
добровольному отказу. Эта программа 
должна способствовать выявлению 
основных тенденций в регламентации 

добровольного отказа соучастника, а 
также позволит дать оценку соответ-
ствующим типам и определить, могут 
ли быть заимствованы отдельные по-
ложения уголовного законодательства 
других стран СНГ о добровольном от-
казе, в том числе и добровольном от-
казе соучастника, для совершенствова-
ния его регламентации в УК Украины.

Добровольный отказ соучастни-
ка преступления в том или ином виде 
предусмотрен в уголовных кодексах 
практически всех государств-участ-
ников СНГ, однако его регламентация 
имеет не только содержательные, но и 
«структурные» отличия. Поэтому из-
учения положений о добровольном от-
казе мы будем проводить по определен-
ной программе (алгоритму), которая 
включает следующие пункты:

1. В каком разделе (нескольких раз-
делах) или главе (главах) Общей части 
УК предусмотрены положения о до-
бровольном отказе от совершения пре-
ступления?

2. Выделены ли положения об осо-
бенностях добровольного отказа соу-
частников преступления (преступного 
деяния)?

3. Предусмотрены ли особые под-
ходы (правила) к содержанию добро-
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вольного отказа соучастников различ-
ных видов (по сравнению с содержани-
ем добровольного отказа в целом)?

4. Предусмотрено ли влияние до-
бровольного отказа на решение вопро-
са об уголовно-правовой оценке деяния 
соучастника, со стороны которого имел 
место добровольный отказ?

5. Предусмотрено ли влияние до-
бровольного отказа одного соучастника 
на решение вопроса об уголовно-пра-
вовой оценке деяния иного соучастни-
ка (других соучастников)?

6. Какие типы регламентации до-
бровольного отказа соучастника от со-
вершения преступления можно выде-
лить с учетом ответов на предыдущие 
вопросы?

7. Какие типы регламентации до-
бровольного отказа соучастника явля-
ются оптимальными?

8. Что может быть позаимствовано 
из положений уголовного права других 
государств-участников СНГ для совер-
шенствования положений о доброволь-
ном отказе в УК Украины?

1. При ответе на первый вопрос 
программы можно выделить четыре 
основных подхода к размещению по-
ложений о добровольном отказе в уго-
ловных кодексах: 1) положения о до-
бровольном отказе отдельных соучаст-
ников преступления предусмотрены в 
разделе (главе), посвященном стадиям 
преступления; 2) наряду с общими по-
ложениями о добровольном отказе от 
совершения преступления, располо-
женными в разделе (главе), содержа-
щем нормы о стадиях преступления, 
в уголовном кодексе есть отдельные 
положения о добровольном отказе соу-
частников, предусмотренные в разделе 
(главе), посвященном соучастию в пре-
ступлении; 3) положения о доброволь-
ном отказе соучастников расположены 
в главе, предусматривающей отдель-
ные виды освобождения от уголовной 
ответственности; 4) положения о до-
бровольном отказе соучастника содер-
жаться в главе (разделе), посвященной 
преступлению (преступному деянию).

Первый подход закреплен в Мо-
дельном УК и реализован в уголовных 
кодексах Российской Федерации (ст. 31 
УК РФ) [12], Республики Таджикистан 
[10] (ст. 34 УК РТ), Республики Арме-
ния [6] (ст. 36 УК РА), Кыргызской Ре-
спублики [5] (ст. 29 УК КР), Азербайд-
жанской Республики [4] (ст. 30 УК АР). 

Второй подход реализован в уголовных 
кодексах Республики Узбекистан [11] 
(ст. 26, ч. 5 ст. 30 УК РУ) и Украины 
[13] (ст. 17, ст. 31 УК Украины). Тре-
тий подход представлен в Уголовном 
кодексе Республики Молдова [9] (ст. 56 
УК «Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с добровольным 
отказом»), а четвертый – предусмотрен 
в уголовных кодексах Республики Бе-
ларусь [7] (ст. 15 УК РБ «Доброволь-
ный отказ от преступления») и Респу-
блики Казахстан [8] (ст. 26 УК РК «До-
бровольный отказ от преступления»).

2. Во всех уголовных кодексах 
стран-участниц СНГ есть отдельные 
положения о добровольном отказе от 
совершения преступления, касающие-
ся соучастников разных видов.

3. Законодательная регламентация 
добровольного отказа в содержатель-
ном его аспекте в уголовных кодексах 
стран-участниц СНГ имеет некоторые 
отличия. В некоторых УК, например, 
указывается, что добровольным от-
казом от преступления есть не только 
прекращение действий по доведению 
его до конца, но и – как альтернатива – 
предотвращение наступления пре-
ступного результата, если лицо осоз-
навало возможность его наступления 
(ч. 1 ст. 26 УК Республики Узбекистан), 
что, на наш взгляд, выглядит прием-
лемым именно при добровольном от-
казе соучастника преступления. Инте-
ресным представляется положение ч. 
1 ст. 29 УК Кыргызской Республики, 
согласно которому добровольным от-
казом признается прекращение лицом 
соответствующих действий, если оно 
сознавало и имело реальную возмож-
ность доведения преступления до кон-
ца. В то же время следует отметить, что 
обязательное сочетание этих условий 
оставляет открытым вопрос о наличии 
добровольного отказа в случаях, ког-
да лицо, полагая, что у него есть воз-
можность доведения преступления до 
конца, отказывается от последующих 
действий, хотя реально у него такая 
возможность отсутствовала.

Уголовное законодательство стран 
СНГ предусматривает некоторые осо-
бенности в содержании добровольного 
отказа для отдельных видов соучаст-
ников, при этом в некоторых случаях 
фактически речь идет об отдельных 
формах добровольного отказа одного и 
того же вида соучастников.

Специальная регламентация добро-
вольного отказа исполнителя престу-
пления отсутствует во всех уголовных 
кодексах стран СНГ, кроме Украины. 
В этих государствах к исполнителю 
преступления применяются общие по-
ложения, касающиеся добровольного 
отказа лица, которое совершает престу-
пление самостоятельно, а поэтому, для 
признания в действиях исполнителя на-
личия добровольного отказа необходи-
мо, как правило, чтобы он добровольно 
и окончательно прекратил совершение 
приготовления к преступлению либо 
покушения на преступление.

В зависимости от того, предус-
матривает ли уголовный кодекс при 
регламентации добровольного отказа 
организатора и подстрекателя обяза-
тельное требование – предотвращение 
доведения преступления исполнителем 
до конца, можно выделить несколько 
подходов к определению содержания 
добровольного отказа соучастников 
этих видов. Первый – заключается в 
том, что организатору и подстрекателю 
для признания наличия в их действиях 
добровольного отказа необходимо со-
вершить определенные результативные 
действия (сообщить в соответствую-
щие органы власти, предпринять иные 
меры), вследствие которых преступле-
ние не будет доведено до конца испол-
нителем. Этот подход реализован поч-
ти во всех уголовных кодексах стран 
СНГ. Второй подход, согласно которо-
му для признания наличия доброволь-
ного отказа организатора и подстрека-
теля достаточно лишь своевременного 
предпринятия лицом всех зависящих 
от него мер для предотвращения пре-
ступления, представлен в ч. 5 ст. 30 УК 
Республики Узбекистан. Из этого поло-
жения следует, что недоведение испол-
нителем преступления до конца не есть 
обязательным условием добровольного 
отказа организатора или подстрекате-
ля. Своеобразный подход (комбинация 
первого и второго подхода) к регламен-
тации добровольного отказа органи-
затора и подстрекателя предусмотрен 
также в УК Украины. В соответствии 
с ч. 2 ст. 31 УК Украины доброволь-
ный отказ соучастников этих видов 
может проявиться в предотвращении 
совершения преступления или своев-
ременном сообщении соответствую-
щих органов государственной власти 
о преступлении, которое готовится или 
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совершается. Это значит, что в случа-
ях, когда имело место такое своевре-
менное сообщение соответствующих 
органов власти, но совершение престу-
пления не удалось предотвратить, до-
бровольный отказ все же может иметь 
место со стороны организатора или 
пособника. Особый подход к регламен-
тации добровольного отказа организа-
тора и подстрекателя предусмотрен в 
ч. 3 ст. 29 УК Кыргызской Республики, 
согласно которой добровольный отказ 
этих соучастников может иметь место, 
если они своевременно предприняли 
все зависящие от них меры для предот-
вращения совершения преступления и 
общественно опасные последствия при 
этом не наступили. При этом нерешен-
ным остается вопрос о содержании их 
добровольного отказа в случаях совер-
шения преступления с формальным со-
ставом.

При сравнении содержания добро-
вольного отказа пособника по уголов-
ному праву государств-участников 
СНГ также можно выделить несколько 
типичных вариантов регламентации 
этого вопроса. Большинство стран не 
предусматривает недоведение испол-
нителем преступления до конца как 
обязательное условие такого отказа. 
Однако в ч. 3 ст. 36 УК Республики 
Армения такое условие предусмотрено 
как необходимое. В ч.5 ст. 30 УК Ре-
спублики Узбекистан вопрос о добро-
вольном отказе пособника решается 
аналогично с добровольным отказом 
организатора и подстрекателя (лицо 
должно своевременно предпринять все 
зависящие от него меры для предотвра-
щения совершения преступления.). В 
УК Кыргызской Республики относи-
тельно пособника этот вопрос решает-
ся так же, как и для организатора и по-
собника. В ч. 2 ст. 31 УК Украины пред-
усмотрены несколько альтернативных 
форм добровольного отказа пособника, 
но только для одной из них (предотвра-
щение совершения преступления) не-
доведение преступления исполнителем 
до конца является обязательным.

4. Во всех уголовных кодексах 
стран СНГ предусмотрены положения 
о влиянии наличия добровольного от-
каза организатора, подстрекателя и 
пособника на оценку их собственных 
действий. В случаях их добровольного 
отказа, они не подлежат уголовной от-
ветственности. Как правило, специаль-

но не регулируется вопрос о влиянии 
добровольного отказа исполнителя на 
оценку его действий. В большинстве 
уголовных кодексов имеется лишь об-
щее положение о том, что лицо, добро-
вольно отказавшееся от совершения 
преступления, не подлежит уголовной 
ответственности, если фактически со-
вершенное им деяние не содержит ино-
го состава преступления (например, 
ч. 2 ст. 36 УК Республики Армения, 
ч. ч. 2, 3 ст. 31 УК РФ, ч. 2 ст. 26 УК 
Республики Казахстан). Только в ч. 1 
ст. 31 УК Украины предусмотрено спе-
циальное положение, согласно которо-
му в случаях добровольного отказа ис-
полнителя он не подлежит уголовной 
ответственности.

5. Влияние добровольного отказа 
одного из соучастников на уголовно-
правовую оценку действий осталь-
ных соучастников преступления не 
предусмотрено ни в одном из иссле-
дуемых уголовных кодексов, кроме 
УК Украины. Согласно ч. 1 ст. 31 УК 
Украины в случае добровольного от-
каза исполнителя (соисполнителя) дру-
гие соучастники подлежат уголовной 
ответственности за приготовление к 
тому преступлению или за покушение 
на то преступление, от совершения 
которого добровольно отказался ис-
полнитель. Кроме того, в ч. 3 ст. 31 УК 
Украины предусмотрено, что в случае 
добровольного отказа любого из со-
участников исполнитель подлежит от-
ветственности за приготовление к пре-
ступлению либо за покушение на пре-
ступление, в зависимости от того, на 
какой из этих стадий его деяние было 
прекращено. Однако и украинский за-
конодатель не урегулировал вопрос об 
ответственности других соучастников 
при наличии добровольного отказа со 
стороны не исполнителя, а соучастни-
ка иного вида, что является пробелом в 
регламентации этого вопроса.

6. Таким образом, на основании 
вышеизложенного, можно выделить 
следующие типы законодательной ре-
гламентации добровольного отказа со-
участника от совершения преступле-
ния: 1) в уголовном кодексе существует 
отдельная статья о добровольном отка-
зе, в которой наряду с общими положе-
ниями предусмотрены и специальные 
нормы о добровольном отказе соучаст-
ника преступления; такая статья пред-
усмотрена в разделе или главе, посвя-

щенной неоконченному преступлению 
(например, ст. 31 УК РФ), преступле-
нию (ст. 29 УК Кыргызской Республи-
ки, ст. 26 УК Республики Казахстан) 
или преступному деянию (ст. 15 УК 
Республики Беларусь); 2) наряду с об-
щей нормой о добровольном отказе от 
совершения преступления, предусмо-
тренной в разделе (главе), содержащем 
положения о стадиях преступления, 
в уголовном кодексе предусмотрены 
специальные положения о доброволь-
ном отказе соучастников, находящиеся 
в разделе (главе), посвященном соуча-
стию в преступлении (ст. 26, ч. 5 ст. 
31 УК Республики Узбекистан, ст. 17, 
ст. 31 УК Украины); 3) положения о до-
бровольном отказе в целом и о добро-
вольном отказе соучастников предус-
мотрены в разделе об освобождении от 
уголовной ответственности (ст. 56 УК 
Республики Молдова).

7. Оптимальным, на наш взгляд, 
представляется второй тип законода-
тельной регламентации добровольно-
го отказа соучастников преступления, 
который и реализован в УК Украины. 
Мы считаем, что положения, касаю-
щиеся добровольного отказа соучаст-
ников, должны быть предусмотрены 
отдельной статьей в разделе (главе), 
регламентирующей институт соуча-
стия в преступлении, поскольку они 
определяют формы и последствия та-
кого отказа в случаях совершения пре-
ступления в соучастии. Мы разделяем 
мнение тех ученых, которые считают, 
что в случае добровольного отказа от 
совершения преступления в действиях 
лица отсутствует состав преступления 
[3, с. 28–30], поэтому не поддерживаем 
подход, реализованный в рамках тре-
тьего типа регламентации доброволь-
ного отказа соучастников.

8. Представляется, что вопрос до-
бровольного отказа соучастника от 
совершения преступления наиболее 
полно, по сравнению с уголовными 
кодексами других стран СНГ, урегули-
рован в УК Украины. Однако реализо-
ванная в нем модель также не является 
полностью оптимальной и может быть 
усовершенствована. В частности, су-
ществующие в УК Украины нормы 
можно дополнить специальными по-
ложениями, регулирующими вопросы 
добровольного отказа соисполнителя 
преступления, влияния такого отка-
за на оценку действий остальных со-
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участников преступления, а также по-
ложениями об особенностях влияния 
добровольного отказа организатора, 
подстрекателя и пособника на уголов-
но-правовую оценку деяний соучастни-
ков этих же видов, со стороны которых 
добровольного отказа не было. Целесо-
образно было бы также дополнить УК 
Украины специальной нормой, посвя-
щенной особенностям добровольного 
отказа соучастников при совершении 
преступления организованной группой 
и преступной организацией.

Выводы.
1. Учитывая исторический и гео-

графический факторы, которые спо-
собствовали сближению правовых 
систем государств-участников СНГ, 
уголовное законодательство этих стран 
предусматривает во многом однотип-
ные подходы к регламентации добро-
вольного отказа соучастника от совер-
шения преступления. Вместе с тем на 
уровне отдельных уголовных кодексов 
существуют различия в такой регла-
ментации.

2. Все уголовные кодексы госу-
дарств-участников СНГ наряду с об-
щими положениями о добровольном 
отказе от совершения преступления 
предусматривают специальные поло-
жения, которые регулируют вопросы 
добровольного отказа соучастников 
преступления. В большинстве стран 
такие положения предусмотрены в 
главе (разделе), посвященной стадиям 
преступления. В уголовных кодексах 
Узбекистана и Украины специальные 
положения о добровольном отказе со-
участников предусмотрены в статье, 
расположенной в разделе о соучастии 
в преступлении. Только в Уголовном 
кодексе Республики Молдова положе-
ния о добровольном отказе в целом и 
о добровольном отказе соучастника в 
частности предусмотрены в разделе, 
посвященном освобождению от уго-
ловной ответственности.

3. Уголовное законодательство 
стран-участниц СНГ использует сход-
ные определения общего понятия до-
бровольного отказа от совершения 
преступления. Однако в уголовных ко-
дексах этих стран предусматриваются 
особенности такого отказа для соучаст-
ников разных видов. Наиболее важной 
характеристикой, которая позволяет 
выделить эти особенности, есть нали-
чие или отсутствие такого требования к 

добровольному отказу соучастника, как 
недоведение преступления до конца 
исполнителем. В большинстве уголов-
ных кодексов условием добровольного 
отказа организатора и подстрекателя 
является предотвращение ими доведе-
ния преступления до конца со стороны 
исполнителя. Преимущественным так-
же является подход, согласно которому 
недоведение исполнителем преступле-
ния до конца не признается обязатель-
ным условием добровольного отказа 
пособника.

4. Все уголовные кодексы стран 
СНГ предусматривают влияние добро-
вольного отказа соучастника на оценку 
его деяния в целом. Однако только в 
УК Украины предусмотрены особен-
ности влияния добровольного отказа 
исполнителя на оценку действий дру-
гих соучастников и добровольного от-
каза других соучастников на оценку 
деяния исполнителя.

5. С целью совершенствования 
законодательного регулирования до-
бровольного отказа соучастников пре-
ступления необходимо дополнить УК 
Украины положениями, посвященны-
ми добровольному отказу соисполни-
теля преступления, добровольному 
отказу от преступления, совершаемого 
организованной группой или преступ-
ной организацией. Также желательно 
урегулировать вопрос влияния добро-
вольного отказа соучастника (кроме 
исполнителя) на оценку деяний осталь-
ных соучастников (кроме исполните-
ля), со стороны которых добровольный 
отказ отсутствует.
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Summary
The article concentrates on the study of professional competency of public servants. Based on the analysis of existing scientifi c 

literature dealing with the effi ciency of professional activity of public servants a defi nition of this notion is given. Also a concept of 
professional competency as a high degree of professionalism of public servants was studied. A ratio model of stages of professional 
development of a public servant's personality and corresponding skills is offered.

Key words: professionalism, professional socialization, professional competence.

Аннотация
Статья посвящена исследованию профессиональной подготовки государственных служащих. На основе анализа суще-

ствующей научной литературы по вопросам повышения эффективности профессиональной деятельности государственных 
служащих дано определение данного понятия. Также рассмотрено понятие профессиональной компетентности как высокой 
меры профессионализма государственных служащих. Предложена модель соотношения этапов профессионального развития 
личности государственного служащего и соответствующих компетентностей.

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная социализация, профессиональная компетентность.

Постановка проблемы. Прак-
тика становления профессио-

нализма государственных служащих в 
своей основе имеет личностно-профес-
сиональное развитие, ибо без него нет 
движения к вершинам профессиональ-
ного мастерства. Проблема личностно-
профессионального развития специали-
стов обладает исключительной научно-
практической значимостью, ведь именно 
профессиональная деятельность являет-
ся главной формой активности личности. 
Профессиональной деятельности посвя-
щена значительная часть жизни челове-
ка. Для подавляющего большинства лю-
дей именно профессия дает возможность 
удовлетворить их потребности, реали-
зовать свое «Я», достичь определенного 
социального статуса.

Актуальность исследования под-
тверждается недостаточной научной 
проработанностью темы исследования, 
высокой теоретической значимостью, 
а также необходимостью в повышении 
эффективности деятельности кадров го-
сударственной службы.

Состояние исследования. Вопрос 
повышения эффективности професси-
ональной деятельности государствен-
ных служащих освещен в трудах совре-
менных отечественных и зарубежных 
научных работников: Г. Атаманчука, 
В. Бондаря, В. Майбороды, И. Надоль-
ного, Н. Нижник, М. Пирен, С. Сере-
гина и других. Разнообразные аспекты 
проблем государственной службы, про-

фессионализма государственных служа-
щих, государственной кадровой полити-
ки исследованы в научных трудах Л. Во-
ронько, Н. Гончарук, С. Дубенко, С. За-
городнюка, В. Князева, А. Кондратенко, 
Г. Леликова, В. Лугового, Т. Мотренко, 
Н. Нижник, А. Оболенского, В. Олуйка, 
А. Рачинского, В. Сороки, А. Турчинова, 
В. Цветкова и других.

Целью статьи является рассмотре-
ние и анализ профессионализма как со-
ставляющей профессиональной социа-
лизации государственных служащих.

Изложение основного материала. 
Кадровая проблема государственной 
службы в Украине в первую очередь об-
условлена низким профессионализмом 
и недостаточным уровнем ответствен-
ности. При этом профессионализм го-
сударственных служащих рассматри-
вается как объективно обусловленная 
категория, которая раскрывает основы 
механизма профессиональной и ин-
теллектуально-ценностной самореали-
зации личности. В связи с процессу-
альным характером государственной 
службы постоянная направленность на 
усовершенствование, профессиональ-
ное развитие в этой сфере деятельности 
становится существенной характери-
стикой осознаваемого выполнения обя-
занностей, соответствующих данной 
сфере.

Процесс формирования новой мо-
дели профессионализма государствен-
ных служащих в целом входит в общий 

процесс профессиональной, управлен-
ческой социализации. Этому вопро-
су посвящены труды в сфере государ-
ственного управления таких авторов, 
как А. Турчинов, который исследовал 
проблемы теории и практики государ-
ственной кадровой политики относи-
тельно обеспечения профессионализма 
служащих. А. Оболенский раскрывает 
сущность понятия профессионализма 
кадров системы государственной служ-
бы, изучает механизмы реализации на 
практике принципа профессионализма 
государственной службы. В. Цветков 
рассматривает понятие профессиона-
лизма в связи с повышением эффектив-
ности государственного управления. 
А. Рачинский рассматривает профес-
сионализм как основу деятельности 
служащих. Н. Гончарук всесторонне из-
учает управление руководящим персо-
налом в сфере государственной службы, 
профессиональную компетентность ру-
ководящего персонала государственной 
службы, вопрос модернизации системы 
профессиональной учебы государствен-
ных служащих.

Анализ научных публикаций дает 
основания утверждать, что на основе 
междисциплинарной базы знаний о 
профессионализме формируется науч-
ное виденье относительно:

– социально-психологических прин-
ципов формирования профессиона-
лизма, его динамики в контексте цикла 
профессиональной жизни и карьерно-
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должностного развития служащего, ак-
меологических принципов профессио-
нализма;

– разнообразных характеристик 
профессионализма служащих («пор-
третов», морфологических описаний, 
моделей субъектов как управленческой 
деятельности вообще, так и специаль-
ных видов деятельности в публичном 
управлении);

– профессионализма как объекта 
оценивания в контексте управления 
персоналом;

– составляющих профессионализ-
ма (знаний, умений, навыков), которые 
формируются в процессе профессио-
нальной учебы служащих и тому подоб-
ное [9, с. 201].

Значение профессионализма на го-
сударственной службе «растет в связи 
с процессом реформирования государ-
ственной службы, а также выделением 
особенной разновидности такого соот-
ветствия знаний, умений и навыков слу-
жащих требованиям соответствующих 
должностей государственной службы» 
[4, с. 152]. Профессиональная среда 
государственной службы является той 
частью жизненной среды личности слу-
жащего, в которой происходят его про-
фессиональная социализация и иден-
тификация. Данные процессы проходят 
достаточно противоречиво, поскольку 
их особенность заключается в том, что 
они осуществляются во вторичной фор-
ме, то есть в профессиональную среду 
государственной службы приходит че-
ловек, личность которого уже сфор-
мировалась. В итоге процесс профес-
сиональной социализации становится 
сложной проблемой согласования уже 
усвоенных и многократно проверенных 
жизненных правил и норм с новой си-
стемой ценностей, стереотипами по-
ведения. При этом личность начинает 
активно осваивать профессиональную 
среду, «присваивать» ее через механизм 
социальной идентификации путем от-
несения себя к социальной группе госу-
дарственных служащих.

В отечественной науке часто ото-
ждествляют понятие профессиональной 
социализации и профессионализации, 
ведь они являются взаимосвязанными и 
касаются одного процесса – включения 
индивида в профессиональную деятель-
ность, во время которой происходит 
усвоение профессионального и соци-
ального опыта, самоопределения, оты-

скания своего места в обществе, а также 
процесс активного профессионального 
саморазвития и самосовершенствова-
ния, осознания своей роли в социальной 
и профессиональной среде. Ведь для на-
шего исследования необходимо наибо-
лее полно раскрыть понятие професси-
онализации на государственной службе.

Профессионализм государственного 
служащего – это основательная профес-
сиональная подготовка к делу, которым 
занимается служащий в государствен-
ном органе, непрерывное усовершен-
ствование, повышение квалификации, 
самоанализ и самоконтроль, планиро-
вание времени, личная эффективность, 
владение инновационными, финансо-
выми вопросами, умение управлять 
персоналом и быть частью персонала, 
определять текущие и стратегические 
цели и пути их достижения, но главной 
является направленность личной рабо-
ты и своих подчиненных на обеспече-
ние выполнения поставленных заданий, 
эффективности, результативности дея-
тельности на сегодня, завтра и в буду-
щем [8, с. 39].

Определив составляющие профес-
сионализма государственных служа-
щих, исследователи выделяют разные 
признаки профессионализма. С. Зин-
ченко называет такие характерные при-
знаки профессионализма, как знание, 
умение, этика, мораль [11, с. 198].

О. Фаллер, исследуя потенциал ка-
рьерного роста как наличие у государ-
ственных служащих профессиональных 
и личностных характеристик, которые 
способствуют повышению их формаль-
ного должностного статуса, объединяет 
выделенные критерии-показатели за 
своими сущностно-содержательны-
ми особенностями в такие основные 
блоки: профессиональный блок, лич-
ностный блок, индивидуальный блок, 
акмеологический блок [11, с. 198]. В 
профессиональном блоке автор выделя-
ет профессиональную компетентность 
и профессиональную креативность; в 
личностном блоке – целенаправлен-
ность, инициативность, волю, организо-
ванность и ответственность, честность 
и порядочность; в индивидуальном бло-
ке – особенности мотивации и потреб-
ности в достижениях, характеристику 
самооценки, характеристику ценност-
ных ориентаций и интересы, оценку 
самореализации; в акмеологическом – 
силу личности, уровень антиципации, 

уровень саморегуляции, умения прини-
мать и реализовывать решение, уровень 
работоспособности.

А. Рачинский акцентирует на том, 
что профессионализм государственного 
служащего определяется через профес-
сионализм деятельности и профессио-
нальные способности. По его мнению, 
профессионализм – это в первую оче-
редь способность государственного слу-
жащего, коллектива государственных 
служащих определять с учетом условий 
и реальных возможностей наиболее 
эффективные пути и способы реализа-
ции поставленных перед ними заданий 
в пределах нормативно определенных 
полномочий [10, с. 12].

Важным является определение 
Т. Калачевой понятия профессионализ-
ма как интегральной характеристики 
кадров государственной службы, дости-
жение которого является одной из целей 
кадровой политики и управления кадро-
выми процессами [3, с. 18].

В. Цвык отмечает, что профессио-
нализм должен стать результатом ком-
плексного процесса профессионали-
зации, показателем его успешности и 
качественной характеристикой специ-
алиста [12, с. 260]. Для того чтобы эф-
фективно производить работу, самосто-
ятельно принимать компетентностные 
творческие решения, предусматривая 
их последствия и обеспечивая их без-
условное выполнение, государственные 
служащие должны быть настоящими 
профессионалами своего дела.

Повышение профессионализма 
управленцев должно базироваться на 
осознании духовного единства всех 
людей на межличностных контактах 
между ними. Это способ и орудия, с по-
мощью которых реализуются деловые 
отношения между служащими.

В итоге отметим, что профессиона-
лизм – это не только совокупность раз-
носторонних знаний, умений и самоор-
ганизации личности государственного 
служащего в процессе его профессио-
нальной деятельности, но и инструмент, 
который обеспечивает эффективность и 
авторитет государственной службы.

Большое значение на государствен-
ной службе приобретает профессиона-
лизм государственного служащего, ко-
торый означает владение такими каче-
ствами: управленческая и юридическая 
образованность; владение широким 
спектром социально-политических и 
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экономических знаний; владение тео-
ретико-методологическими, правовыми 
основами государственного управления 
и ориентация в оптимальных путях ее 
осуществления; общая интеллигент-
ность и эрудированность; владение 
методами научного поиска и исследо-
ваний; навыки научного, творческого 
мышления и аналитико-критичного от-
ношения к действительности; интерес 
ко всему новому и современно-каче-
ственному в сфере профессиональной 
деятельности, науки, культуры, ин-
формации; владение государственным 
языком; наличие основных знаний и 
навыков из психологии управленческой 
деятельности; организационные навыки 
и умения работы с людьми; соблюдение 
высоких моральных и этичных норм 
в общественных, производственных, 
межличностных отношениях.

Сегодня нет фактически ни одного 
вопроса организации и функциониро-
вания органов государственной власти 
и местного самоуправления, государ-
ственной службы в целом, какое бы не 
было связано с профессионализмом и 
компетентностью служащих [6, с. 387].

Если профессионализация – это 
процесс овладения необходимыми про-
фессиональными знаниями, умениями 
и навыками, адаптацией к профессио-
нальной среде, то профессионализм ста-
новится результатом данного процесса, 
показателем успешности его осущест-
вления; качественной характеристикой 
специалиста [12, с. 260]. Можно отме-
тить, что профессионализм выступает и 
как некоторая социальная перспектива, 
которая в той или иной мере является 
доступной каждому специалисту. Од-
ним словом, профессионализация – это 
становление и развитие профессиона-
лизма [12, с. 259].

Профессионализм в системе госу-
дарственной службы заключается в том, 
что управленческие функции должны 
выполняться специально подготовлен-
ными специалистами, способными до-
стичь высокой эффективности своей 
деятельности, органов государственной 
власти, разработкой программ профес-
сиональной учебы. Профессионализм 
не является статическим. Он должен по-
стоянно обогащаться и совершенство-
ваться как социально-управленческая 
категория, потому в нем выделяют лич-
ностную и деятельностную стороны. 
Личностную сущность профессиона-

лизма представляют знания, необходи-
мые для осуществления государствен-
ной службы, специфическое отношение 
к объекту, процессу и условиям в про-
цессе деятельности и необходимость 
постоянного самосовершенствования. 
Деятельностную сущность профессио-
нализма представляет целый комплекс 
умений в правовой, управленческой, 
информационной, социально-психоло-
гической сферах, специфических форм 
организации труда, которые объективно 
необходимы и заданы для эффективного 
функционирования государства и обще-
ства. Таким образом, профессионализм 
государственного служащего, с одной 
стороны, – свойство личности, которая 
формируется во время деятельности (в 
процессе прохождения государственной 
службы), а с другой – результат этой де-
ятельности, которая предусматривает 
наивысший уровень производительно-
сти труда [7, с. 141].

Следовательно, профессионализм 
служащего – это способность находить 
оптимальные пути и способы реализа-
ции поставленных заданий и полномо-
чий; доскональное знание своего дела 
и наиболее эффективное осуществле-
ние своей служебной деятельности 
[2, с. 211].

Таким образом, определяя основные 
составляющие части профессионализ-
ма, можно говорить о профессиональ-
ной компетентности, которую часто 
отождествляют с самим профессиона-
лизмом. Мы считаем такое отождест-
вление нецелесообразным, ведь по-
нятие «компетентность» является уже 
понятия «профессионализм». Правиль-
но рассматривать компетентность как 
высокую меру профессионализма госу-
дарственного служащего, одну из важ-
нейших сторон его профессиональной 
культуры. Термином «профессиональ-
ная компетентность» обычно подчерки-
вают высокий уровень знаний и овладе-
ния той или другой сферой служебной 
деятельности, глубокое понимание кон-
кретных проблем, деловую надежность, 
способность безошибочно решать 
конкретные задания, особенно в чрез-
вычайных ситуациях. При этом компе-
тентность может рассматриваться и как 
черта управленческой деятельности, и 
как признак стиля работы конкретного 
служащего. Профессиональная компе-
тентность – это способность к эффек-
тивной самореализации в практической 

деятельности специальных профессио-
нальных знаний, которые обусловлены 
личными качествами и компетенцией 
[1, с. 110–113]. Профессиональная ком-
петентность предусматривает не толь-
ко результат или оценку деятельности 
человека, но и сам ход ее мышления и 
деятельности, возможные последствия 
конкретного способа влияния и опреде-
ляется профессиональными и личными 
качествами индивида, кругом конкрет-
ных вопросов и проблем, которые реа-
лизуются в пределах профессиональной 
деятельности.

На основе вышеизложенного пред-
лагаем собственную модель соот-
ношения этапов профессионального 
развития личности государственного 
служащего и соответствующих компе-
тентностей, которые обусловливают те 
или другие поведенческие индикаторы 
(рис.). Таким образом, понятия «про-
фессионализм» и «компетентность» 
являются взаимосвязанными и характе-
ризуют процесс профессионализации. 
Они также являются качественными по-
казателями его успешности.

К стратегическим и главным за-
даниям формирования новой модели 
профессионализма служащих отно-
сится воспитание способности к са-
мостоятельной ориентации в государ-
ственно-служебной деятельности на 
основе передовых представлений об 
ее назначении и социальной ценности. 
Государственная служба должна быть 
организована таким образом, чтобы для 
государственного служащего она имела 
характер реализации его личностного 
потенциала [5, с. 98–109].

Выводы. Таким образом, формиро-
вание новой модели профессионализма 
служащих возможно не только путем 
профессиональной социализации, но 
и в процессе решения тех реальных 
противоречий профессионального со-
знания, которые деградирующее влия-
ют на личность (стандартизированный 
образ жизни, отчуждения, односторон-
ние ценностные ориентации и тому 
подобное).

Главной установкой в формирова-
нии новой модели профессионализма 
служащих, особенно в процессе их 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации, есть то, что данный 
процесс незримо формируется всей со-
вокупностью разнообразных влияний, 
всем комплексом средств социализа-
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Этапы Компетентности Поведенческие индикаторы

1) Возникновение 
профессиональных намерений

2) Ориентация на собственную 
эффективность и 
профессиональное развитие

Ценностно-смысловые и политико-

правовые

Системно-деятельностные

Самоорганизации

− способность и готовность строить свое поведение в 
соответствии с приоритетами и целями госслужбы, 
осмысление и принятие ее миссии;

− духовная зрелость;
− способность к рефлексии;
− соблюдение норм закона.

− гибкость мышления;
− целенаправленность;
− высокая производительность;
− адаптивность и креативность.

− уверенность в себе;
− способность к рефлексии;
− целенаправленность;
− мотивация достижения успеха;
− самостоятельность; 
− инициативность;
− ответственность.

Самореализации саморазвития

− способность к непрерывной учебе, саморазвитию;
− систематизация и структуризация профессионального опыта;
− стремление к профессиональному росту;
− самоконтроль;
− самокоррекция.

Этапы Компетентности Поведенческие 

3) Процесс активного 
вхождения в профессию

Социального взаимодействия

Самоорганизации самоуправления

− понимание собственной организации;
− умение прогнозировать влияние событий и ситуаций на 

деятельность организации;
− способность вызывать доверие;
− умение работать в команде;
− лидерство и директивность;
− решительность;
− контроль и дисциплина.

− способность к рефлексии;
− способность к критике и самокритике;
− способность адаптироваться к переменчивым условиям;
− способность работать индивидуально и в команде.

4) Полная реализация 
госслужащего в профессии

Социального взаимодействия

Системно-деятельностные

Самоорганизации самоуправления

− умение исполнять функциональные обязанности на основе 
законности и конструктивного взаимодействия;

− устная и письменная коммуникация;
− навыки межличностного общения;
− доброжелательность, тактичность;
− подчинение личных интересов профессиональной 

ответственности.

− концептуальность и аналитичность мышления;
− знание в профессиональной сфере;
− умение анализировать события во взаимосвязи и развитии;
− скорость реагирования на проблемные вопросы;
− способность адаптироваться к новым ситуациям.

− социальное мышление, способность к рефлексии;
− уверенность в себе, самостоятельность;
− ответственность, инициативность;
− способность концентрироваться.

Рисунок. Соотношение этапов профессионального развития личности
государственного служащего и соответствующих компетентностей
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ции, в которых воплощаются лучшие 
традиционные качества самоотвержен-
ности, ответственности перед народом 
и нацией за положение общества и его 
граждан.
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Summary
In the article the theoretical study of the history of legislation regulating commercial 

court review of decisions by the new circumstances. The analysis of the legal academic 
literature and legal acts regulating the review of decisions under the new circumstances 
in the commercial proceedings. Based on the research identifi ed fi ve stages in the 
development of legislation for review of decisions of the Economic Court to new 
circumstances since the creation of the fi rst commercial craft to date.

Key words: economic justice, judgment, review of the decision of the court, newly 
discovered facts, grounds review of the decision of the court.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование истории развития законода-

тельства, регламентирующего пересмотр решений хозяйственного суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Осуществляется анализ юридической научной ли-
тературы и нормативно–правовых актов, регламентирующих пересмотр решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам в хозяйственном судопроизводстве. На основе 
проведенного исследования определено пять этапов развития законодательства о 
пересмотре решений хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам с 
момента создания первых коммерческих судов до настоящего времени.

Ключевые слова: хозяйственное судопроизводство, решение суда, пересмотр ре-
шения суда, вновь открывшиеся обстоятельства, основания пересмотра решения суда.

Постановка проблемы. Пере-
смотр хозяйственным судом 

решения, определения, постановления 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам является одним из способов 
проверки правильности рассмотрения 
дел. Эта стадия судебного процесса 
призвана способствовать вынесению 
законных и обоснованных решений, 
защите прав и интересов субъектов хо-
зяйственной деятельности.

Пересмотр решений суда как спец-
ифическая стадия судебного процес-
са имеет давние исторические корни. 
Пересмотр судебных решений приме-
нялся в гражданском процессе с древ-
нейших времен. Впервые в Древнем 
Риме сторонам судебного процесса 
было предоставлено право обжалова-
ния судебного решения в вышестоящие 
инстанции, последней из которых был 
император. Со времен Юстиниана до-
пускалось обжалование судебных ре-
шений не более чем в трех инстанци-
ях [1 , с.140]. Однако в данном случае 
важен именно факт предоставления 
сторонам права на обжалование реше-
ния суда, что послужило толчком к раз-

витию института пересмотра решений 
суда, в том числе по вновь открывшим-
ся обстоятельствам.

Состояние исследования. В ли-
тературе достаточно подробно рас-
сматривается институт пересмотра 
решений суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, в частности такими 
учеными, как В. Беляневич [2], М. Бо-
родин [3], И. Изарова [4], Л. Николенко 
[5], А. Резуненко [6], С. Степанов [7], 
В. Шерстюк [8] и другие. Однако до-
полнительного внимания требует исто-
рия развития законодательства о рас-
смотрении хозяйственных споров по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Целью статьи является на осно-
вании анализа законодательства и на-
учной литературы определить истори-
ческие этапы развития законодатель-
ства о рассмотрении хозяйственных 
споров по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

Изложение основного материала. 
Как отмечается в литературе, история 
современных хозяйственных судов на-
чинается во времена Киевской Руси: 
первые упоминания об особых судах 
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для торгового сословия относятся к 
Уставной грамоте новгородского кня-
зя Всеволода Мстиславича [9, с. 234]. 
В дальнейшем с развитием торговых 
отношений все больше возрастала не-
обходимость в специализированных 
судах, в компетенцию которых входило 
бы рассмотрение торговых споров.

Механизм экономического право-
судия получил свое дальнейшее разви-
тие в Судебнике 1550 г. [10]. Далее по-
пытка создания специального суда для 
купечества была сделана царем Алек-
сеем Михайловичем, который в 1667 г. 
постановил: «выдать дела купеческих 
людей в одном пристойном приказе, 
чтобы волокитой по разным приказам 
им, купеческим людям, промыслов сво-
их; отбывать» [11].

В 1719 г. Петр Первый основал 
Коммерц – коллегию, которая ведала 
торговыми и вексельным делами, а с 
1721 г. был создан Главный магистра, 
судивший торговые дела, к которым 
относились также налоговые, таможен-
ные и другие дела [12, с. 108]. В 1808 
г. в Одессе был создан первый коммер-
ческий суд. Рассматривая проблему 
выделения споров по торговым делам 
из числа общих судебных дел, И. Гор-
дон подчеркивал необходимость такого 
выделения и обращал внимание на не-
обходимость внедрения системы обжа-
лования решений Коммерческих судов 
[13, с. 163].

Важнейшим шагом в истории тор-
гового судопроизводства стало опу-
бликованное 14 мая 1832 г. общее по-
ложение об учреждении коммерческих 
судов, основавшее коммерческие суды 
с особой компетенцией. Их органи-
зация и деятельность регламентиро-
вались Уставом торгового судопроиз-
водства. В данном уставе берет начало 
развитие института пересмотра реше-
ний хозяйственных судов. Однако на 
то время просмотр был возможным 
в апелляционном порядке, который 
регламентировала глава XV Устава 
торгового судопроизводства. К тому 
времени, кроме Одессы, коммерческие 
суды были основаны в Москве, Санкт-
Петербурге, Таганроге, Феодосии, Кер-
чи, Архангельске, Кишиневе, Варшаве 
[14, с. 173].

Коммерческие суды достаточно вы-
соко оценивались юристами того вре-
мени. Так, Г. Шершеневич, например, 
писал: «Закон 14 мая 1832 г. обеспечил 

купечеству такой суд, которого не име-
ло остальное население, не только со 
стороны организации, но и со сторо-
ны условий и форм судопроизводства»
[15, с. 11]. Система коммерческого судо-
производства осталась неизменной поч-
ти до Октябрьской революции 1917 г., 
сломавшей систему коммерческих су-
дов.

В первые годы после Октябрьской 
революции в условиях слаборазвитых 
товарно-денежных отношений судеб-
ные споры между казенными учреж-
дениями вообще не допускались [16]. 
Возникающие разногласия между 
предприятиями и организациями ре-
шались в административном порядке 
вышестоящими органами управления.

Однако с развитием хозяйственных 
отношений возникла необходимость в 
создании специального органа по раз-
решению споров между государствен-
ными предприятиями и организациями. 
С этой целью в 1922 г. были созданы 
арбитражные комиссии. Имуществен-
ные споры между государственными 
учреждениями и предприятиями раз-
ных ведомств решались Высшей арби-
тражной комиссией при Совете Труда и 
Обороны и арбитражными комиссиями 
при областных экономических советах, 
а затем арбитражными комиссиями 
при Совнаркоме автономных социали-
стических республик, арбитражными 
комиссиями при исполкомах областей 
и губерний. В системе органов управ-
ления отдельными отраслями экономи-
ки создавались также ведомственные 
арбитражные комиссии [17, с. 8].

Дальнейшее развитие арбитража 
было связано с внедрением хозрас-
четных отношений и оформлением 
хозяйственных связей на договорной 
основе. В мае 1931 г. в системе органов 
государственного управления был соз-
дан государственный арбитраж, при-
званный разрешать имущественные 
споры между учреждениями, пред-
приятиями и организациями социали-
стического хозяйствования в направ-
лении, обеспечивающем укрепление 
договорной и плановой дисциплины и 
хозяйственного расчета. 3 мая 1931 г. 
было утверждено первое Положение 
о Государственном арбитраже [18]. 
Указанное Положение вообще не пред-
усматривало возможность пересмотра 
решений арбитража. С изменениями 
и дополнениями оно действовало до 

1960 г., и Государственный арбитраж 
оставался органом управления, подчи-
нявшимся высшим государственным 
органам СССР.

17 августа 1960 г. Совет Министров 
СССР отменил Положение о Государ-
ственном арбитраже 1931 г. и утвердил 
новое Положение о Государственном 
арбитраже при Совете Министров 
СССР [19], согласно п. 12 которого 
решение Государственного арбитража 
при Совете Министров СССР являет-
ся окончательным и приводится в ис-
полнение самими сторонами в срок, 
указанный в этом решении. Однако 
указанное Положение уже устанавли-
вало возможность пересмотра реше-
ний нижестоящих судов вышестоящим 
судом. Так, согласно п. 18 указанного 
Положения главный арбитр Государ-
ственного арбитража при Совете Ми-
нистров СССР и заместители главного 
арбитра по заявлениям заинтересован-
ных организаций или по собственной 
инициативе проверяют правильность 
решений, принятых Государственным 
арбитражем при Совете Министров 
СССР и Государственным арбитражем 
в союзных республиках.

В августе 1970 г. Совет Министров 
СССР принял Постановление «О повы-
шении роли органов Государственного 
арбитража и арбитражей министерств 
и ведомств в народном хозяйстве» [20], 
согласно которому арбитраж должен 
был способствовать повышению эф-
фективности производства, рациона-
лизации хозяйственных связей, укре-
плению хозяйственного расчета и уси-
лению роли договора в хозяйственных 
отношениях. Нижестоящие арбитражи 
не подчинялись вышестоящим, а соз-
давались при исполнительных органах. 
17 января 1974 г. Госарбитраж СССР 
был преобразован в союзно-республи-
канский орган, и было утверждено но-
вое Положение о Государственном ар-
битраже при Совете Министров СССР.

Последний этап развития Государ-
ственного арбитража бывшего СССР 
был связан с принятием Конституции 
СССР 1977 г., в которой арбитраж при-
знавался органом государства, статус 
которого определялся Конституцией. 
Организация и порядок деятельности 
органов Государственного арбитража 
впервые закреплялись Законом «О го-
сударственном арбитраже в СССР», 
принятым Верховным Советом СССР 



IULIE 2014 51LEGEA ŞI VIAŢA

30 ноября 1979 г. [21]. На основании 
этого закона были приняты Положе-
ние о Государственном арбитраже при 
Совете Министров СССР и Правила 
рассмотрения хозяйственных споров 
государственными арбитражами. В 
Украине деятельность государственно-
го арбитража регламентировалась По-
ложением об органах Государственно-
го арбитража в Украинской ССР [22].

Постановлением ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР «О дальнейшем 
совершенствовании деятельности ор-
ганов государственного арбитража и 
повышении их роли в укреплении за-
конности и договорной дисциплины 
в народном хозяйстве» от 12 февраля 
1987 г. № 190 Государственный Ар-
битраж при Совете Министров СССР 
был преобразован в Государственный 
Арбитраж СССР [23].

Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 16 апреля1988 г. № 
490 «Об утверждении положения о 
государственном арбитраже СССР и 
о правилах рассмотрения хозяйствен-
ных споров государственными арби-
тражами» были утверждены правила 
рассмотрения хозяйственных споров 
государственными арбитражами [24]. 
В арбитражном судопроизводстве 
вводился порядок пересмотра дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
судом, принявшим это решение, и 
устанавливались основания пересмо-
тра решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Ст. 103 предусма-
тривала основания пересмотра реше-
ний по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, а именно устанавливалось, 
что Государственный арбитраж может 
пересмотреть принятое им решение по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
имеющим существенное значение для 
дела, которые не были и не могли быть 
известны заявителю и устанавливался 
перечень таких оснований:

1) установление приговором суда, 
вступившим в законную силу заведомо 
ложного заключения эксперта, подлож-
ности документов либо вещественных 
доказательств, повлекших принятие 
незаконного или необоснованного ре-
шения;

2) установление приговором суда, 
вступившим в законную силу преступ-
ных действий государственного арби-
тра, представителей и должностных 
лиц сторон и иных предприятий, уч-

реждений и организаций при рассмо-
трении хозяйственного спора;

3) отмена решения государствен-
ного арбитража, решения, приговора, 
определения или постановления суда 
либо постановления иного органа, по-
служивших основанием для вынесения 
этого постановления.

Также устанавливалась возмож-
ность пересмотра решения, постанов-
ления и определения, принятых по 
результатам пересмотра решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам в 
порядке надзора.

Появление новых экономических 
условий, вызванных переходом к ры-
ночным отношениям и существовани-
ем нескольких форм собственности, 
обусловило необходимость замены 
системы Государственного арбитража 
СССР Арбитражным судами. Государ-
ственный арбитраж был преобразован 
в Арбитражный суд, деятельность ко-
торого по рассмотрению и разрешению 
споров происходит в арбитражной про-
цессуальной форме.

Система арбитражей была отмене-
на 6 ноября 1991 г. с принятием Ар-
битражного процессуального кодекса 
Украины [25] (далее – АПКУ). Состоя-
лось и новое реформирование системы 
пересмотра решений хозяйственных 
судов по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. Раздел XIII АПКУ уста-
новил порядок пересмотра решения, 
определения, постановления арби-
тражного суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Основания пересмо-
тра решения, определения, постанов-
ления по вновь открывшимся обсто-
ятельствам устанавливались ст. 112, 
согласно которой арбитражный суд 
может пересмотреть принятое им ре-
шение, определение, постановление по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
имеющим существенное значение для 
дела, которые не были и не могли быть 
известны заявителю, но не устанавли-
вал перечень таких оснований.

С принятием пакета законов малой 
судебной реформы (2001 г.) и Закона 
Украины «О судоустройстве Украины» 
(2002 г.) в соответствии с Конституци-
ей в Украине была введена новая систе-
ма пересмотра судебных решений.

Арбитражные суды были преоб-
разованы в хозяйственные суды За-
коном Украины «О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный 

кодекс Украины» от 21 июня 2001 г. 
[26]. АПКУ был переименован в Хо-
зяйственный процессуальный кодекс 
Украины (далее – ХПКУ). В кодекс 
были внесены существенные измене-
ния. В частности, претерпел значитель-
ные изменения пересмотр решений 
арбитражного суда в апелляционном 
и кассационном порядке, что же ка-
сается пересмотра решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам, изме-
нения коснулись только порядка произ-
водства по вновь открывшимся обсто-
ятельствам, в то время как основания 
пересмотра решений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам не изменились 
и остались не конкретизированными.

Законом Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей» от 07 июля 2010 г. 
[27] были внесены изменения в ст. 112 
ХПКУ и установлен перечень основа-
ний пересмотра решений хозяйствен-
ного суда по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Так, сейчас основания-
ми для пересмотра судебных решений 
хозяйственного суда по вновь открыв-
шимся обстоятельствам являются:

1) существенные для дела обстоя-
тельства, которые не были и не могли 
быть известны лицу, обратившемуся 
с заявлением, на время рассмотрения 
дела;

2) установленные приговором суда, 
вступившим в законную силу, заведомо 
неправильное заключение эксперта, за-
ведомо неправильный перевод, фаль-
шивость документов или веществен-
ных доказательств, повлекшие за собой 
принятие незаконного или необосно-
ванного решения;

3) установление приговором суда, 
вступившим в законную силу, вины су-
дьи в совершении преступления, в ре-
зультате которого было принято неза-
конное или необоснованное решение;

4) отмена судебного решения, явив-
шегося основанием для принятия ре-
шения или вынесения постановления, 
подлежащего пересмотру;

5) установленная Конституцион-
ным Судом Украины неконституцион-
ность закона, иного правового акта или 
их отдельного положения, применен-
ного судом при решении дела, если ре-
шение суда еще не исполнено.

Несмотря на установленный в ХПКУ 
развернутый перечень оснований пере-
смотра решений хозяйственного суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
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вопрос по ним остается дискуссионным 
до настоящего времени. Одним из та-
ких вопросов является охват понятием 
вновь открывшиеся обстоятельства всех 
оснований пересмотра решений хозяй-
ственного суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, приведенных в ст. 112 
ХПКУ. Дискуссионным является также 
название раздела ХІІІ ХПКУ «Пере-
смотр решения, определения, постанов-
ления хозяйственного суда по вновь от-
крывшимся обстоятельствам».

Выводы. Проведенный анализ по-
зволяет выделить следующие этапы 
развития законодательства о пересмо-
тре решений хозяйственного суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам:

I этап – начало XIX века – начало 
XX века – создание Коммерческих су-
дов рассматривавших торговые дела, 
вексельные дела и дела о несостоятель-
ности. В этот период впервые появ-
ляется институт пересмотра решений 
Коммерческого суда, но только в апел-
ляционном порядке.

II этап – советский период (1917 г. – 
начало 1991 г.):

а) 20-е гг. ХХ века – создание ве-
домственного арбитража, рассматри-
вавшего споры между государственны-
ми предприятиями и организациями. 
Пересмотр решений арбитража законо-
дательством не предусматривался;

б) 30–60-е гг. ХХ века – создание в си-
стеме органов государственного управ-
ления государственного арбитража. 
Внедрение пересмотра решений го-
сударственного арбитража вышестоя-
щим судом;

в) конец 70-х – начало 90-х годов 
ХХ века – признание арбитража орга-
ном государства, статус которого опре-
делялся Конституцией. Принятие Зако-
на Украины «О государственном арби-
траже в СССР». Появление института 
пересмотра решений государственного 
арбитража по вновь открывшимся об-
стоятельствам.

III этап – 1991–2000 гг. – формиро-
вание хозяйственного судопроизвод-
ства в независимой Украине: создание 
Арбитражного суда Украины как су-
дебного органа Украины. Установле-
ние возможности пересмотра решений 
арбитражных судов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам без конкрети-
зации оснований такого пересмотра.

IV этап – 2001 г. – середина 2010 г. 
На этом этапе Арбитражный суд Украи-

ны был преобразован в Хозяйственный 
суд и получил дальнейшего развитие 
институт пересмотра решений хозяй-
ственного суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

V этап – с середины 2010 г. по на-
стоящее время – современный этап раз-
вития хозяйственного судопроизвод-
ства: 07 июля 2010 г. Законом Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
впервые в современном национальном 
законодательстве Украины был уста-
новлен перечень оснований пересмо-
тра решений хозяйственного суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам.
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ВЫСШИЕ СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ 
В АДМИНИСТАРТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СТРАН 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ:
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соискатель кафедры теории и истории государства и права
Киевского международного университета

Summary
In the article the comparative aspects of the legal adjusting of activity of higher 

judicial bodies of administrative justice are examined by the norms of legislation of 
separate countries of continental Europe. From positions of the effective providing of 
rights and freedoms of man, and also with the purpose of development of the legal system 
of Ukraine, an analysis is carried out higher organs of the system of the administrative 
legal proceeding of such European countries: Austria, Germany, France, Lithuania, Italy, 
Poland, Portugal, Finland, Czech, Sweden and other states. On the basis of the generalized 
foreign practices of functioning of higher judicial instances, examining administrative 
cases, grounded suggestion about making alteration in a national legislation, touching 
the improvement of activity of the Higher administrative court of Ukraine.

Key words: administrative legal procedure, foreign practices, supreme judicial 
authority, administrative court, administrative cases.

Аннотация
В статье рассматриваются сравнительные аспекты правового регулирования де-

ятельности высших судебных органов административной юстиции нормами зако-
нодательства отдельных стран континентальной Европы. С позиций эффективного 
обеспечения прав и свобод человека, а также с целью развития правовой системы 
Украины осуществляется анализ высших органов системы административного судо-
производства следующих европейских стран: Австрии, Германии, Франции, Литвы, 
Италии, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии, Швеции и других государств. На 
основании обобщенного зарубежного опыта функционирования высших судебных 
инстанций, рассматривающих административные дела, обоснованы предложения 
о внесении изменений в национальное законодательство, касающиеся усовершен-
ствования деятельности Высшего административного суда Украины.

Ключевые слова: административное судопроизводство, зарубежный опыт, 
высший судебный орган, административный суд, административные дела.

Постановка проблемы. Из-
бранный Украиной европей-

ский курс развития предопределяет 
необходимость учета международных 
стандартов и позитивного зарубежного 
опыта функционирования системы ад-
министративных судов, существование 
которой предусматривает: обеспечение 
доступного и справедливого судопро-
изводства, независимость, беспри-
страстность и профессионализм судей, 
юридическую определенность, един-
ство судебной практики, открытость 
судебных решений, а также повышение 
эффективности их исполнения, созда-
ние альтернативных способов разре-
шения споров.

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью научно-
го поиска оптимальной модели функ-
ционирования Высшего администра-
тивного суда Украины как особенного 

субъекта административно-процессу-
альных правоотношений с учетом за-
рубежного опыта правовой регламен-
тации деятельности высших судебных 
инстанций по рассмотрению админи-
стративных дел.

Состояние исследования. На акту-
альности сравнительных исследований 
правового регулирования субъектов 
административного судопроизводства 
акцентируют внимание современные 
исследователи эволюции администра-
тивной юстиции, а именно: С.Ю. Во-
йнолович, О.В. Кузьменко, О.В. Муза, 
П.В. Панталиенко, работы которых по-
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов.

Целью статьи является обобщение 
европейского опыта функционирова-
ния высших судебных инстанций по 
рассмотрению административных дел 
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с позиций возможного заимствования 
в процессе усовершенствования дея-
тельности Высшего административно-
го суда Украины в качестве особенного 
субъекта административно-процессу-
альных правоотношений.

Изложение основного материала. 
Организационное построение админи-
стративной юстиции в некоторых стра-
нах имеет свои особенности, которые 
не всегда можно рассмотреть в рамках 
традиционных моделей, предложен-
ных в литературе. В связи с этим ос-
новное внимание современных иссле-
дователей сосредоточивается на изуче-
нии характерных черт организации и 
функционирования института админи-
стративной юстиции в отдельно взятых 
странах. Несмотря на значительное 
влияние национальных особенностей, 
культурных и правовых традиций и 
обычаев, экономических, социальных 
и политических факторов развития 
общества, существующая в Украине 
система административных судов раз-
вивалась в соответствии с моделью ад-
министративной юстиции, свойствен-
ной большинству стран континенталь-
но-европейской системы права.

Изучение мирового опыта функцио-
нирования административной юстиции 
позволяет ученым отметить свойствен-
ную европейским странам полиструк-
турность и определение процессуальной 
составляющей права и, в большей мере, 
кодификацию процессуальных норм. 
Построение системы европейского права 
учитывает предметный, функциональ-
ный и структурный критерии, благодаря 
которым выделяются отрасли публично-
го права (наряду с частными), в частно-
сти процессуального [1]. Специализиро-
ванное судопроизводство, определенное 
по отраслевому принципу, характери-
зирует судебную систему большинства 
стран континентально европейской си-
стемы права. Что касается возможного 
заимствования опыта построения систе-
мы административных судов в Украине, 
в первую очередь привлекает внимание 
организация и деятельность высших су-
дебных органов Германии и Франции 
как государств с очень похожей системой 
правовых источников, структурой права 
и тому подобное.

Система административной юсти-
ции Германии создана для рассмотре-
ния жалоб физических и юридических 
лиц на действия и акты органов государ-

ственного управления, а также для раз-
решения споров между органами мест-
ного самоуправления. Возглавляет эту 
систему Федеральный административ-
ный суд, который находится в г. Лейп-
циг. Во всех землях ФРГ (кроме Нижней 
Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна, где 
действует общий суд для двух земель) 
образованы Высшие административные 
суды, к компетенции которых относит-
ся рассмотрение апелляционных, а при 
некоторых условиях и кассационных 
жалоб на решение административных 
судов земель. В составе Федерального 
административного суда функциониру-
ют 12 сенатов (10 ревизионных, 2 – по 
делам воинской службы), специализи-
рующихся в определенных отраслях: 
права иностранцев и лиц, просящих 
политического убежища; публичное 
служебное право, право социальной по-
мощи, публичное строительное право; 
дисциплинарное право и т. п. 

Для обеспечения единства судеб-
ной практики в Федеральном админи-
стративном суде Германии функциони-
рует Большой сенат, в состав которого 
входят Председатель суда и 14 судей, 
которые назначаются Президиумом 
Федерального административного суда 
на один год. Большой сенат принима-
ет решение в соответствии с § 11 По-
ложение об административных судах 
[2, с. 266], в случае «если один из сена-
тов суда в своем решении отклоняется в 
том же правовом вопросе от уже когда-
то принятого решения другого сената 
или Большого сената. Перед обраще-
нием к Большому сенату необходимо 
выяснить, остается ли сенат, решения 
которого противоречивые, на своей по-
зиции. Также на рассмотрение Большо-
го сената может быть внесен «правовой 
вопрос принципиального значения, 
решение которого содействует после-
дующему развитию права или является 
необходимым для обеспечения единства 
судебной практики» [2, с. 269].

Федеральный административный 
суд в первой и последней инстанции 
уполномоченный рассматривать:

– споры между Федерацией и зем-
лями, а также между землями; 

– иски о запрещении деятельности 
объединений; 

– иски против действий Федераль-
ной службы разведки; 

– против Федеральной службы над-
зора за страховой отраслью; 

– отдельные иски на основе Закона 
об ускорении строительства путей со-
общений в связи с прокладкой путей, 
железнодорожных путей и строитель-
ства аэропортов, в новых землях; 

– о пребывании иностранцев 
(миграционные споры); 

– иски о мерах воздействия на пове-
дение членов Германского бундестага.

Однако основной функцией Феде-
рального административного суда ФРГ 
является ревизия – пересмотр админи-
стративных дел, судебные решения по 
которых, как правило, вступили в закон-
ную силу. Законодательством предусмо-
трена обязательная процедура допуска 
ревизии в федеральном суде. Ревизия 
допускается лишь: 

– в связи с необходимостью решить 
правовой спор принципиального значе-
ния (принципиальная ревизия); 

– для устранения расхождений или 
закрепления единой судебной практики 
(ревизия расхождений); 

– в связи с процессуальной ошиб-
кой, на которой обосновывается приня-
тое решение (процессуальная ревизия) 
[2, с. 268 ].

В отличие от административного 
судопроизводства Украины законода-
тельством Германии предусмотрены 
случаи пересмотра административных 
дел высшей судебной инстанцией без 
обязательного их рассмотрения в апел-
ляционном порядке. В соответствии с 
§ 134 Положения об административных 
судах ФРГ участники могут обратиться 
в Федеральный административный суд 
с жалобой на решение административ-
ного суда в обход апелляционного ин-
станции в случае, если истец и ответчик 
в течение месяца с момента изготовле-
ния полного текста судебного решения, 
письменно согласятся на прямую реви-
зию и если такая ревизия признана до-
пустимой решением или постановлени-
ем суда [2, с. 289].

С позиций возможного заимствова-
ния представляют интерес положения 
относительно законодательного перечня 
«абсолютных» оснований пересмотра 
дела Федеральным административным 
судом. Так, в соответствии с § 138 «су-
дебное решение следует всегда считать 
таким, которое основывается на нару-
шении федерального права, если состав 
суда, принявшего решение, не отвечает 
требованиям закона; в принятии реше-
ния принимал участие судья, который в 
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силу закона не имел прав исполнять обя-
занности судьи или ему заявлен отвод 
через подозрение в предубежденности; 
одному из участников было отказано в 
праве быть выслушанным судом; пред-
ставительство одного из участников не 
отвечало требованиям закона (кроме 
случаев, когда ведение процесса осу-
ществлялось на основании очевидного 
или молчаливого согласия); судебное 
решение принято в устном производ-
стве, во время которого нарушались 
требования публичности судебного раз-
бирательства; судебное решение необо-
снованно» [2, с. 291].

Административная юстиция Фран-
ции, как и Германии, составляет отде-
ленную часть судебной системы стра-
ны, представленную совокупностью 
административных судов (во Франции 
функционируют 42 административных 
суда: 31 на территории страны и 11 в 
зарубежных владениях), сгруппирован-
ных под руководством Государствен-
ного Совета. Будучи высшим органом 
административной юстиции Франции, 
Государственный Совет осуществляет 
свою деятельность по двум направлени-
ям: как судебный орган и как консуль-
тативный орган правительства. Важней-
шие судебные функции юрисдикцион-
ной деятельности выполняет судебная 
секция, контролирующая рассмотрение 
споров и конфликтов. Компетенция су-
дебной секции охватывает три уровня: 
во-первых, компетенцию суда первой 
и последней инстанции, во-вторых, 
апелляционную компетенцию: рассмо-
трение в порядке апелляции решений 
низовых судебных инстанций, органи-
зованных по территориальному прин-
ципу, региональных административных 
трибуналов и советов по рассмотрению 
конфликтов в системе управления; 
в-третьих, кассационную компетенцию: 
Государственный Совет является касса-
ционным судом относительно решений, 
принятых судами последней инстанции, 
специализированными судебными уч-
реждениями административной юсти-
ции [3].

В соответствии с законом «О ре-
форме судебного административного 
разбирательства» № 87-1127 от 31 дека-
бря 1987 года во Франции созданы ад-
министративные апелляционные суды 
(всего пять судов: в Бордо, Лионе, Нан-
се, Нанте и Париже), решения которых 
могут быть обжалованы в кассационном 

порядке в Государственный Совет [4]. 
Кассационное обжалование зависит от 
предыдущего решения о допустимости 
жалобы. Если имеет место отмена лю-
бого решения административного суда 
апелляционной инстанции, то Государ-
ственный Совет вправе или направить 
дело в тот же суд, который принимал 
решение, для рассмотрения в другом со-
ставе или в другой суд такого же уровня; 
или решить дело по существу, если это 
оправдано интересами надлежащего от-
правления правосудия. Будучи высшей 
судебной инстанцией, Государственный 
совет наделен полномочиями рассма-
тривать отдельные категории дел как 
суд первой и апелляционной инстанций 
(в частности дела о законности прове-
дения кантональных и муниципальных 
выборов) [5, с. 38].

Таким образом, Государственный 
совет Франции является органом, со-
вмещающим функции консультативно-
го органа исполнительной власти и выс-
шего административного суда. Подобно 
Германии, Государственный совет как 
высший судебный орган администра-
тивной юрисдикции также функциони-
рует в Нидерландах, Бельгии, Италии, 
Греции, Турции.

В соответствии с Законом Австрий-
ской Республики «Об административ-
ном суде» все споры, вытекающие из 
управленческих отношений (их четыре 
вида: об обжаловании решений органов 
управления, об осуществлении непо-
средственного влияния органов управ-
ления на лицо, о бездеятельности таких 
органов, дела школьного управления) 
рассматриваются единственным судеб-
ным органом административной юрис-
дикции – Административным судом. 
В структуре Административного суда 
действуют сенаты, которые собственно 
и осуществляют функцию правосудия, 
а также пленум, исполняющий функ-
ции дисциплинарного суда в отноше-
нии судей Административного суда и 
решающий все вопросы организации 
деятельности этого учреждения. Стоит 
отметить особенности формирование 
состава Административного суда: в со-
став каждого сената должен входить, 
по меньшей мере, один судья, который 
на время назначения имел право допу-
ска к судейской службе в судах общей 
юрисдикции. В состав сената, рассма-
тривающего управленческие споры в 
отрасли финансов, кроме указанного 

судьи, должен входить судья, который 
раньше занимал должности в высших 
финансовых органах страны. Общая 
численность суда не является постоян-
ной и может корректироваться, но при 
этом не менее чем треть состава суда 
должна иметь право допуска к судей-
ской службе и еще не менее четверти 
состава судей должны бить задействова-
ны из специальных учреждений земель, 
где они занимались профессиональной 
управленческой деятельностью [6].

К полномочиям Государственного 
совета Италии принадлежит контроль 
над законностью актов правительства 
и министерств, рассмотрение жалоб на 
решения областных административных 
трибуналов, которые являются органа-
ми административной юстиции первой 
инстанции, рассмотрение жалоб на по-
становления и действия представите-
лей исполнительной власти. Как верно 
считает Л. Фесенко, принадлежность 
Государственного совета к судебным 
органам является несколько противо-
речивой, что возможно объяснить 
особенностями его количественного 
формирования и осуществлением, на-
ряду с судебными, других функций, 
преимущественно управленческих. Су-
ществование органа с такими админи-
стративно-судебными функциями под-
тверждает взгляды о недопустимости 
его включения в систему судов обычной 
юрисдикции и опровергает предложе-
ния сторонников слишком широкой ав-
тономии специализированных состав-
ляющих судебной системы [7, с. 15].

Двухуровневую систему админи-
стративных судов Польской Республики 
возглавляет Высший административ-
ный суд (дальше – ВАС Польши), ко-
торый функционирует в соответствии с 
Конституцией и Законами Польши «Об 
укладе административных судов», «О 
судопроизводстве в административных 
судах» [8]. ВАС Польши разделяется на 
три палаты, которые имеют определен-
ную специализацию. Так, финансовая 
палата специализируется на налоговых 
спорах, хозяйственная – на делах хозяй-
ственной деятельности, общеадмини-
стративная палата осуществляет надзор 
над сферой строительства водного хо-
зяйства, окружающей среды, сельского 
хозяйства, занятости и тому подобное.

С целью осуществления контроля 
над деятельностью публичной адми-
нистрации ВАС Польши рассматрива-
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ет кассационные жалобы на решения 
воеводских административных судов; 
разъясняет правовые нормы, примене-
ние которых привело к противоречиям в 
судебной практике; рассматривает ком-
петенционные споры между органами 
территориального самоуправления и ор-
ганами правительственной администра-
ции. Толкование ВАС правовых норм по 
конкретному делу является обязатель-
ными для воеводских судов. Решение 
ВАС обжалованию не подлежат, кро-
ме случаев существенного нарушения 
норм законодательства Европейского 
союза (особенная ревизия) [8].

Высшие судебные инстанции из 
рассмотрения административных дел 
Литвы и Португалии, так же как и в 
Польше, представлены Высшим адми-
нистративным судом. В соответствии 
с Законом Литовской Республики «О 
судебной системе» Высший админи-
стративный суд Литвы, кроме основной 
функции – осуществления правосудия 
в административных делах, формирует 
единообразную практику администра-
тивных судов относительно толкования 
и применения нормативно-правовых 
актов путем принятия решений на пле-
нарной сессии, анализа практики рас-
смотрения административных дел, кон-
сультирования судей [9].

Особенностью Высшего админи-
стративного суда Португалии является 
декларация его правового статуса на кон-
ституционном уровне и распространения 
функций судебного контроля не только 
на административные, но и на налоговые 
суды страны. Так, в соответствии со ст. 
212 Конституции Португальской респу-
блики «Высший административный суд 
является высшим органом в иерархии 
административных и фискальных судов, 
к компетенции которого принадлежит 
судебное разбирательство исков и жалоб, 
возникающих из налоговых и админи-
стративных правоотношений» [10].

В Болгарии, Финляндии, Чехии и 
Швеции систему административных су-
дов возглавляет Верховный администра-
тивный суд, который обеспечивает точ-
ное и одинаковое применение законов в 
судопроизводстве. В частности, в Чехии 
Верховный административный суд явля-
ется высшим судебным органом, кото-
рый рассматривает административные 
дела как кассационный суд; принимает 
решение по делам о выборах, о роспу-
ске или приостановке деятельности по-

литических партий и движений; решает 
компетенционные споры, а также осу-
ществляет дисциплинарное производ-
ство в отношении судей, прокуроров, 
судебных приставов [11]. Судом высшей 
инстанции Швеции также является Вер-
ховный административный суд, который 
пересматривает в кассационном поряд-
ке решение административных судов. 
Особенностью судопроизводства в Вер-
ховном административном суде являет-
ся процедура получения разрешения на 
обжалование, а также компетенционные 
полномочия, заключающиеся в возмож-
ности проверки законности решений 
правительства Швеции (институт про-
верки на законность) [12].

Развитую систему административ-
ных судов Финляндии возглавляет Вер-
ховный административный суд, который 
рассматривает жалобы на действия и ре-
шения всех административных государ-
ственных органов и их должностных лиц: 
Государственного Совета, министров, 
губернаторов, муниципальных чиновни-
ков. Суд является последней инстанцией 
для обжалования судебных решений. 
Ввиду того, что в системе администра-
тивных судов Финляндии существует 
внутренняя специализация – действуют 
Страховой и Торговый (Рыночный) суды, 
то для отдельных категорий дел пред-
усмотрена процедура получения права 
на обжалование (решение принимает 
коллегия в составе 3 судей), а отдельные 
категории дел (по вопросам страхова-
ния) вообще не подлежат обжалованию 
в Верховном административном суде. В 
структуре суда функционируют три кол-
легии: первая – рассматривает вопрос 
государственного и муниципального 
управления, эмиграции, охраны окружа-
ющей среды, строительства, землеполь-
зования; вторая – вопросы предприни-
мательской и другой экономической де-
ятельности, государственной помощи и 
налогообложения; третья коллегия – дела 
относительно социального обеспечения, 
здравоохранения, и другие общие вопро-
сы административного права. 

Выводы. Таким образом, констати-
руется отсутствие в странах континен-
тальной Европы единой универсальной 
модели высшего судебного органа в 
системе административного судопро-
изводства и акцентируется на потреб-
ности учета украинским законодателем 
апробированного временами позитив-
ного опыта отдельных государств.

Из позиций возможного заимствова-
ния опыта функционирования высшей 
судебной инстанции в системе админи-
стративных судов заслуживают на вни-
мание:

– предписания § 135 «Положения 
об административных судах ФРГ» о 
праве участников процесса обратить-
ся в Федеральный административный 
суд с жалобой на решение админи-
стративного суда в обход апелляцион-
ной инстанции;

– положения § 138 этого же акта, где 
приведен перечень «абсолютных» осно-
ваний пересмотра дела Федеральным 
административным судом;

– требования ст. 12 Закона Франции 
«О реформе административного судеб-
ного разбирательства», касающиеся 
обязанности Государственного Совета 
Франции принять окончательное реше-
ние в случае, если административное 
дело повторно (неоднократно) рассма-
тривается в порядке кассационного об-
жалования;

– § 3 в. 285а Закона Польши «О су-
допроизводстве в административных 
судах» относительно запрета на обжало-
вание постановлений ВАС, кроме слу-
чаев существенного нарушения норм 
законодательства Европейского союза 
(особенная ревизия).

В отличие от Высшего администра-
тивного суда Украины высшим судеб-
ным инстанциям стран континенталь-
ной Европы свойственны такие при-
знаки: декларация правового статуса 
на конституционном уровне (Австрия, 
Португалия, Польша); наличие полно-
мочий по консультированию органов 
исполнительной власти и судей адми-
нистративных судов (Франция, Литва); 
наличие внутренней специализации в 
виде отдельных судов (Страховой и Тор-
говый суд Финляндии); осуществление 
дисциплинарного производства в от-
ношении судей, прокуроров, судебных 
приставов (Чехия). 

Вместе с тем, невзирая на некото-
рые отличия в системе высших органов 
административного судопроизводства 
стран континентальной Европы, стоит 
подчеркнуть, что все существующие 
модели объединяет общая цель – осу-
ществление эффективного контроля над 
правомерностью актов и действий орга-
нов публичной власти в отношении лиц 
частного права и предотвращение злоу-
потребления правом.
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Summary
The article inferred that in the system of administrative and legal mechanism for 

regulating the use of natural resources a leading place belongs to the administrative and 
legal relations. Administrative relations in the sphere of regulation of the use of natural 
resources is a form of social interaction of subjects of public administration and objects 
public administration. They arise on the basis of administrative laws. Their goal ensures the 
rights of citizens to a safe environment rational and economical use of natural resources.
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Аннотация
В статье выведено, что от эффективного и экономного использования природ-

ных ресурсов, обеспечения охраны окружающей среды зависит стабильное функ-
ционирование национальной экономики, благосостояние населения, безопасность 
жизнедеятельности человечества. В системе механизма административно-право-
вого регулирования использования природных ресурсов ведущее место принад-
лежит административно-правовым отношениям. Административно-правовые от-
ношения в сфере регулирования использования природных ресурсов – это форма 
социального взаимодействия публичной администрации и объектов публичного 
управления, которая возникает на основании административно-правых норм с це-
лью обеспечения прав граждан на безопасную окружающую среду, рациональное 
и экономное использование природных ресурсов.

Ключевые слова: административно-правовые отношения, использование, 
окружающая среда, природные ресурсы, публичная администрация.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях индустриального и 

постиндустриального общества при-
родные ресурсы являются сырьевой 
базой для всех материальных устано-
вок человека. Однако природная среда 
является уникальной основой для су-
ществования живой природы, высшим 
существом которой является человек.

Другими словами жизнь человек 
за пределами природной среды не воз-
можна. Все это приводит к тому, что 
человечество вынуждено для своего 
выживания рационально и бережно ис-
пользовать природные ресурсы. Поэто-
му государство должно осуществлять 
функции по регулированию их исполь-
зования [1].

Актуальность темы исследования. 
Ведущее место в системе обеспечения 
рационального использования при-
родных ресурсов принадлежит нормам 
административного права, так как окру-
жающая среда все больше истощается 
вследствие неэффективного использова-
ния и экологических катастроф [2].

От эффективного и экономного ис-
пользования природных ресурсов, обе-

спечения охраны окружающей среды за-
висит стабильное функционирование на-
циональной экономики, благосостояние 
населения, безопасность жизнедеятель-
ности человечества и постепенная реа-
лизация модели устойчивого развития.

Поэтому обеспечения рациональ-
ного использование природных ресур-
сов представляет собой ту сферу дея-
тельности государства, которое опре-
деляет широкий круг экологических, 
социальных и экономических проблем, 
решение которых невозможно без ак-
тивного участия государства [3].

В системе механизма админи-
стративно-правового регулирования 
использования природных ресурсов 
ведущее место принадлежит админи-
стративно-правовым отношениям.

Состояние исследования. На 
проблему административно-право-
вых отношений обращали свое вни-
мание ведущие украинские ученые-
административисты В.Б. Аверьянов, 
А.Н. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.В. Бев-
зенко, В.В.Галунько, П.В. Дихтиевсь-
кий, Е.В. Додин, Р.А. Калюжный, 
С.В. Кивалов, Л.В. Коваль, В.К. Кол-
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паков, А.Т. Комзюк, Т.А. Коломоец, 
А.В. Кузьменко, В.И. Курило, 
Р.С. Мельник, В.И. Олефир, А.И. Оста-
пенко, С.В. Петков, Ю.И. Рымаренко, 
В.К. Шкарупа и другие. Однако непо-
средственно предметом их исследова-
ния анализируемая нами тема не была, 
они свои усилия сосредотачивали на 
более общих или смежных с нами вы-
зовах административно-правового ре-
гулирования.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы на основе теории административ-
ного права, доктринальных теориях уче-
ных и действующего законодательства 
сформулировать понятие и раскрыть 
содержание элементов административ-
но-правовых отношений регулирования 
использования природных ресурсов.

Изложение основного материала. 
В теории административного права ад-
министративно-правовые отношения в 
узком смысле рассматриваются как об-
щественные отношения, урегулирован-
ные нормами административного права. 
По мнению ведущих украинских ученых 
модель правовых отношений как раз-
новидности общественных отношений, 
которые урегулированы правом, имеют 
глубокие исторические корни [4, с. 62], 
начиная со времен римского права [5], 
когда оно рассматривалось через призму 
правовых отношений супругов и право-
вых отношений собственности [6].

По мнению В.В. Галунька, в ши-
роком понимании административно-
правовые отношения характеризуются 
определенными особенностями. Ад-
министративно-правовые отношения 
тесно связанны с административно-
правовыми нормами, возникают и осу-
ществляются на их основе; их целью 
является обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, нормальное 
функционирование гражданского обще-
ства и государства. Они регулируют 
широкий круг общественных отноше-
ний между публичной администрацией 
и объектами публичного управления. 
Ведущей чертой административно-
правовых отношений является их пу-
бличная природа, они возникают по 
инициативе любой стороны, при этом 
согласие другой стороны, как правило, 
не является обязательным. Также они 
являются преимущественно исполни-
тельно-распорядительными: в узком 
смысле субъекты публичного управле-
ния наделены властной компетенцией, 

а объекты обязаны выполнять их за-
конные требования. Наряду с этим из-за 
широкого подхода стороны администра-
тивно-правовых отношений всегда име-
ют субъективные права и юридические 
обязанности, которые взаимосвязаны 
между собой: каждому субъективно-
му праву одной стороны соответствует 
юридическая обязанность другой, и на-
оборот, имеют сознательно-волевой ха-
рактер, ведь государство путем издания 
соответствующих административно-
правовых норм выражает волю народа 
Украины, участники этих отношений 
осуществляют свое волеизъявление, 
осознают значение своих действий и 
могут нести за них ответственность. 
Административно-правовые отноше-
ния охраняются государством, которое 
способствует осуществлению субъек-
тивных публичных прав и юридических 
обязанностей, а в случае правонаруше-
ния притягивает виновное лицо к адми-
нистративной или иной юридической 
ответственности. Они не относятся к 
административно-правовым отношени-
ям между публичной администрацией 
и объектами публичного управления, 
если они не основаны на праве [7, c. 71].

Кроме того, украинские ученые 
посвятили специальные работы адми-
нистративно-правовым отношениям в 
некоторых сферах общественной жиз-
ни. В.И. Курило под административно-
правовыми отношениями в аграрном 
секторе понимает урегулированные 
нормами административного пра-
ва общественные отношения в виде 
устойчивых правовых связей между их 
сторонами (субъектами), возникающие 
в процессе реализации ими субъектив-
ных прав и обязанности на основании 
предписаний административно-право-
вых норм [2 , с. 24].

Рассматриваемую проблематику 
деятельности органов прокуратуры 
Украины исследовал В.В. Шуба: им ад-
министративно-правовые отношения 
определены как урегулированные адми-
нистративно-правовыми нормами обще-
ственные отношения, которые складыва-
ются как при внешней, так и внутренне 
организационной деятельности органов.

Говоря об особенностях админи-
стративно-правовых отношений, Шуба 
выделяет следующие: они регулируют-
ся административно-правовыми нор-
мами; наличие как внешних, так и вну-
тренних административно-правовых 

отношений в деятельности публичной 
администрации; определение структу-
ры органов публичной администрации; 
они имеют особый субъектный состав, 
поскольку одной стороной этих отно-
шений выступает специальный субъект 
публичной администрации; волевой 
характер административно-правовых 
отношений в деятельности субъектов 
публичной администрации, который 
заключается в том, что в них через нор-
мы права отображается общая государ-
ственная властная воля, которая в свою 
очередь является основанием для воз-
можного выражения государственной 
воли в ходе деятельности публичной 
администрации; участники админи-
стративно-правовых отношений могут 
быть как юридически неровными, так и 
юридически равными, однако неравен-
ство является доминирующей в этих 
отношениях, выражается в подчинен-
ности воли одного субъекта другому; 
административно-правовые отноше-
ния в деятельности публичной админи-
страции связаны с практической реали-
зацией задач, функций и властных пол-
номочий их работников; как внешние, 
так и внутренние административно-
правовые отношения в деятельности 
публичной администрации могут воз-
никать по поводу как материальных, 
так и нематериальных благ, однако обя-
зательным условием является наличие 
публичного интереса; определяющим 
методом регулирования администра-
тивно-правовых отношений в деятель-
ности публичной администрации яв-
ляется императивный метод правового 
регулирования; главным основанием 
возникновения конкретного правовой 
связи между субъектами администра-
тивно-правовых отношений, одним из 
обязательных субъектов которых явля-
ется управленческое решение, которое 
может быть нормативным или инди-
видуальным; субъекты администра-
тивно-правовых отношений являются 
носителями административных прав и 
обязанностей, которые охраняются и 
защищаются нормами административ-
ного права; защита прав субъектов ад-
министративно-правовых отношений в 
деятельности публичной администра-
ции и побуждения к выполнению адми-
нистративных обязанностей осущест-
вляется с помощью как специфических 
административных мер воздействия, 
так и в порядке административного 
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судопроизводства; административно-
правовые отношения в деятельности 
публичной администрации могут воз-
никать по инициативе любой из сторон.

По мнению В.В. Шубы, структура 
административно-правовых отноше-
ний, состоит из следующих элементов: 
субъектов административно-правовых 
отношений, которые определены в ка-
честве индивидуальных или коллектив-
ных лиц, физических или юридических 
лиц, одни из которых, как правило, 
наделены властными полномочиями, 
реализуемых ими в сфере управленче-
ской деятельности в отношении дру-
гих субъектов, обязательной стороной 
в которых является субъект публичной 
администрации; объектов администра-
тивно-правовых отношений, которые 
определены как поведением участников 
этих отношений, то есть субъектов, ко-
торые могут иметь как внешний, так и 
внутренне организационный характер, 
осуществляются ради разнообразных 
правовых интересов и одним из участ-
ников которых является публичная ад-
министрация; содержания администра-
тивно-правовых отношений, которые 
определены как вид и мера возможного 
и надлежащей поведения, предусмо-
тренных административно-правовыми 
нормами, находятся в тесной взаимос-
вязи, то есть являются взаимозависи-
мыми и обеспечиваются государством; 
юридических фактов как оснований 
для возникновения, изменения или пре-
кращения административно-правовых 
отношений, которые определены как 
жизненные обстоятельства, с которыми 
административно-правовые нормы свя-
зывают возникновение, изменение или 
прекращение административно-право-
вых отношений [9, с. 16].

Что касается предмета нашего ис-
следования, то природные ресурсы – 
это элементы и силы природы, которые 
могут использоваться в производствен-
ной и непроизводственной сферах для 
обеспечения потребностей людей; к 
природным ресурсам относятся эле-
менты литосферы, гидросферы, ат-
мосферы. Природные ресурсы делятся 
на исчерпывающие и неисчерпаемы. 
Среди исчерпывающие различают не-
восстанавливаемые – минеральные 
(уголь, нефть, газ, руды металлов и др.) 
и восстановительные (почвы, растения, 
животные, некоторые минеральные 
ресурсы), к неисчерпаемым относят-

ся космические (солнечная радиация, 
морские приливы др.), климатические 
(атмосферный воздух, энергия ветра и 
т.д.) ресурсы [8].

Все вышеизложенное позволяет 
сформулировать следующие выводы:

– в узком понимании администра-
тивно-правовые отношения в сфере 
использования природных ресурсов – 
это общественные отношения в сфере 
использования природных ресурсов, 
урегулированые нормами администра-
тивного права;

– целью административно-право-
вых отношений в сфере использования 
природных ресурсов является обе-
спечение прав граждан на безопасную 
окружающую среду рациональное и 
экономное использование природных 
ресурсов;

– ведущей чертой административ-
но-правовых отношений в сфере ис-
пользования природных ресурсов яв-
ляется их публичная природа, они воз-
никают по инициативе любой стороны, 
при этом согласие другой стороны, как 
правило, не является обязательным;

– административно-правовые от-
ношений в сфере использования при-
родных ресурсов является администра-
тивно-сервисными, когда физическим 
и юридическим лицам обеспечиваются 
надлежащие условия для использо-
вания природных ресурсов, и испол-
нительно-распорядительными, когда 
субъекты публичного управления яв-
ляются административно властными 
относительно объектов публичного 
управления;

– носят сознательно-волевой харак-
тер, ведь государство путем издания 
соответствующих административно-
правовых норм выражает волю боль-
шинства народа Украины по обеспече-
нию безопасной окружающей среды, 
эффективного использования природ-
ных ресурсов, в соответствии участни-
ки этих отношений осуществляют свое 
волеизъявление, осознают значение 
своих действий и могут нести за них 
ответственность;

– административно-правовые от-
ношения охраняются государством, 
которое способствует осуществлению 
субъективных публичных прав и юри-
дических обязанностей, а в случае пра-
вонарушения притягивает виновное 
лицо к административной или иной 
юридической ответственности;

– структура административно-
правовых отношений в сфере исполь-
зования природных ресурсов является 
классической, она состоит из субъек-
тов, объектов, содержания и юридиче-
ских фактов;

– субъекты административно-пра-
вовых отношений в сфере использова-
ния природных ресурсов – это субъек-
ты публичной администрации и объ-
екты публичного управления в сфере 
исполнения природных ресурсов;

– объектом административно-право-
вых отношений в сфере административ-
но-правового регулирования являются 
природные ресурсы (элементы и силы 
природы, которые могут использоваться 
в производственной и непроизводствен-
ной сферах для обеспечения потребно-
стей людей), а также действия субъектов 
публичной администрации по обеспече-
нию их рационального использования;

– фактическим содержанием админи-
стративно-правовых отношений в сфере 
регулирования использования природ-
ных ресурсов является фактические эко-
логические, экономические, обществен-
ные и культурные отношения, которые 
через административно-правовые нормы 
получили свою юридическую форму по 
обеспечению рационального использо-
вания природных ресурсов;

– юридическим содержанием ад-
министративно-правовых отношений 
в сфере регулирования использования 
природных ресурсов является взаим-
ная связь зафиксированных в админи-
стративном праве субъективных прав и 
юридических обязанностей участников 
рационального использования природ-
ных ресурсов, когда каждому субъек-
тивному праву, зафиксированному в 
административно-правовой норме пра-
ва, соответствует определенная юриди-
ческая обязанность и наоборот;

– юридические факты как основы 
возникновения, изменения или пре-
кращения административно-правовых 
отношений – это жизненные обстоя-
тельства, с которыми административ-
но-правовые нормы связывают возник-
новение, изменение или прекращение 
административно-правовых отноше-
ний по регулированию использования 
природных ресурсов.

Выводы. Итак, административно-
правовые отношения в сфере регулиро-
вания использования природных ресур-
сов – это форма социального взаимодей-
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ствия публичной администрации и объ-
ектов публичного управления, которая 
возникает на основе административно-
правых норм с целью обеспечения прав 
граждан на безопасную окружающую 
среду, рациональное и экономное ис-
пользование природных ресурсов.
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Summary
The article formed the functions of the Center road safety and automation systems 

state automobile inspection Ministry of Internal Affairs of Ukraine, it is a meaningful 
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the fi eld of road safety and the prevention of accidents in road transport, through the 
implementation and maintenance of automated systems experimentally and production 
and control and supervisory activities.
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Аннотация
В статье сформирована, что функции Центра безопасности дорожного движе-

ния и автоматизированных систем государственной автомобильной инспекции МВД 
Украины заключаются в целенаправленном воздействии должностных лиц и подраз-
делений указанного центра по реализации государственной политики в сфере без-
опасности дорожного движения и предупреждения аварийности на автомобильном 
транспорте путем внедрения и сопровождения автоматизированных систем, экспе-
риментально-производственной и контрольно-надзорной деятельности.

Ключевые слова: автоматизированные системы, безопасность дорожного 
движения, контроль, координация, мотивация, организация.

Постановка проблемы. Нали-
чие средств быстрого передви-

жения, доставки продовольственных и 
промышленных товаров является не-
отъемлемым элементом современной 
жизни. Среди таких средств ведущее 
место принадлежит автомобильному 
транспорту.

Автомобильный парк Украины по-
стоянно растет и составляет более 15 
млн единиц. Усиление интенсивности 
движения на автодорогах с особой 
остротой ставит перед обществом про-
блему обеспечения его безопасности и 
одновременно обеспечения прав всех 
участников дорожного движения. Это 
в свою очередь существенно изменя-
ет условия дорожного движения, уве-
личивается плотность транспортных 
потоков, растет интенсивность и ско-
рость движения автомобилей, которые 
в совокупности с другими факторами 
часто приводят к ДТП.

Ежедневно на дорогах Украины 
регистрируется от 76 до 187 ДТП, от 
которых телесные повреждения полу-
чают от 55 до 165 человек. Ни день 
не проходит без смерти на дороге: на 

местах ДТП погибает от 6 до 28 чело-
век. Соответственно, общая статистика 
является удручающей, ежегодно реги-
стрируется около 200 тыс. ДТП, число 
погибших в которых составляет около 
5 тыс. человек, а травмируется более 
35 тыс. человек, наносятся значитель-
ные материальные убытки физическим 
и юридическим лицам и государству в 
целом [1].

Вопросы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения регулируют-
ся, прежде всего, нормами администра-
тивного права, обеспечение выполне-
ния которых ложится на плечи работ-
ников Государственной автомобильной 
инспекции МВД Украины. Большое 
значение имеет также Центр безопас-
ности дорожного движения и автома-
тизированных систем [2].

Состояние исследования. Общие 
положения функций субъектов публич-
ной администрации раскрыты в трудах 
таких украинских ученых: В.Б. Аве-
рьянов, А.Н. Бандурка, Ю.П. Битяк, 
В.В. Бевзенко, В. Гаращук, В.В. Галунь-
ко, П.В. Дихтиевський, Е.В. Додин, 
Р.А. Калюжный, С.В. Кивалов, 
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Л.В. Коваля, И.Б. Колиушко, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Т.А. Ко-
ломоец, С.Ф. Константинов, А.В. Кузь-
менко, В.И. Курило, Р.С. Мельник, 
В.И. Олефир, А.И. Остапенко, С.В. Петков, 
Ю.И. Рымаренко, В.К. Шкарупа и другие.

Отдельные аспекты, которые так 
или иначе касаются функций Цен-
тра безопасности дорожного движе-
ния и автоматизированных систем, 
были предметом исследования таких 
ученых, как А.В. Берест, Ю.Л. Брин-
диков, М.Ю. Веселов, К. Голубева, 
Т.А. Гурий, С.М. Гусаров, М.М. Долго-
полова, В.В. Егупенко, В.А. Кашканов, 
М.П. Климчик, Н.И. Кожуховская, 
В.В. Кондрюкова, В.П. Кужель, 
П.П. Луцюк, М.А. Микитюк, В.А. 
Умелый, А.Л. Миленин, А.Н. Мой-
сюк, А.М. Подоляка, А.Ю. Салманова, 
Л.И. Сопильник, М.М. Стецько, Я.И. Хо-
мяк и др. Однако все они раскрыли 
лишь отдельные аспекты администра-
тивно-правовых основ в этой сфере.

Цель статьи состоит в том, чтобы 
на основе теории административного 
права и действующего законодатель-
ства сформулировать понятие и рас-
крыть функции Центра безопасности 
дорожного движения и автоматизиро-
ванных систем.

Изложение основного материала. 
В самом общем смысле под функцией 
понимают деятельность, направлен-
ную на достижение цели. А функция 
управления – это особый вид деятель-
ности, которая направлена на выяв-
ление направления или стадии осу-
ществления субъектом управления 
целенаправленного, руководящего воз-
действия на объект управления. Г.В. 
Щекин определил, что функция управ-
ления – это основные виды деятель-
ности, которые отражают направления 
или стадии осуществления целена-
правленного воздействия на связи и от-
ношения людей в процессе жизнедея-
тельности общества и управления ими. 
Функция управления – это объективно 
необходимая, относительно самостоя-
тельная часть управленческой деятель-
ности (элемент управления), которая 
характеризируется специфическим со-
держанием, особенно пространственно 
временной формой выражения. Однако 
было бы ошибочным отождествление 
функций государства с отдельными 
видами управленческой деятельности, 
осуществляемой ради достижения со-

гласованности любого социального об-
разования, то есть собственно с функ-
цией управления. Подобные функции, 
соответствующие назначению той или 
иной социальной системы, называют-
ся основными. В целом, по мнению 
В.М. Плишкина, функция управления 
– это объективно необходимая, отдель-
ная самостоятельная часть управленче-
ской деятельности (элемент управле-
ния), характеризующееся специфиче-
ской пространственно-временной фор-
мой выражения. Он считал, что можно 
дать еще одно определение функции 
управления – как целенаправленное 
воздействие на социальные процессы с 
целью достижения желаемого конечно-
го результата [3, c. 86–91].

Классиком функций как государ-
ственного, так и коммерческого менед-
жмента являются функции управления, 
сформированные А. Файолем, к кото-
рым относятся такие: планирование, 
организация, мотивация, контроль, ко-
ординация – достижение согласован-
ности в работе всех звеньев системы 
путем установления рациональных 
связей ( коммуникаций) между ними. 
Они сохранили свою актуальность и по 
сей день [4].

В соответствии с Приказом Мини-
стерства внутренних дел Украины от 
27 октября 2011 года № 808 Центр без-
опасности дорожного движения и авто-
матизированных систем при МВД яв-
ляется подразделением при Министер-
стве внутренних дел Украины, подчи-
ненным Управлению Государственной 
автомобильной инспекции МВД на 
правах самостоятельного управления. 
Он является главным учреждением по 
вопросам развития, внедрения и сопро-
вождения автоматизированных систем 
Государственной автомобильной ин-
спекции, а также их общего организа-
ционно-методического и инженерного 
обеспечения, экспериментально-про-
изводственной деятельности и реализа-
ции государственной политики в сфере 
безопасности дорожного движения и 
предупреждения аварийности на авто-
мобильном транспорте, осуществляет 
контрольно-надзорную деятельность 
и обеспечивает координационный под-
держку в этой сфере.

К основным функциям Центра 
безопасности дорожного движения и 
автоматизированных систем отнесены 
следующее: осуществляет автоматизи-

рованный учет данных о ДТП, зареги-
стрированные, похищены, арестованы 
транспортные средства; разрабатыва-
ет и реализует комплекс мероприятий, 
направленных на противодействие по-
пыткам незаконной легализации авто-
транспорта на территории Украины; 
проводит исследования возможности 
переоборудования транспортных 
средств и совершенствование их кон-
струкции, согласовывает конструкции 
транспортных средств при их проек-
тировании и производстве, условия 
их переоборудование и участвует в 
испытании и приемке образцов но-
вых их конструкций; анализирует со-
стояние и причины дорожно-транс-
портного аварийности в государстве, 
осуществляет мониторинг и изучение 
социально-экономических аспектов 
проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения ; разрабатывает 
проекты схем организации дорожно-
го движения, в том числе с использо-
ванием автоматизированных систем 
управления им, внедряет их на от-
дельных участках улично-дорожной 
сети государства, в местах наиболь-
шего совершения ДТП; разрабатывает 
или принимает участие в разработке и 
согласовывает требования и техниче-
ские условия по изготовлению средств 
организации и управления дорожным 
движением, участвует в их испыта-
ниях; проводит государственную ре-
гистрацию (перерегистрацию) и учет 
предназначенных для использования 
на улично-дорожной сети общего 
пользования транспортных средств 
всех типов, выдает регистрационные 
документы на транспортные средства, 
обобщает имеющуюся практику дея-
тельности по регистрации транспорт-
ных средств; выполняет возложенные 
на него функции Технического коми-
тета по стандартизации и Органа сер-
тификации в области безопасности 
дорожного движения; проводит сер-
тификационные испытания техниче-
ских средств организации, управления 
и надзора за дорожным движением и 
транспортных средств; устанавливает 
соответствие нормативам и стандар-
там по обеспечению безопасности 
дорожного движения технического 
состояния транспортных средств; рас-
сматривает обращения о соответствии 
размещения рекламы на транспорте 
и установления рекламоносителей на 
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улично-дорожной сети Украины тре-
бованиям безопасности и Правил до-
рожного движения; исследует эффек-
тивность действия системы админи-
стративного воздействия на наруши-
телей, действующих в сфере безопас-
ности дорожного движения, законов, 
правил, норм, стандартов и других 
нормативно-правовых актов; участву-
ет в разработке общегосударственных, 
целевых и отраслевых программ и 
комплексных мероприятий по вопро-
сам обеспечения и развития безопас-
ности дорожного движения; анализ 
состояния и причин дорожно-транс-
портного аварийности, оценка общего 
уровня безопасности дорожного дви-
жения и основных тенденций в этой 
сфере; организация безопасного, не-
прерывного и комфортного дорожного 
движения, в том числе с применением 
новейших автоматизированных техно-
логий и технических средств; профи-
лактика дорожно-транспортного трав-
матизма среди различных категорий 
участников дорожного движения и 
пропаганда среди населения принци-
пов законопослушания и безопасного 
поведения на дороге, в том числе с ис-
пользованием возможностей средств 
массовой информации; обеспечение 
государственного контроля за соблю-
дением требований законодательства, 
правил, нормативов и стандартов в 
сфере безопасности дорожного дви-
жения [5].

Таким образом, в функции центра 
безопасности дорожного движения и 
автоматизированных систем государ-
ственной автомобильной инспекции 
МВД Украины относятся следующие 
основные виды деятельности:

1) планирование, например, разраба-
тывает общегосударственные, целевые 
и отраслевые программы и мероприя-
тия по вопросам обеспечения и разви-
тия безопасности дорожного движения, 
проектов схем организации дорожного 
движения, в том числе с использовани-
ем автоматизированных систем;

2) организации – согласовывает 
конструкции транспортных средств; 
проводит государственную регистра-
цию (перерегистрацию) и учет предна-
значенных для использования на улич-
но-дорожной сети общего пользования 
транспортных средств всех типов, про-
водит сертификационные испытания 
технических средств;

3) мотивации – стимулирует участ-
ников дорожного движения к соблюде-
нию законов, правил, норм, стандартов 
и других нормативно-правовых актов;

4) контроля – обеспечение государ-
ственного контроля за соблюдением 
требований законодательства, правил, 
нормативов и стандартов в сфере без-
опасности дорожного движения;

5) координации – согласовывает 
деятельность различных субъектов 
публичной администрации по пред-
упреждению дорожно-транспортной 
аварийности.

Выводы. Итак, функции Центра 
безопасности дорожного движения и 
автоматизированных систем государ-
ственной автомобильной инспекции 
МВД Украины – это целое направлен-
ное воздействие должностных лиц и 
подразделений указанного центра по 
реализации государственной политики 
в сфере безопасности дорожного дви-
жения и предупреждения аварийности 
на автомобильном транспорте путем 
внедрения и сопровождения автомати-
зированных систем, эксперименталь-
но-производственной и контрольно-
надзорной деятельности.
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Summary
In the article terms and order of change of the legal mode of dwelling apartment are examined in connection with his translation in 

non-residential apartment. The detailed analysis of corresponding norms of civil legislation of Ukraine is conducted, the basic problems 
of his application are educed, directions of permission of such problems are offered. It is suggested to set an author in the legislation of 
Ukraine the single order of change of setting of building and apartments, and also single criteria to the apartment the legal mode of which 
changes. In particular it is suggested to consider such criteria: 1) presence technical and functional to possibility for translation; 2) fi xing 
after the apartment of status of independent object of the real estate; 3) presence the written consent on translation of dwellings apartments 
of the interested persons; 4) observance of aim of the use non-residential premises after the change of his setting.

Key words: dwelling apartment, non-residential apartment, change of the legal mode.

Аннотация
В статье рассматриваются условия и порядок изменения правового режима жилого помещения в связи с его переводом 

в нежилое помещение. Проводится детальный анализ соответствующих норм гражданского и жилищного законодательства 
Украины, выявлены основные проблемы его применения, предложены направления разрешения таких проблем. Автором 
предлагается установить в жилищном законодательстве Украины единый порядок изменения назначения зданий и помеще-
ний, а также единые критерии к помещению, правовой режим которого меняется. В частности, такими критериями предлага-
ется считать: 1) наличие технических и функциональных возможности для перевода; 2) закрепление за помещением статуса 
самостоятельного объекта недвижимого имущества; 3) наличие письменное согласие на перевод жилых помещений заинте-
ресованных лиц; 4) соблюдение цели использования нежилое помещение после изменения его назначения.

Ключевые слова: жилое помещение, нежилое помещение, изменение правового режима, порядок перевода помещение.

Постановка проблемы. Со-
временные рыночные отно-

шения в экономике Украины связаны 
с ростом хозяйственной деятельности 
и одновременно с определенной огра-
ниченностью предложений на рынке 
нежилых помещений для осуществле-
ния такой деятельности, что является 
фактором актуализации использования 
механизма перевода жилого помеще-
ния в нежилое.

Вопросы изменения правового ре-
жима жилых помещений в украинском 
законодательстве нашли свое регули-
рование в нормах ст. ст. 7, 8 Жилищно-
го кодекса УССР, предусматривающих 
два случая предоставления жилым 
помещением статуса нежилых: ис-
ключение из жилого фонда и перевод 
помещений в нежилые. В то же время 
следует отметить, что эти нормы не 
учитывают современного правово-
го положения нежилого помещения в 
многоквартирном жилом доме.

Состояние исследования. Из-
менение правового режима жилого 
помещения является недостаточно 
разработанной темой и в отечествен-
ной цивилистике. Проблематикой 
особенностей перевода жилых по-
мещений в нежилые занимались 
такие ученые, как М. К. Галян-

тич, Н. О. Давыдова, О. В. Демченко. 
В то же время многие вопросы право-
вого регулирования изменения право-
вого режима жилых помещений иссле-
дованы не в полном объеме. 

Цель статьи. Все это указывает 
на актуальность темы исследования и 
предопределяет его цель, которой явля-
ется изучение особенностей правового 
регулирования перевода жилого поме-
щения в нежилое, выявление основных 
проблем, возникающих при приме-
нении положений законодательства в 
данной сфере и предложение направле-
ний разрешения таких проблем.

Изложение основного материала. 
Одной из проблем правового регули-
рования перевода жилого помещения 
в нежилое является полное отсутствие 
на законодательном уровне установле-
ния четкого порядка и последователь-
ности действий, необходимых для осу-
ществления такого перевода. Самым 
общим образом перечень необходи-
мых для перевода жилых помещений 
в нежилые действий определен в ст. 7 
ЖК УССР, предусматривающей, что 
собственник жилого помещения для 
осуществления его перевода должен 
обратиться с соответствующим заявле-
нием в районную государственную ад-
министрацию по месту расположения 

такого помещения. При этом, какие 
документы необходимо подать, осно-
вания для отказа собственнику жилого 
помещения в осуществлении перевода, 
сроки рассмотрения такого заявления 
и последствия положительного при-
нятия решения, не устанавливаются 
[1, c. 81–82].

Для восполнения существующего 
пробела в законодательстве местными 
органами власти были приняты регио-
нальные акты – регуляторные положе-
ния о порядке перевода жилых домов 
и помещений в нежилые [2; 3; 4]. Про-
веденный анализ таких актов выявил 
их следующие недостатки. Во-первых, 
такие регуляторные положения не от-
личаются однообразием. Во-вторых, 
в основном, они устанавливают лишь 
технические требования для осущест-
вления перевода жилого помещения 
в нежилое (этаж, возможность изо-
лированного доступа, отдельный вход 
и т. д.). Кроме того, возлагают на соб-
ственника жилого помещения обязан-
ность получить заключения различных 
организаций (о состоянии строитель-
ных конструкций, инженерных сетей 
и возможности их дальнейшей эксплу-
атации с изменением целевого исполь-
зования; относительно архитектурно-
го решения существующего объекта 
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градостроительства и благоустройства 
прилегающей территории и т. п.) о воз-
можности такого перевода.

Регуляторные положения о порядке 
перевода жилых домов и помещений в 
нежилые основываются на положениях 
Государственных строительных норм 
Украины, устанавливающих перечень 
нежилых помещений, которые не могут 
быть расположены в многоквартирном 
жилом доме в связи с их функциональ-
ным назначением, а также техниче-
ские требования к таким помещениям. 
Так, в п. 2.50 раздела «Нежилые этажи 
(помещения)» ДБН В.2.2-15-2005 [5] 
установлено, что расположение нежи-
лых помещений допускается только на 
первом, втором и цокольных этажах 
жилых домов согласно перечню и со-
ответствующим требованиям по общей 
площади и количеству посетителей. 
Нежилые помещения должны иметь 
входы и эвакуационные выходы, изо-
лированные от жилой части здания и 
использоваться по назначению. Разре-
шение на выполнение работ по пере-
оборудованию и перепланировке по-
мещения предоставляется по решению 
органов местного самоуправления и с 
согласования органами градострои-
тельства и архитектуры, санитарных 
и противопожарных служб. Проектная 
документация обязательно должна со-
глашаться с местными органами госу-
дарственного надзора [5].

В то же время следует отметить, 
что какие бы технические ограничения 
по переводу жилых помещений в ка-
тегорию нежилых не устанавливались 
законодателем, хотя они, безусловно, 
важны, их соблюдение, прежде всего, 
не должно противоречить имуществен-
ным или неимущественным правам 
и интересам заинтересованных лиц. 
Такими лицами, во-первых, являются 
лица, имеющие права на жилые по-
мещения (члены семьи, наниматели и 
члены их семей, а также лица, посто-
янно проживающие с нанимателями, 
лица, имеющие право пожизненного 
проживания в данном жилом помеще-
нии и т. д.), во-вторых, собственники 
соседних жилых помещений, которые 
заинтересованы в благоприятных ус-
ловиях проживания. Кроме того, изме-
нение назначения жилого помещения 
может иметь значение и для лиц, инте-
ресы которых заключаются в ограниче-
нии вредного воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружающую сре-
ду и здоровье человека, в обеспечении 
безопасности, сохранении объектов 
культурного наследия. В связи с этим 
свобода собственников жилых помеще-
ний в осуществлении прав по переводу 
таких помещений в категорию нежи-
лых должна быть ограничена в рамках 
получения согласия таких заинтересо-
ванных лиц.

Сейчас в законодательстве относи-
тельно такого условия перевода жилого 
помещения в нежилое, как получение 
согласия заинтересованных лиц, суще-
ствуют определенные противоречия. С 
одной стороны, некоторыми регулятор-
ными положениями о порядке предо-
ставления разрешения на переплани-
ровку и/ или переоборудование жилых 
и нежилых помещений установлено, 
что в ходе перепланировки жилых и 
нежилых вместе с подсобными поме-
щениями (балконов и лоджий) необхо-
димо получить согласие собственников 
смежных квартир, а в случае, если при 
проведении перепланировки затраги-
ваются места общего пользования (на-
пример, лестничные клетки, чердаки, 
подвалы и т. п.) – согласие владельцев 
приватизированных квартир [6; 7].

С другой стороны, ст. ст. 7, 8 ЖК 
УССР не содержат указаний относи-
тельно обязательного получения со-
гласия всех заинтересованных лиц, чьи 
имущественные или неимущественные 
права и интересы могут быть наруше-
ны при переводе жилых помещений в 
нежилые. Однако такое условие пере-
вода помещений является необходи-
мым, поскольку именно потребность 
в жилье первична по сравнению с по-
требностью в средствах производства, 
которыми в большинстве случаев явля-
ется нежилые помещения.

В частности, Министерство стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Украины в 
своем разъяснении «О переводе жилых 
помещений в нежилые» от 03.04.2006 
г. [8] указывает, что, учитывая требова-
ния Закона Украины «О приватизации 
государственного жилищного фонда», 
а также Гражданского кодекса Украины 
касательно владения, использования и 
распоряжения имуществом, которое 
находится в общей долевой собствен-
ности, с согласия всех участников 
владения этим имуществом, в случае, 
когда в жилом доме есть приватизи-

рованные квартиры, при переобору-
довании помещений такого дома под 
офисы, торговые организации и прочее 
с использованием мест общего пользо-
вания дома, необходимо получить со-
гласие владельцев приватизированных 
квартир.

Подобные требования отражены и 
в Проекте Жилищного кодекса Украи-
ны от 05.11.2010 г. [9]. В частности, в ч. 
2 ст. 9 Проекта установлено, что пере-
вод жилых домов (их частей), квартир 
в нежилые осуществляется в случае: 
1) наличия волеизъявления собствен-
ника жилья; 2) расположения тако-
го помещения на первом этаже или 
выше при возможности обустройства 
отдельного входа (выхода) в такое по-
мещение, а также при условии, что 
помещения, расположенные непо-
средственно под ним, нежилые; 3) при 
наличии письменного согласия на пе-
ревод жилых помещений в нежилые, 
предоставленного заинтересованны-
ми лицами (собственниками, лицами, 
проживающими в таких и смежных 
помещениях, чьи имущественные или 
неимущественные права и интересы 
могут быть затронуты); 4) наличия за-
ключений государственных органов в 
соответствии с законом по вопросам 
перевода жилых домов (их частей), 
квартир в нежилые.

Действительно, увязывание свобо-
ды собственника осуществлять при-
надлежащие ему права на помещение 
только на основании технических 
требований, а также с решением опре-
деленных органов представляется не-
обоснованным. Перевод помещения 
должен осуществляться по решению 
самого собственника об изменении 
характера использования принадлежа-
щего ему жилого помещения, перепро-
филирования для иных целей, удовлет-
воряющих интересы собственника, од-
нако при этом не должны нарушаться 
права и охраняемые законом интересы 
иных лиц. Именно обеспечение охраны 
прав и законных интересов иных лиц 
должно выступать основным ограниче-
нием прав собственника при решении 
данного вопроса. Подобной позиции 
придерживается и судебная практика 
[10].

Таким образом, перевод жилого по-
мещения в категорию нежилого должен 
отвечать не только таким основным 
принципам регулирования имуще-
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ственных отношений, как свобода пред-
принимательской деятельности (ст. 42 
Конституции Украины), осуществле-
ние прав по своей воле (ст. 21 Консти-
туции Украины), незыблемость права 
собственности (ч. 4 ст. 41 Конституции 
Украины), но и принципу ненанесения 
использованием права собственности 
вреда правам, свободам и достоинству 
граждан, интересам общества, эколо-
гической ситуации и природным каче-
ствам земли (ч. 7 ст. 41 Конституции 
Украины). В этой связи подход законо-
дателя к решению проблемы перевода 
жилого помещения в категорию нежи-
лого требует изменений.

В частности, в жилищном зако-
нодательстве необходимо закрепить 
право собственника осуществлять пе-
ревод жилых помещений в нежилые, 
если таким изменением назначения не 
будут нарушаться права и законные 
интересы иных лиц. Перевод должен 
осуществляться по решению самого 
собственника жилого помещения при 
соблюдении соответствующих техни-
ческих требований. Если решение соб-
ственника нарушает чьи-либо закон-
ные интересы, такие лица имеют право 
предъявить к собственнику в судебном 
порядке соответствующие требования 
в защиту своих интересов (о запрете 
деятельности собственника, которая 
создает опасность причинения вреда, 
о возмещении убытков, о компенсации 
морального вреда и т. д.).

Также следует отметить, что не 
урегулирована в действующих актах 
и проблема нецелевого использования 
нежилых помещений после их перево-
да из жилых помещений. 

При переводе жилого помещения в 
нежилое цель использования такого по-
мещения должна отражаться в заявле-
нии о переводе. Это обусловлено тем, 
что в разных многоквартирных жилых 
домах имеются различные технические 
возможности использования помеще-
ний в качестве нежилых. Однако на 
практике нередко встречаются случаи 
размещения ресторана или кафе в не-
жилом помещении в многоквартирном 
жилом доме, переведенном для исполь-
зования в качестве магазина продажи 
мебели, или размещение магазина про-
дажи автозапчастей в нежилом поме-
щении в многоквартирном доме, пере-
веденном для использования в качестве 
офиса и т. д.

Для решения проблемы, связан-
ной с нецелевым использованием 
нежилого помещения после перево-
да, необходимо на законодательном 
уровне установить правило, согласно 
которому использование помещения 
после его перевода в качестве нежи-
лого помещения может допускаться 
только в целях, указанных в докумен-
те, подтверждающем принятие реше-
ния о переводе жилого помещения в 
нежилое.

Изменение правового режима при 
переводе жилого помещения в нежилое 
возможно также при условии, что такое 
помещение является самостоятельным 
объектом недвижимого имущества – 
имеет статус отдельного жилого поме-
щения. Таким требованиям согласно ч. 
1 ст. 382 ГК Украины отвечает квартира 
как изолированное помещение в жилом 
доме. В то же время термины «кварти-
ра» и «жилое помещение» не являются 
тождественными. Так, например ЖК 
УССР в ст. 54 оперирует понятием 
«изолированная комната» и прямо от-
носит ее к жилым помещениям. То есть 
категория «жилое помещение» явля-
ется универсальной, что делает невоз-
можным считать любое жилое помеще-
ние квартирой.

В связи с этим считаем, что для ре-
шения проблем перевода помещения, 
неспособного быть самостоятельным 
объектом недвижимого имущества, не-
обходимо дополнить ст. 8 ЖК УССР 
ч. 5 в следующей редакции: «Перевод 
жилых помещений в нежилые не до-
пускается, если помещение, которое 
переводится, является частью недели-
мого жилого помещения».

Таким образом, появление и су-
ществование нежилых помещений в 
многоквартирном жилом доме путем 
перевода жилых помещений в нежилые 
возможно при следующих условиях:

1) существуют технические и функ-
циональные возможности для такого 
перевода;

2) помещение является самостоя-
тельным объектом недвижимого иму-
щества – имеет статус отдельного жи-
лого помещения;

3) в связи с изменением назначения 
помещения не нарушаются права и за-
конные интересы иных лиц, и такие 
заинтересованные лица предоставили 
письменное согласие на перевод жи-
лых помещений в нежилые;

4) нежилое помещение после изме-
нения назначения используется только 
в целях, указанных в документе, под-
тверждающем принятие решения о пе-
реводе жилого помещения в нежилое.

Выводы. Что касается самого по-
рядка изменения назначения поме-
щений, то он не должен относиться к 
вопросам местного значения, а должен 
быть закреплен на уровне закона. Из-
менение назначения помещений – это 
акт распоряжения имуществом, на-
правленный на изменение его право-
вого режима, поэтому любые различия 
в порядке его осуществления должны 
основываться на соответствующем за-
коне. Никакие региональные норма-
тивные акты не могут устанавливать 
особый порядок распоряжения иму-
ществом. Установление в жилищном 
законодательстве Украины единого по-
рядка изменения назначения зданий и 
помещений, а также единых критериев 
к помещению, правовой режим которо-
го меняется, позволит исключить воз-
можность немотивированного отказа 
в переводе жилого помещения уполно-
моченным государственным органом.
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Summary
The paper presents social relations with the persons engaged in construction activities, 

as well as public administration authorities, providing urban development as a whole, and 
the special-purpose authorities, which in accordance with Laws of Ukraine are responsible 
for direct control over particular areas of legal relations arising in course of construction. 
It was offered to defi ne the administrative responsibility in the area of urban development 
activities as an independent administrative law institution, which according to the general 
rule covers all kinds of administrative legal relations. There were analysed the norms of 
the Laws of Ukraine, providing for the administrative, economic and criminal liability for 
violations in urban development activities. The relevant violations were analysed with a 
detailed analysis of their elements. Special attention was paid to the control and supervision 
entities in the area of urban development. It is also stipulated that the responsibility in 
the construction area shall be borne not only by the construction entities, but also by the 
public administration authorities, bound by the Constitution of Ukraine to act for the limit 
purpose and in the manner provided by the Laws of Ukraine.

Key words: administrative responsibility, control, supervision, urban development.

Аннотация
В работе рассмотрены общественные отношения с участием лиц, осущест-

вляющих строительную деятельность, органов публичной администрации, что 
обеспечивают возможность градостроительства в целом, а также органов со спе-
циальной компетенцией, на которые законодательством Украины возложена обя-
занность осуществления непосредственного контроля в той или иной области пра-
воотношений, возникающих в процессе строительства. Предложено администра-
тивную ответственность в сфере градостроительной деятельности определять как 
самостоятельный институт административного права, распространяющий свое 
действие, по общему правилу, на все виды административных правоотношений. 
Проанализированы нормы украинского законодательства, которыми установлена 
административная, а также хозяйственная и уголовная ответственность за право-
нарушения в сфере градостроительной деятельности. Проанализированы соответ-
ствующие правонарушения с детальным анализом их составов. Отдельное внима-
ние посвящено субъектам контроля и надзора в сфере градостроения.

Ключевые слова: административная ответственность, контроль, надзор, гра-
достроительная деятельность.

Постановка проблемы. Уста-
новленные на уровне госу-

дарственных стандартов нормы и 
правила в сфере градостроительной 
деятельности охраняются и обеспе-
чиваются органами государственной 
власти. Одним из элементов обеспе-
чения выполнения законов является 
юридическая ответственность. Как 
объект работы предлагаем к рассмо-
трению общественные отношения 
с участием лиц, осуществляющих 
строительную деятельность, орга-
нов публичной администрации, что 
обеспечивают возможность градо-
строительства в целом, а также ор-
ганов со специальной компетенци-
ей, на которые законодательством 

Украины возложена обязанность 
осуществления непосредственного 
контроля в той или иной области 
правоотношений, возникающих в 
процессе строительства. В работе 
учтены результаты исследований та-
ких ученых: A.П. Алехин, С.С. Алек-
сеев, Г.В. Атаманчук, К.С. Вельский, 
Б.Н. Габричидзе, Ю.М. Козлов, 
А.П. Коренев, З.В. Копейчиков, 
Б.М. Лазарев, А.П. Лончаков, 
B.М. Манохин, Г.И. Петров, В.Г. Ро-
зенфельд, Ю.Н. Старилов, А.Г. Чер-
нявский и других.

Изложение основного материа-
ла. Специальным Законом Украины 
«Об ответственности за правонару-
шения в сфере градостроительной 
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деятельности» установлены нормы, 
по сути, административно-хозяй-
ственной ответственности за право-
нарушения в сфере градостроитель-
ной деятельности, которыми явля-
ются действия или бездеятельность 
субъектов градостроения – юри-
дических лиц и физических лиц-
предпринимателей, которые привели 
к невыполнению или ненадлежаще-
му выполнению требований, уста-
новленных законодательством, стро-
ительными нормами, государствен-
ными стандартами и правилами [1]. 
Согласно указанному Закону лица, 
осуществляющие строительную де-
ятельность за соответствующие пра-
вонарушения, несут административ-
но-хозяйственную ответственность 
в виде штрафов. Размеры штрафов 
дифференцированы в зависимости 
от категории сложности строитель-
ства и установлены в размерах ми-
нимальных зарплат.

Важно, что дифференцирован-
ным является субъектный состав 
правонарушений в сфере строитель-
ства, так, разные размеры штрафных 
санкций установлены для: 

– субъектов градостроения, осу-
ществляющих проектирование объ-
ектов, экспертизу проектов строи-
тельства;

– заказчиков строительства объ-
ектов (в случае осуществления гра-
достроительной деятельности) или 
для выполняющих функции заказчи-
ка и подрядчика одновременно; 

– субъектов градостроения, вы-
полняющих строительные работы 
– субъектов градостроения, которые 
осуществляют хозяйственную дея-
тельность, связанную с созданием 
объектов архитектуры, подлежащую 
лицензированию, или которые пору-
чают выполнение отдельных видов 
работ ответственным исполнителям, 
которые согласно законодательству 
должны иметь квалификационный 
сертификат.

За отдельные правонарушения в 
сфере градостроения штрафы оди-
наковы для всех субъектов градо-
строения.

Кодексом Украины об админи-
стративных правонарушениях также 
предусмотрена административная 
ответственность за несоблюдение 
государственных стандартов во вре-

мя проектирования, несоблюдение 
экологических требований во время 
размещения строительства, приня-
тия в эксплуатацию объектов, а так-
же за самовольное строительство и 
изменение архитектурного вида до-
мов и сооружений [2, ст. 97].

При несоблюдении требова-
ний Закона «Об ответственности за 
правонарушение в сфере градостро-
ительной деятельности» и Кодекса 
про административные правонару-
шения органы Государственно-стро-
ительной инспекции Украины впра-
ве рассматривать действия (бездей-
ствия) как административные право-
нарушения и принимать решения об 
административных взысканиях.

Во многих случаях строительная 
деятельность неразрывно связанна 
с земельными правоотношениями, 
а именно, с выделением земельно-
го участка под строительство. В Зе-
мельном кодексе Украины указано, 
что приступать к использованию 
земельного участка без документов, 
удостоверяющих право на него, а 
также без государственной реги-
страции таковых и установлении 
границ земельного участка в натуре, 
запрещается [3, ст. 125]. Ответствен-
ность за нарушение данной нормы 
предусмотрена в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
[2, ст. 53-1]. Соответственно, кон-
троль в сфере подобных земельных 
правоотношений осуществляет Го-
сударственный комитет Украины по 
земельным ресурсам.

Строительная деятельность в 
Украине подлежит лицензированию 
согласно с Законом Украины «О ли-
цензировании отдельных видов хо-
зяйственной деятельности» [4, ст. 9]. 
Контроль в сфере согласования и по-
лучения лицензий на осуществление 
определенных видов строительных 
работ согласно с Законом Украины 
«О лицензировании…» [4, ст. 20] 
возложен на органы Госпредприни-
мательства. Органы Госпредприни-
мательства, а также органы Мини-
стерства доходов и сборов Украины 
уполномочены на проведение плано-
вых и внеплановых проверок субъ-
ектов строительства.

Тут, опять же, административ-
но-хозяйственные санкции видятся 
как соответствующие ситуации, так, 

например, наиболее существенной 
среди контрольных полномочий Го-
спредпринимательства является ад-
министративно-хозяйственная санк-
ция в виде аннулирования лицензии. 
Следует обратиться к нормам Закона 
Украины «О лицензировании от-
дельных видов хозяйственной дея-
тельности», где указанно, что орган 
лицензирования при наличии ряда 
юридических фактов (например, не-
возможность лицензиата обеспечить 
выполнение лицензионных условий, 
установленных для определенного 
вида хозяйственной деятельности) 
лишает лицензиата права на осу-
ществление определенного вида хо-
зяйственной деятельности. Если ор-
ганы Государственной архитектур-
но-строительной инспекции состав-
ляют протоколы и рассматривают 
дела об административных право-
нарушениях, то полномочия органов 
Госпредпринимательства позволяют 
применять указанную администра-
тивно-хозяйственную санкцию на 
основании акта. Перечень право-
нарушений, фиксируемых актами 
органов Госпредпринимательства, 
содержится в Законе «О лицензиро-
вании» [4]. 

Крайней мерой административ-
но-хозяйственной ответственности 
за нарушения в сфере лицензирова-
ния строительной деятельности яв-
ляется отмена государственной ре-
гистрации субъекта хозяйствования 
и его ликвидация. В соответствии 
уже с Хозяйственным кодексом 
Украины в случае осуществления 
субъектом хозяйствования деятель-
ности, противоречащей закону, к 
нему может быть применена адми-
нистративно-хозяйственная санкция 
в виде отмены государственной ре-
гистрации этого субъекта хозяйство-
вания и его ликвидация [5, ст. 247]. 
Однако применение такой админи-
стративно-хозяйственной санкции 
осуществляется на основании реше-
ния суда. Суд принимает решение о 
ликвидации субъекта хозяйствова-
ния на основании рассмотрения дел, 
инициированных органами Миндо-
ходов. 

Важно, что кроме контроля ор-
ганов публичной администрации в 
Украине ведется также и надзор за 
строительной деятельностью. От-
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личия между контролем и надзором 
очевидны: контрольные полномо-
чия позволяют вмешиваться в ад-
министративно-хозяйственную де-
ятельность субъекта строительной 
деятельности (приостанавливать 
строительство, привлекать к адми-
нистративной ответственности), 
надзорные – нет. При выявлении на-
рушений надзорные органы вправе 
требовать немедленного устранения 
выявленных на поднадзорном объ-
екте нарушений, а также ставить 
вопрос перед компетентными ор-
ганами о привлечении виновных 
лиц к ответственности, применении 
штрафных санкций. Надзорными 
полномочиями, в первую очередь, 
обладают местные органы исполни-
тельной власти, то есть госадмини-
страции, а также органы местного 
самоуправления (советы).

Особым видом надзора в сфере 
строительства согласно с Законом 
Украины «Об архитектурной дея-
тельности» [6] является авторский 
надзор. Соответственно такой над-
зор осуществляется архитектором 
– автором проекта объекта архи-
тектуры, другими разработчиками 
утвержденного проекта или уполно-
моченными ими лицами. Авторский 
надзор осуществляется в соответ-
ствии с законодательством (по боль-
шей мере гражданским, хозяйствен-
ным) и договором с заказчиком. 
При выявлении отклонений от про-
ектных решений, допущенных при 
строительстве объекта архитектуры 
и отказе подрядчика в их устране-
нии, лицо, осуществляющее автор-
ский надзор, уведомляет об этом 
заказчика и соответствующую ин-
спекцию – Государственную архи-
тектурно-строительную инспекцию.

Надзорную функцию в сфере 
строительства осуществляют также 
органы прокуратуры. 

Повышенная общественная опас-
ность правонарушений в сфере стро-
ительной деятельности нашла свое 
отображении в адекватном включе-
нии в Уголовный кодекс Украины 
ряда статей, предусматривающих 
уголовную ответственности за пре-
ступления в сфере строительства. 
Наиболее распространенными пре-
ступлениями в сфере строительства 
являются следующими: нарушение 

порядка занятия хозяйственной де-
ятельность, то есть осуществление 
определенных видов работ, подлежа-
щих лицензированию без лицензии 
либо с нарушением лицензионных 
условий, если это было связанно с 
получением дохода в больших раз-
мерах (ст. 202 УК [7]); самовольное 
занятие земельного участка, если 
такими действиями причинен значи-
тельный вред ее законному владель-
цу или самовольное строительство 
зданий или сооружений на таком 
участке (ст. 197-1 УК [7]).

Ответственности в сфере строи-
тельства несут не только субъекты 
строительства, но и органы публич-
ной администрации, на которые, 
в первую очередь, Конституцией 
Украины возложена обязанность 
действовать исключительно в пре-
делах и способами, предусмотрен-
ными законами Украины. В случае 
нарушения органами властных пол-
номочий предусмотренных зако-
нодательством обязанностей такие 
неправомерные действия могут и 
должны быть обжалованы в выше-
стоящем органе либо в порядке ад-
министративного судопроизводства, 
также предусмотрено обжалование 
действий в органах прокуратуры 
Украины.

Мы считаем, что административ-
ную ответственность в сфере градо-
строительной деятельности можно 
определять как самостоятельный 
институт административного права, 
распространяющим свое действие, 
по общему правилу, на все виды ад-
министративных правоотношений.

В качестве аргумента в поддерж-
ку указанной позиции представля-
ется возможным обозначить при-
знаки, присущие любому правовому 
институту, а именно: регулирование 
составляющими правовой институт 
нормами самостоятельного и чет-
ко очерченного круга правовых от-
ношений; законченность правового 
регулирования, что характеризует 
устойчивость юридической связи 
внутри правового института; юри-
дическая однородность правового 
регулирования, что предопределяет 
существование наиболее общих и 
основополагающих для всего право-
вого института специальных по-
нятий и терминов; наличие общей 

правовой нормы, лежащей в основе 
соответствующего правового ин-
ститута, что следует из признака 
однородности правового регулиро-
вания; особенность (функций) задач 
соответствующей группы право-
вых норм, составляющих правовой 
институт. Среди последних можно 
выделить субинститут администра-
тивно-правовой ответственности за 
нарушения в сфере градостроитель-
ной деятельности. В качестве при-
знаков, позволяющих групировать 
отдельные нормы, объединяющие 
отношения административно-право-
вой ответственности в правовой су-
бинститут, выступают: 1) специфика 
предмета правового регулирова-
ния; 2) наличие особых функций; 
3) специфический субъектный со-
став; 4) в отдельных случаях – осо-
бый порядок применения мер адми-
нистративно-правовой ответствен-
ности.

Считаем, что в современном 
правовом поле имеет место наличие 
специфического предмета правового 
регулирования субинститута адми-
нистративно-правовой ответствен-
ности в сфере градостроительной 
деятельности.

Под предметом правового ре-
гулирования по общему правилу 
понимают определенную совокуп-
ность однородных общественных 
явлений, то есть сферу, на которую 
распространяется право. При этом 
в структуре предмета правового ре-
гулирования выделяются следую-
щие элементы: субъекты; объекты 
регулируемых общественных отно-
шений; социальные факты, способ-
ствующие возникновению соответ-
ствующих отношений; практическая 
деятельность людей.

В качестве предмета правово-
го регулирования субинститута 
административно-правовой ответ-
ственности за нарушения в сфере 
градостроения, по нашему мнению, 
следует рассматривать непосред-
ственно сами правонарушения в 
сфере градостроительной деятель-
ности в совокупности их состава 
(субъект, объект, объективная сто-
рона, субъективная сторона, пред-
мет). Однако само правонарушение 
автоматически не тянет за собой от-
ветственность: для административ-
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ной ответственности необходимым 
компонентом является факт реаги-
рования органов публичной адми-
нистрации на факт правонарушения. 
Потому предметом тут называет 
правонарушение и обозначенную 
законом реакцию соответствующих 
органов публичной администрации 
(об органах мы писали выше) на 
противоправные деяния (действия 
или бездействие) субъектов градо-
строительства – юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей, 
которые привели к невыполнению 
или ненадлежащему выполнению 
требований, установленных законо-
дательством, строительными норма-
ми, государственными стандартам и 
правилам.

Специфика указанных отноше-
ний – реагирование органов пу-
бличной администрации на право-
нарушения в сфере градостроитель-
ной деятельности – обусловлена 
на сегодняшней день приоритетом 
штрафных санкций для наруши-
телей.

Считаем, что указанные отноше-
ния, выделяемые нами в качестве 
предмета правового регулирования 
субинститута административно-пра-
вовой ответственности, отличаются 
относительной самостоятельностью 
и однородностью.

Характерной чертой отношений 
реагирования органов публичной 
администрации на правонарушения 
в сфере строительства является на-
личие особого субъектного состава 
(застройщик, технический заказчик 
и др.), а также специфика объектов 
правового регулирования (здания, 
сооружения и иные объекты капи-
тального строительства). Содержа-
ние данных отношений зависит, пре-
жде всего, от содержания обычных 
отношений, возникающих в сфере 
градостроительной деятельности, в 
которых проявляется интерес  объ-
ект нарушения. Поэтому в качестве 
правонарушителя и субъекта реа-
гирования, в основном, выступа-
ют субъекты основных отношений, 
складывающихся в сфере градостро-
ительной деятельности.

Субъекты же основных (обыч-
ных) отношений в сфере градостро-
ительства отличаются спецификой, 
определяемой законодательством о 

градостроительной деятельности. 
В частности, в качестве специфи-
ческих субъектов градостроения по 
действующему законодательству 
можно выделить такие: проектную 
организацию, экспертную органи-
зацию, застройщика, собственника 
объекта капитального строитель-
ства, технического заказчика и др.

Совершение правонарушения 
в сфере градостроения порождает 
возникновение рассматриваемых от-
ношений реагирования, которые вы-
ражаются появлении обязанности у 
соответствующего органа исполни-
тельной власти, реализующего го-
сударственную политику по вопро-
сам государственного архитектур-
но-строительного контроля пресечь 
такое правонарушение и наложить 
штраф на правонарушителя.

Выводы. В связи с изложенным 
полагаем, что в сферу правового ре-
гулирования субинститута админи-
стративно-правовой ответственно-
сти за нарушения в сфере градостро-
ения входят первичные деяния пра-
вонарушителя, реагирование органа 
публичной администрации на ука-
занные деяния, ответные действия 
нарушителя. Акцентируем внима-
ние, что ответными действиями на-
рушителя могут быть, во-первых, 
устранение нарушения и оплата 
штрафа, во-вторых, несогласие с на-
ложенным взысканием и обжалова-
ние действий контролирующего ор-
гана, в-третьих, отсутствие реакции 
на наложение административного 
взыскания, что, в свою очередь, про-
воцирует ответные действия органа 
власти.
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Summary
The article examines the lecture courses of A. Yakovlev. The views on issues, goals and methods of the study course «Maritime and 

river law», «International law», «Public law», «Civil law», «Commercial law» and others, are considered; and as well their relevance to 
modern times is examined. The courses of lectures on legal subjects are analyzed. The value of lecture courses is disclosed, political and 
legal views of a scholar, a high level of legal training are revealed. The value of lecture materials for study of lawyers is substantiated.

Key words: A. Yakovlev, maritime and river law, international law, public law, civil law, commercial law.

Аннотация
В статье проводится исследование лекционных курсов А. Яковлева. Рассмотрены взгляды относительно вопросов предмета, 

целей и методов изучения курсов лекций «Морское и речное право», «Международное право», «Государственное право», «Граж-
данское право», «Торговое право» и других, а также проанализировано их значение для современности. Осуществляется анализ 
курсов лекций по юридическим дисциплинам. Раскрывается значение лекционных курсов, политико-правовые взгляды ученого, 
высокий уровень юридической подготовки. Обосновано ценность лекционных материалов для изучения юристами.
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Statement of the problem. 
Ukrainian law, as part of the 

Ukrainian history, has a centuries-
old tradition. The proclamation of the 
independence contributed to the research 
of the public, scientifi c and pedagogical 
activity of Ukrainian lawyers who 
resided outside Ukraine. One of them 
is A. Yakovlеv – the famous Ukrainian 
public and political fi gure, scientist-
lawyer, historian of Ukrainian law, 
teacher, Member of the Central and Small 
Council , Director of the Offi ce of the 
Ukrainian Central Council (UCC), author 
of numerous works on the history of State 
and law, common law, constitutional, 
civil, commercial, maritime, river, the 
civil procedure law.

Theme urgency is determined 
defi nitely by a great public and scientifi c 
value of A. Yakovlеv in the Ukrainian 
legal science in the fi rst half of the 20th 
century, the absence in the historiography 
of special comprehensive research of 
bibliography of publications.

Status of the research. The works 
of A. Petrik, V. Goraka, T. Goshko, S. 
Krivenka, V. Lastovskogo, N. Stetsyuk, 
I. Popenka, V. Ulyanovsk, P. Usenka and 
others are devoted to the investigation of 
his activities and scientifi c heritage, but 
unfortunately lecture courses of Yakovlеv 
are insuffi ciently explored, that led to the 
choice of the theme of our article.

The aim of  the article is a study 
of lecture courses of Yakovlеv and 
determination of their signifi cance. The 

novelty of the work lies in the fact that 
for the fi rst time in this work the lecture 
courses of Yakovlev are analyzed in terms 
of modern development of law.

Summary of the basic material. 
From 1898 to 1902. A. Yakovlev studied 
at the Faculty of law at the Derptskogo 
(Tartuskogo) University. In 1904 A. 
Yakovlev passed the State exam at the 
University of St. Vladimir in Kiev and got 
the diploma of the fi rst degree.

From 1911 A. Yakovlev begins the 
pedagogical work, he teaches the basics of 
law and legislation in 1-st Kyiv Business 
School. In this institution he worked until 
early 1918.

In 1923 lawyer moved to the Czech 
Republic, where he worked as Assistant 
Professor and Professor at the Faculty of 
law and social sciences, the Department 
of civil process in the Ukrainian free 
University in Prague. On the 17th of 
March 1924 he obtained the scientifi c 
degree of Assistant Professor, on the 
same year he was elected as a research 
Secretary of the University, and in 
1926- as the economic offi cer. He held 
posts until September 1930. In 1926 
A. Yakovlev prepared a work «The theory 
of evidence in a civil trial. Part I.» and 
in May 1929 he was promoted to the 
extraordinary Professor of civil process. 
He also lectured at the University the 
courses of «Maritime and river law», 
«International law» and «Public Law» 
and «The history of the judicial system 
and the judging» [7]. In 1928–1929 a 

course of lectures on the history of civil 
law was added to his pedagogical sphere, 
1929–1930-a course of lectures on the 
history of the Ukrainian civil process 
and the history of the judicial system 
and judging of Ukraine. In 1931–1932 
Professor A. Yakovlev gave a course of 
lectures on agreements of Hetmans of 
Ukraine with Moscow, in a 1932–1937 
he released courses «civil law», «trade 
law», «Press Law» [3, p. 504], in 1935–
1936 – lectures on material law, and 
in 1940–1941 – lectures dedicated to 
German civil law. Similar courses were 
held by A. Yakovlev in of the 30-s, and 
in the national Czech Economic Academy 
in Podebradah. Over the years of the 
the pedagogical activity A. Yakovlev 
delivered over 10 lecture courses, over 1 
thousand students attended his lectures at 
the Faculty of law and social sciences at 
the Ukrainian Free University (UFU) in 
Prague, the majority of them were persons 
of Ukrainian origin [1, p. 296]. Lecture 
courses were supposed to facilitate the 
obtaining of knowledge for the purpose 
of legal education, employment and 
entrepreneurship in emigration.

In addition to lectures on legal subjects 
A. Yakovlev lectured the «History of the 
codifi cation of the Ukrainian law» about 
Codex Laws, by which Malorossijskij 
people are being judged (2 hrs. per week) 
for students of the historical-philological 
Department of the so-called philosophy 
Faculty and students of the Faculty of law 
and social sciences. In 1935 he lectured 
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the course «History of State law of 
Ukraine on the 17–18th century» for the 
students of the same faculties. However, 
in the next academic year, these courses 
were not held, and Yakovlev lectured only 
in the Department of civil law and civil 
process [3, p. 363].

Lectures by A. Yakovlev exist only 
in the form of manuscripts. They allow 
to uncover political and legal views of a 
scholar, a high level of legal training.

Lecture courses by A. Yakovlev are 
characterized by a division into paragraphs. 
The control questions, legal situations, 
legal problems, which are compiled for 
the purpose of fi xing, generalization, 
systematization of students knowledge, 
preparing them for future professional 
activity are given in the study guide after 
reviewing individual topics.

Literature to every lecture course is 
given for students who wish to deepen 
their knowledge of the subjects. The 
peculiarity of the literary sources is that 
they are presented on the Ukrainian, 
Russian, Polish, German, French 
and Czech languages; also the Latin 
terminology is used.

Lecturer examines the legal institutions 
of the different branches of the law based 
on the comparative analysis of the legal 
systems of Tsarist Russia, the Soviet 
Union, UKRAINIAN SSR, the countries 
of Western Europe, Poland, Austria, 
Hungary, Czechoslovakia, determines the 
peculiarities of development of law on 
Ukrainian lands, which were composed of 
foreign countries in the post-war period. 
He gives a description of the various 
branches of international law. Analysis of 
lecture courses by A. Yakovlev prepared 
on the basis of the comparative approach 
enables to attribute him to the founders of 
comparativistics.

Lecture courses, written in scientifi c 
legalese, attest to the professional 
preparation of the teacher, his awareness, 
availability of training material. 

The basic concepts, classifi cations of 
legal institutions are distinguished in the text 
of the lectures. Defi nition of concepts and 
terms is valuable for the study of lawyers.

Lecture materials of the jurisprudence 
courses are based on the historical details 
that indicate knowledge of the history 
of State and law of Ukraine and foreign 
countries, but the main task of the lectures 
is to give theoretical knowledge to the 
students for professional use in practice.

The presence of two separate courses 
«Trade law» [4] and «Civil law» [5] 
indicates that A. Yakovlev is a supporter 
of the dualism concept of private law 
(Division on Civil and commercial), 
which is common in the Romano-
Germanic legal system. In Ukraine, as in 
the most Eastern European countries the 
Division on Civil and commercial law 
is missed and the relationship between 
economic organizations is governed by a 
separate branch of commercial law.

Lecture course «Civil law» in the 
preparation of lawyers is important 
especially in terms of emigration, the 
inter-war and post-war periods when 
Ukrainian emigrants had to move from 
one country to another, from Western 
Europe to America. 

The notion of «civil law» is concerned 
by A. Yakovlev by the contradistinction to 
a) civil law and the public; b) civil and 
criminal law; c) civil law as part of private 
law.

Professor identifi es distinguishing 
features of civil law: 1) norms of civil 
law concerning the civil legal relations; 
2) civil-legal relations are considered 
such a relationship, the defense of which 
depends on the initiative of the interested 
persons and not from oder of the public 
authority. Defend or not defend-depends 
on the will of the interested person; these 
features of civil law differ from criminal 
and public law; 3) the characteristic form 
and method of the defense of civil law is 
a civil suit, as opposed to the public law, 
which way is the public prosecution in 
criminal court and administrative process; 
4) proceeding from the interests of a 
private person, the defense of civil law 
appeals against the interest of individuals, 
as opposed to public law, the defense of 
which comes from public authorities and, 
though appeals against individuals, but 
is referring to the general interests of the 
whole society; 5) under private persons 
we understand as separate individuals and 
law combination of individuals, the so-
called juridical.

Based on the analysis of the features 
of civil law the author of course gives 
the defi nition of «civil law». It is a set of 
norms that regulates such legal relations, 
the defense of which is carried out by 
action against the interests of other 
persons [5, p. 1].

According to scientist the law in the 
subjective sense, includes two items: the 

idea of the power of the subject over the 
object, and the idea of sanctions or of 
guard-protection of the authorities from 
the violation by third persons. The fi rst 
element – authority – called material 
law in contradistinction to the second 
element - guard, which is called formal or 
procedural law [6, p. 2].

A. Yakovlev considers the 
relationship of civil law and civil process, 
that is «characterized as substantive and 
procedural, as the ratio of the norms and 
sanctions. Material law – civil law at 
rest; from the procedural law is civil law 
in a State of practical implementation. 
Procedural law is a judicial form of civil 
law and consists of the norms that govern 
the validity of judicial defense rights 
and validity of persons, who need such a 
defense». It is evident that material and 
procedural law is in close connection, so 
that the long time procedural law is not 
isolated from the civil law. But in terms of 
modern legal life civil process is opposed 
to the civil law, because, although direct 
and immediate goal of the civil process 
is the defense of civil rights and though 
defense initiative committed to the will 
of the interested persons and still held 
the defense through the Court, therefore 
through the organs of public authority. 
In accordance with the civil procedure it 
contains special norms affecting litigious 
legal relations between court and the 
parties in the process, their mutual effect 
[5, p. 5]. Therefore, modern jurisprudence 
distinguishes civil process in a separate 
scientifi c discipline which has its own 
subject matter, method, system.

The origin of «Civil procedure» 
as a separate branch of law, required 
theoretical knowledge of students, so the 
professor developed a course of lectures 
«civil procedure» [6].

A. Yakovlev considers the notion of 
«civil procedural law. Under the civil 
procedural law in the subjective sense 
is understood the right of the subject for 
security – protection of his civil material 
law by helping of the judicial public 
authority. The civil procedural law in the 
objective sense, is a set of legal norms, 
on the basis of which the judicial public 
authorities make protection to civil rights 
of citizens» [6, p. 2].

The Professor believes that from the 
general interests of the State and society 
civil procedural law has independent value 
and their separate purpose, which consists 
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in the fact that the norms of procedural law 
affi rm and regulate civil-legal relations, 
warranting the subject of law the use of 
the rights and forcing the obliging persons 
to carry out commitments taken by them 
[6, p. 2].

A. Yakovlev determines the 
characteristic features of the civil process 
based on the comparison with the criminal 
process. The will of the subject of civil 
law is not the only factor that forms the 
lawsuit and starts a judicial process, but 
also the main factor that drives the whole 
process. According to the lecturer the 
conclusion can’t be made that the norms 
of the civil procedural law does not have 
a binding character for the parties and for 
the Court. On the contrary, the purpose of 
the civil process is the establishment of 
order in the civil-legal life – shows that 
the norms of procedural law have the 
forcing character; obligation concerns 
both, the Court and the parties [6, p. 3].

A. Yakovlev describes features of 
the civil process in European countries 
indicates the positive aspects and 
shortcomings. He estimates negatively 
the civil procedure code of Soviet Russia, 
which not only greatly expanded the 
authority of the Prosecutor in the civil 
trial, but also gave him the following 
rights, of which the Prosecutor has no even 
in the criminal process, namely the right 
to submit objections to the highest court 
and to demand the abolition of judicial 
decisions, including those who collected 
for the fi nal strength of the law, and this 
right is not limited in term of time limitation 
and the consequences of cancellation of 
fi nal decisions disseminated on the rights 
of the individuals, acquired on the basis 
of the fi nal decision [6, p. 11]. According 
to Professor this basis undermined legal 
order and stability of civil legal relations.

In the Lecture course «Commercial 
law» [6] scientist-lawyer presents training 
material of the discipline in twenty-four 
lectures. The lectures dealt with issues 
concerning: the concept of trade law; the 
history of development of trade law, the 
sources of trade law; system of trade law; 
subjects and objects of trade law; trade 
agreements; Exchange law; maritime and 
commercial law; bankruptcy.

Lecturer believes that commercial law 
norms legal relationships that arise from 
trade [4, p. 1]. Private commercial law as 
part of private law, is in close relation with 
civil law. Relationship of this lies in that 

both commercial and civil law regulate 
private legal relations between citizens. In 
consequence of the certain peculiarities of 
commercial transactions, it is established 
the Special norms of commercial law, but 
the trading activity does not cease to be 
part of the General Civil turnover and is 
under the jurisdiction of civil law in those 
cases, when the specifi c relationship of 
trade turnover does not stipulate special 
provisions of commercial law. Thus a 
close connection between the private 
commercial and general civil law defi nes 
commercial law in a general system of 
law: commercial law is a part of private 
law and in relation to the General civil 
law, which is intended to regulate private 
legal trade relations. All the others 
except trade, private-legal relations of 
citizens engaged in trade activities – is 
standardized according to civil law. 
Defi ning the concept, scope and place 
of trade law in the common law system, 
A. Yakovlev gives a defi nition of 
commercial law: commercial law is a 
set of norms that regulates such private-
legal relations, which the law defi nes as 
commercial [4, p. 3].

According to the academic the 
commercial law, as part of private 
law, which contains special norms for 
regulation of relations, there is no such 
completeness, systematization and 
consistency that inherent in civil law. In 
the commercial law A. Yakovlev marks 
out the following departments (institutes): 
1) the subjects of commercial law; 
2) objects of commercial law; 3) 
commercial agreements; 4) exchange law; 
5) maritime and river commercial law 
[4, p. 9].

A special Institute (Department) is the 
exchange law that relates to the Institute's 
Bill. A. Yakovlev interprets the Bill as a 
special loan agreement, or as an object 
of commercial transactions, the goods. A 
special place in the system of commercial 
law takes maritime law, which is a 
system of rules affecting transport by 
sea (or water), means of transport and 
that all contracts related to seafaring 
and his subjects and objects [4, 8]. In 
order to deepen the students ' knowledge 
A. Yakovlev worked out a separate 
course of lectures «Mritime law as an 
independent discipline in law faculties».

Conclusions. Lecture courses of 
A. Yakovlev are actual in our time 
because their content refl ects the major 

stages of the development of history of 
State and law of Ukraine and foreign 
countries, describes the development of 
different branches of the law on the basis 
of comparative analysis and opinion of 
different authors. Lecture material is given 
in a logical sequence, based on practical 
experience at a high scientifi c, methodical 
level. Learning software material lecture 
courses of A. Yakovlev by students have 
to contribute to their future employability 
in emigration.
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ФОРМЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ
И БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
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аспирант кафедры трудового права и права социального обеспечения

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article discusses the forms and types of social protection. Concluded that the main form of social protection of homeless people 

and street children in Ukraine is additional social protection, as representatives of this category of the population receive additional support 
measures other than those provided by the population as a whole. The kinds of social protection of homeless people and street children are 
following: social services (legal, social, educational, medical, rehabilitation and temporary shelter), assistance in kind (provision of food, 
clothing, shoes and basic necessities) and medical assistance – consultation, treatment, rehabilitation, prevention of diseases.

Key words: social protection, homeless persons, street children, the legal form of social protection, the type of social protection.

Аннотация
В статье рассматриваются формы и виды социальной защиты. Сделан вывод о том, что основной формой социальной за-

щиты бездомных лиц и беспризорных детей в Украине является дополнительная социальная защита, так как представители 
данной категории населения получают дополнительные меры поддержки (кроме тех, которые предоставляются всему населе-
нию в целом). Видами социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей являются социальные услуги (юридические, 
социальные, образовательные, медицинские, реабилитационные и временный приют), натуральная помощь (предоставление 
продуктов питания, одежды, обуви, вещей первой необходимости) и медицинская помощь. То есть консультации, лечение, 
реабилитация, профилактика заболеваний.

Ключевые слова: социальная защита, бездомные лица, беспризорные дети, организационно-правовая форма социальной 
защиты, вид социальной защиты.

Постановка проблемы. Единая 
трактовка понятия и выделе-

ния форм и видов социальной защиты 
обеспечат на должном уровне реализа-
цию права каждого на социальную за-
щиту, закрепленного в ст. 46 Конститу-
ции Украины.

Вопрос о формах социальной за-
щиты и видах социальной защиты вы-
зывает много дискуссий в науке права 
социального обеспечения. Отличаются 
взгляды ученых по поводу собственно 
определения понятия «форма социаль-
ной защиты». На сегодняшний день не 
был выделен конкретный их перечень. 
В пределах одной и той же организа-
ционно-правовой формы социальной 
защиты специалисты определяют как 
различные виды такой защиты, так и 
их содержание.

Усовершенствование понятийно-
категориального аппарата, правильное 
понимание и определение форм и ви-
дов социальной защиты необходимы 
для достижения эффективности со-
циальной защиты наиболее уязвимых 
слоев населения в целом, бездомных и 
беспризорных граждан в том числе.

Состояние исследования. Формы 
и виды социальной защиты являют-
ся предметом исследования многих 
украинских ученых, среди которых: 
Н.Б. Болотина, В.Я. Бурак, П.Д. Пили-
пенко, С.Н. Прилипко, С.Н. Синчук, 

И.М. Сирота, Б.И. Сташкив и др. Боль-
шое количество ученых Российской 
Федерации также сделало вклад в ис-
следование данной проблемы, а имен-
но: М.Л. Захаров, Е.Е. Мачульская, 
Д.А. Никонов, А.В. Стремоухов, 
Э.Г. Тучкова и т. п. Однако в работах 
указанных ученых вопросы о формах и 
видах социальной защиты бездомных 
лиц и беспризорных детей специально 
не исследовались.

Целью и задачей статьи является 
комплексное исследование основных 
форм и видов социальной защиты без-
домных лиц и беспризорных детей.

Изложение основного материа-
ла. В юридической литературе встре-
чаются различные взгляды относи-
тельно критериев, на основе которых 
выделяются формы социальной за-
щиты населения. Так, Н.Б. Болотина, 
В.Я. Бурак, П.Д. Пилипенко, 
С.Н. Синчук, И.М. Сирота и другие 
среди критериев отмечают: 1) способы 
аккумуляции средств, за счет которых 
происходит обеспечение; 2) круг лиц, 
подлежащих обеспечению; 3) виды 
и размеры обеспечения, условия их 
предоставления; 4) систему органов, 
которые осуществляют обеспечение 
[1, с. 65; 2, с. 234; 3, с. 21].

Российские ученые М.Л. Захаров 
и Э.Г. Тучкова критерием классифика-
ции выбирают степень централизации 

и выделяют централизованные (обяза-
тельное социальное страхование, соци-
альное обеспечение за счет бюджетных 
средств и смешанную форму), регио-
нальные, местные, локальные формы 
[4, с. 54]. Однако данную классифика-
цию в полной мере нельзя применить 
к Украине из-за отличающейся формы 
государства Российской Федерации. 
Соответственно, это обуславливает 
отсутствие региональных форм соци-
альной защиты. Формы социальной за-
щиты бездомных лиц и беспризорных 
детей можно разделить на централизо-
ванные, местные и локальные.

Как уже отмечалось, точки зрения 
ученых по поводу форм социальной за-
щиты населения очень отличаются, нет 
единства ни относительно их перечня, 
ни относительно названий некоторых 
из них.

Для того, чтобы выделить основ-
ные формы социальной защиты, пре-
жде всего, необходимо определить 
само понятие форма (от лат. внеш-
ность, устройство) – это внешнее про-
явление какого-либо содержания [5]. 
В праве термин «форма» применяется 
для выражения определенного вида, 
типа, устройства, структуры чего-либо 
[6, с. 41].

С.Н. Прилипко под формой по-
нимает совокупность элементов лю-
бого класса, которые наделены суще-
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ственными свойствами и отличаются 
внешним (формальным) выражением 
[7, с. 246].

По мнению М.Л. Захарова и Э.Г. 
Тучковой, форма социального обеспе-
чения – это организационно-правовой 
способ его осуществления через наи-
более рациональное распределение со-
вокупного валового продукта государ-
ством и обществом на основе принципа 
социальной справедливости [4, с. 54].

По мнению Н.Б. Болотиной, орга-
низационно-правовой формой соци-
альной защиты является объединенная 
общими принципами и методами осу-
ществления совокупность юридиче-
ских, финансовых, организационных 
мер социальной защиты отдельных ка-
тегорий населения [8, с. 62].

П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 
С.Н. Синчук понимают под организа-
ционно-правовыми формами социаль-
ного обеспечения способы его финан-
сирования и осуществления [9, с. 93].

По нашему мнению, формами со-
циальной защиты бездомных лиц и 
беспризорных детей являются органи-
зационно-правовые способы его осу-
ществления, направленные на сбор и 
распределение финансовых ресурсов 
между данной категорией населения в 
соответствии с принципом социальной 
справедливости.

В подавляющем большинстве 
стран мира основными организацион-
но-правовыми формами социально-
го обеспечения являются следующие 
три: социальное страхование, которое 
имеет публично-правовой статус, со-
циальная помощь со стороны государ-
ства или органов местного самоуправ-
ления и социальное обеспечение за 
счет государственных средств [6, с. 41]. 
П.Д. Пилипенко, кроме первых двух 
форм, отмечает существование част-
ной страховой инициативы и социаль-
ных услуг, предоставляемых предпри-
ятиями, как третью форму социаль-
ного обеспечения в мировой практике 
[9, с. 235]. Однако в Украине их число 
несколько больше.

Е.Е. Мачульская [11, с. 6] отмечает, 
что в современных условиях система 
социальной защиты Украины включает 
следующие формы: социальное страхо-
вание, социальная помощь и социаль-
ное обеспечение за счет ассигнований 
из государственного бюджета. Анало-
гичного мнения придерживаются Б.И. 

Сташкив [6, с. 42], П.Д. Пилипенко 
[2, с. 234] добавляя к данному перечню 
еще негосударственное и смешанное 
социальное обеспечение. По нашему 
мнению, приведенная классификация 
является неполной, ведь не предпо-
лагает существования многих других 
форм социальной защиты.

И.М. Сирота среди форм социаль-
ной защиты выделяет обязательное 
государственное пенсионное страхо-
вание; обязательное государственное 
социальное страхование работников; 
социальное обеспечение за счет пря-
мых ассигнований из государственного 
бюджета; адресную социальную по-
мощь малообеспеченным; содержание 
нетрудоспособных граждан в учреж-
дениях социального назначения всех 
форм собственности; негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и благо-
творительную помощь за счет средств 
фондов и общественных объединений 
[3, с. 21].

Такие исследователи, как Р.Е. Гав-
рюшенко и Н.В. Коваль отмечают, что 
адресность и страхование являются го-
сударственно-правовыми принципами 
осуществления социальной защиты, 
поэтому, соответственно, общеобяза-
тельное государственное социальное 
страхование и адресная социальная по-
мощь определяются организационно-
правовыми формами социальной защи-
ты [12, с. 26]. Но, по нашему мнению, 
такая классификация является непол-
ной, ведь не отражает всего того диа-
пазона мер поддержки, которые предо-
ставляются гражданам в соответствии 
с законодательством.

И.С. Ярошенко считает, что в Укра-
ине развиваются такие формы социаль-
ной защиты, как страхование (пенсион-
ное и социальное); социальное обеспе-
чение за счет прямых ассигнований из 
Государственного бюджета; обеспече-
ние за счет благотворительных, обще-
ственных организаций, социальных 
фондов и добровольных взносов граж-
дан; содержание нетрудоспособных 
граждан в специальных учреждениях 
социального назначения; адресная со-
циальная помощь; негосударственное 
пенсионное обеспечение. Все вышепе-
речисленные формы ученый классифи-
цирует на государственные и негосу-
дарственные [13, с. 10].

С.Н. Прилипко приходит к выво-
ду, что к организационно-правовым 

формам социального обеспечения от-
носятся: 1) социальное страхование за 
счет обязательных страховых взносов 
граждан в соответствующий Фонд об-
щеобязательного государственного со-
циального страхования, а также добро-
вольных взносов в эти или негосудар-
ственные страховые фонды; 2) государ-
ственное обеспечение и предоставле-
ние социальных услуг за счет средств 
Государственного бюджета Украины; 
3) социальная помощь и поддержка 
за счет государственного и местных 
бюджетов [14, с. 200-201]. Ученый не 
отмечает среди форм негосударствен-
ное социальное обеспечение за счет 
средств негосударственных пенсион-
ных фондов, банковских учреждений и 
т. п., несмотря на то, что такая форма 
постепенно развивается и в Украине.

Соглашаются с мнением М.Л. За-
харова и Э.Г. Тучковой и развивают их 
теорию Д.А. Никонова и А.В. Стремо-
ухова [10, с. 10-18]. Ученые выдвигают 
предложение выделять не формы, а 
роды и виды социального обеспечения. 
Для классификации применяют те же 
критерии, что и большинство ученых. 
Так, среди родов указываются: 1) со-
циальное страхование; 2) социальная 
поддержка; 3) социальная помощь; 
4) государственное пенсионное обе-
спечение; 5) социальное обслуживание 
[10, с. 10-18]. Каждый из перечислен-
ных родов ученые разделяют на виды, 
среди которых: пенсии, субсидии, по-
собия, социальные услуги, единовре-
менные денежные выплаты и т. д.

По нашему мнению, наиболее 
удачная классификация представлена 
Н.Б. Болотиной, которая среди форм 
социальной защиты называет: обще-
обязательное государственное соци-
альное страхование, государственное 
социальное пособие, специальную и 
дополнительную социальные защиты, 
а также негосударственное социальное 
обеспечение [1, с. 6].

Несмотря на то, что среди ученых 
распространяется значительное коли-
чество позиций относительно опреде-
ления перечня форм социальной защи-
ты населения, далеко не все из них при-
сущи социальной защите бездомных и 
беспризорных. Формой социальной 
защиты этой категории населения яв-
ляется дополнительная социальная за-
щита, так как данная категория граж-
дан обеспечивается дополнительными, 
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на ряду с теми, которые получает все 
население, мерами поддержки, в связи 
со своим тяжелым социальным поло-
жение, необходимостью смягчить либо 
устранить влияние на них той жизнен-
ной ситуации, в которой они находятся 
в связи с тем, что оказались на улице. 
Дополнительная социальная защита 
выражается в обеспечении бездомных 
и беспризорных услугами, натураль-
ной помощью и другими видами соци-
альной защиты.

В рамках определенной организа-
ционно-правовой формы социальной 
защиты населению предоставляются 
материальные блага и/или социальные 
услуги, охватываемые общим поняти-
ем «вид социальной защиты». Неко-
торые ученые вид социальной защиты 
определяют как объект социально-обе-
спечиваемых отношений [15, с. 50].

Вопрос о перечне видов социаль-
ной защиты, как и его форм, также яв-
ляется дискуссионным в науке права 
социального обеспечения. Формули-
ровка видов социальной защиты на-
селения очень сильно зависит от тол-
кования самим ученым нормативно-
правовых актов, уровня обобщения и 
конкретизации понятий и дефиниций, 
то есть имеет субъективный характер 
[16, с. 13].

По мнению И.М. Сироты, видами 
социального обеспечения являются 
социальные выплаты, услуги, льготы 
[9, с. 30]. Такого же мнения придержи-
вается С.Н. Синчук, расширяя понятие 
«социальные выплаты» социальными 
пособиями и пенсиями [15, с. 55].

И.С. Ярошенко отмечает среди ви-
дов социальной защиты только пенсии, 
пособия и услуги [13, с. 10].

Б.И. Сташкив считает, что поня-
тие «право социального обеспечения» 
обычно употребляется в конституцион-
ном праве, а в социальном обеспечении 
более приемлемым было бы употре-
блять понятие «право на конкретный 
вид социального обеспечения» [6, с. 
24]. Таким образом, ученый предлагает 
такие права человека: на пенсионное 
обеспечение, предоставление льгот, на-
туральную помощь и предоставление 
услуг, обеспечение денежными посо-
биями, компенсационные выплаты. 
Данные права, соответственно, и явля-
ются видами социального обеспечения.

Еще больше расширяет ряд видов, 
который предложил Б.И. Сташкив, 

Н.Б. Болотина, добавляя к нему виды, 
которые более ориентированы имен-
но на поддержку лиц с проблемами 
со здоровьем, а именно: медицинскую 
помощь, лекарственные средства, тех-
нические средства для реабилитации 
и передвижения, другие изделия меди-
цинского назначения. Также среди ви-
дов ученый выделяет субсидии.

По нашему мнению, именно такой 
расширенный перечень, предложен-
ный Н.Б. Болотиной, является наиболее 
удачным, поскольку позволяет точно 
осветить виды социальной защиты тех 
слоев населения, которые нуждаются в 
посторонней поддержке.

Однако не все перечисленные выше 
виды социальной защиты населения 
характерны для защиты бездомных 
и беспризорных. Определение видов 
социальной защиты бездомных лиц и 
беспризорных детей возможно лишь 
при детальной проработке законода-
тельства в этой сфере, не оставляя без 
внимания позиций ученых по вопросу 
видов социальной защиты граждан в 
целом.

Итак, среди видов социальной за-
щиты бездомных лиц и беспризорных 
детей, следует выделить: натуральную 
помощь, социальное обслуживание, 
оказание медицинской помощи.

Наиболее распространенным и чуть 
ли не наиболее значимым видом соци-
альной защиты бездомных лиц и бес-
призорных детей является социальное 
обслуживание, ведь оно включает ши-
рокий диапазон различных меропри-
ятий, направленных на их поддержку, 
преодоление жизненных трудностей.

Среди основных видов социаль-
ных услуг, в соответствии с Законом 
Украины «О социальных услугах» 
[17, с. 358], указаны: материальная по-
мощь и социальное обслуживание. Ма-
териальная помощь предоставляется 
в денежной или натуральной форме. 
Согласно мнению многих ученых, сре-
ди которых, например, А.А. Казанчан 
[16, с. 18], натуральная помощь, вклю-
чающая в себя продукты питания, 
одежду, средства гигиены, денежные 
выплаты, является самостоятельным 
видом социальной защиты населения. 
По нашему мнению, социальное обслу-
живание должно включать в себя только 
предоставление лицам, находящимся в 
сложных жизненных обстоятельствах, 
социальных услуг в различных сферах, 

например: юридические, информацион-
ные, социальные, реабилитационные, 
образовательные услуги и т. д.

В соответствии с Законом Украины 
«Об основах социальной защиты без-
домных лиц и беспризорных детей» 
[18, с. 354], данная категория лиц мо-
жет получать медицинские, юридиче-
ские, реабилитационные, социальные, 
образовательные услуги и временный 
приют. Услуги могут предоставляться 
как на платной основе, так и бесплат-
но. Платным является размещение в 
социальной гостинице. Подавляющее 
большинство других социальных услуг 
для бездомных являются бесплатными.

Бездомные лица и беспризорные 
дети могут получать социальные услу-
ги по месту жительства или в учрежде-
ниях социальной защиты для предста-
вителей данного слоя населения, или 
посредством социального патрулиро-
вания, то есть вне данных заведений.

Проблемное состояние здоровья 
подавляющей части бездомных и бес-
призорных, обусловленное отсутстви-
ем постоянного места жительства, 
низкими финансовыми возможностя-
ми и т. д., вызывает необходимость в 
предоставлении представителям дан-
ной категории лиц медицинской помо-
щи. Согласно статистическим данным, 
большинство из них имеет ту или иную 
зависимость: алкогольную, наркотиче-
скую. Борьба с ними также не проис-
ходит без вмешательства со стороны 
медицинских работников. Большин-
ство ученых среди видов социальной 
защиты отдельно выделяют медицин-
скую помощь, несмотря на то, что со-
циально-медицинские услуги являются 
одним из видов социального обслужи-
вания. По нашему мнению, медицин-
ская помощь также является самосто-
ятельным видом социальной защиты 
бездомных и беспризорных.

Медицинская помощь – это сово-
купность мероприятий, включающая в 
себя: консультации, лечение, реабили-
тацию, профилактику заболеваний сре-
ди бездомных и беспризорных детей, 
которые предоставляются специали-
стами соответствующей сферы.

Согласно Перечню видов бесплат-
ной медицинской помощи, утвержден-
ному постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 11.07.2002 [19], без-
домным лицам и беспризорным детям 
государственными и коммунальными 
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лечебными учреждениями бесплатно 
предоставляются следующие виды ме-
дицинской помощи: скорая и неотлож-
ная; амбулаторно-профилактическая; 
стационарная; неотложная стоматоло-
гическая (детям, инвалидам, пенсионе-
рам, беременным и женщинам с детьми 
до 3-х лет); доврачебная медицинская 
помощь сельским жителям; содержа-
ние детей в домах ребенка.

Согласно Перечню категорий за-
болеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства по 
рецептам врачей отпускаются бесплат-
но или на льготных условиях (При-
ложение 2 к постановлению Кабинета 
министров от 17.08.1998 № 1303) [20], 
бездомные лица и беспризорные дети 
имеют право на бесплатное получение 
лекарственных средств за счет органов 
здравоохранения по месту отпуска та-
ких медикаментов.

Следующим видом социальной за-
щиты бездомных лиц и беспризорных 
детей является натуральная помощь.

Выделение натуральной помощи в 
качестве отдельного вида социальной 
защиты – достаточно дискуссионный 
вопрос. Например, согласно позиции 
С.Н. Синчук, материальная поддерж-
ка, которая предоставляется лицам, 
оказавшимся в сложных жизненных 
обстоятельствах, в форме различных 
предметов первой необходимости яв-
ляется формой предоставления соци-
альных услуг [15, с. 269]. Такое мнение 
разделяет и законодатель, что отобра-
жается в ст. 5 Закона Украины «О со-
циальных услугах» [17, с. 358].

Содержанием предоставления на-
туральной помощи является обеспече-
ние именно материальными благами, в 
то время как содержанием предостав-
ления социальных услуг – выполнение 
определенных работ – предоставление 
нематериальной помощи. Поэтому, по 
нашему мнению, натуральная помощь, 
все же, является отдельным видом со-
циальной защиты бездомных лиц и 
беспризорных детей, а не подвидом ма-
териальной помощи, которая является 
формой предоставления социальных 
услуг, как это отмечается в Законе.

Натуральная помощь как вид соци-
альной защиты бездомных лиц и бес-
призорных детей выражается в бесплат-
ном предоставлении им продуктов пи-
тания, одежды, обуви, средств гигиены, 
ухода за детьми. Целью предоставления 

натуральной помощи является обеспе-
чение базовых потребностей лица, ко-
торое оказалось в сложных жизненных 
обстоятельствах и нуждается в посто-
ронней поддержке для их преодоления.

Выводы. В Законе Украины «Об 
основах социальной защиты бездо-
мных лиц и беспризорных детей» от 
05.06.2005 г. четко не выделяются фор-
мы и виды социальной защиты данной 
категории населения, а лишь указыва-
ются отдельные меры социальной за-
щиты, гарантируемые государством. 
Такая позиция законодателя не соот-
ветствует подходам, которые указыва-
ются в юридической литературе, где 
выделяются формы и виды социальной 
защиты (обеспечения).

Таким образом, основной фор-
мой социальной защиты, то есть ор-
ганизационно-правовым способом ее 
осуществления, который направлен 
на сбор и распределение финансовых 
ресурсов между данной категорией на-
селения в соответствии с принципом 
социальной справедливости, является 
дополнительная социальная защита.

Все мероприятия, направленные 
на поддержку и преодоления сложных 
жизненных обстоятельств бездомных 
лиц и беспризорных детей, осущест-
вляется в материальной и нематери-
альной форме, ведь включают в себя 
обеспечение материальными благами и 
комплексом нематериальных услуг, т. е. 
выполнением определенной полезной 
работы.

Видами социальной защиты бездо-
мных лиц и беспризорных детей явля-
ется социальное обслуживание, меди-
цинская и натуральная помощь.
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Summary
This scientifi c article is focused on the grounds of application of the joint ownership 

rights protection remedies. According to legislative acts of Ukraine, such grounds are 
violation, non-recognition or challenging of property rights. In addition the classifi cation 
of remedies for protecting property rights depending on one or another criterion is 
also discussed in this article. Suffi cient attention is paid to the specifi c application 
of jurisdictional and non-jurisdictional remedies for protection of the rights of joint 
ownership co-owners. The provisions of the various scientifi c sources were analyzed 
in this article. Also the different viewpoints of contemporary jurists on the defi nition 
of the legal nature of self-help and the peculiarities of its application with regard to 
joint ownership protection were summarized in this article too. The conclusions in this 
article are not only of theoretical but also of practical importance – within selection and 
application of remedies for property rights protection in certain civil matters.

Key words: legal remedies, non-jurisdictional remedies, self-help with regard to 
joint ownership, basis for legal remedies application, violation of a right, non-recognition 
of a right, challenging of a right.

Аннотация
Статья посвящена определению оснований для применения способов защиты 

права совместной собственности. Согласно нормам законодательных актов Украи-
ны, такими основаниями являются нарушения права собственности, его непризна-
ние или оспаривание. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся классификации 
способов защиты права собственности в зависимости от того или иного критерия. 
Достаточное внимание уделено вопросу особенностей применения юрисдикцион-
ных и неюрисдикционных форм защиты прав совладельцев совместной собствен-
ности. В научной статье проанализированы положения различных научных источ-
ников, обобщены взгляды современных цивилистов относительно определения 
правовой природы самозащиты и особенностей ее применения при защите права 
совместной собственности. Сделаны выводы, которые имеют не только теорети-
ческое, но и практическое значение при выборе и применении того или иного спо-
соба защиты права собственности в конкретных гражданских правоотношениях.

Ключевые слова: судебные способы защиты, неюрисдикционные способы за-
щиты, самозащита права совместной собственности, основания применения спо-
собов защиты, нарушение права, непризнание права, оспаривание права.

Постановка проблемы. За-
щита права собственности 

– это совокупность предусмотрен-
ных законом гражданско-правовых 
мер, которые имеют ряд особенно-
стей. Во-первых, эти меры гаранти-
руют хозяйственное использование 
имущества, то есть обеспечивают 
защиту правоотношений собствен-
ности, а во-вторых, применяются 
для восстановления нарушенных 
правоотношений собственности, для 
ликвидации препятствий, которые 
мешают их нормальному функцио-
нированию, а также для возмещения 
убытков, которые были нанесены 
участнику таких правоотношений. 
Учитывая определение понятия 

«защита права собственности» как 
применение совладельцами (или 
совладельцем) в случаях, предус-
мотренных действующим законода-
тельством, способов защиты права 
совместной собственности либо пу-
тем обращения к уполномоченным 
субъектам или органам, либо путем 
применения гражданско-правового 
института самозащиты. Таким об-
разом, основанием применения того 
или иного способа защиты является 
наличие «случая, предусмотренного 
действующим законодательством». 
Именно их сущность, а также по-
рядок применения способов защиты 
права собственности при наличии 
указанных случаев целесообразно 
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изучить для устранения спорных 
моментов при практическом приме-
нении соответствующих способов 
защиты.

Актуальность темы исследова-
ния проявляется в том, что защита 
и охрана собственности является 
одной из наиболее важных функций 
государства. Что касается Украи-
ны, то данная функция закреплена 
на конституционном уровне в ка-
честве основополагающего прин-
ципа. Согласно ст. 13 Конституции 
Украины, государство обеспечивает 
защиту прав всех субъектов пра-
ва собственности, каждый субъект 
имеет право владеть, пользоваться 
и распоряжаться своей собственно-
стью. В случае нарушения данного 
принципа управомоченный субъект 
имеет право на защиту своего права 
путем применения различных форм 
защиты права собственности. Во-
прос оснований применения того 
или иного способа защиты не нашел 
должного изучения в цивилистиче-
ской науке. Поэтому в данной статье 
акцент сделан именно на таких ос-
нованиях применения защиты права 
собственности, как нарушение права 
собственности, его непризнание или 
оспаривание другим субъектом.

Состояние исследования. Спо-
собы защиты права собственности, 
их классификация, особенности и 
основания применения изучаются 
как зарубежными, так и отечествен-
ными цивилистами, среди которых 
следует выделить таких ученых, 
как Ч.Н. Азимов, О.И. Антонюк, 
Ю.Г. Басин, В.П. Воложанин, 
Б.М. Гонгало, В.П. Грибанов, 
И.А. Дзера, Р.А. Калюжный, 
М.С. Кораблева, А.И. Мацегорин, 
З.В. Ромовская, С.В. Сарбаш, 
Г.Я. Стоякин, Э.Л. Страунинг, 
А.В. Стремоухов, Е.А. Суханов, 
Я.Н. Шевченко, Ю.К. Толстой и другие.

Целью и задачей статьи явля-
ется анализ форм защиты права со-
вместной собственности, осущест-
вление их классификации, а также 
изучение оснований и порядка при-
менения способов защиты права со-
вместной собственности.

Изложение основного матери-
ала. Статья 15 Гражданского кодек-
са Украины (дальше – ГК Украины) 
основаниями применения способов 

защиты права совместной собствен-
ности называет нарушение права 
собственности, его непризнание или 
оспаривание другим лицом.

Как указывает А.И. Мацегорин, 
под нарушением гражданского пра-
ва (в данном случае права общей 
собственности) понимается резуль-
тат противоправного воздействия со 
стороны правонарушителя, в резуль-
тате которого субъективное право 
управомоченного лица потерпело 
уменьшение или прекратило свое 
существование. Нарушение права 
лишает его носителя возможности 
осуществить свое право полностью 
или частично в течение определен-
ного времени [1, с. 144]. Непризна-
ние гражданского права – это та-
кие действия обязанного участника 
гражданских правоотношений перед 
управомоченным лицом, направлен-
ные на отрицание в целом или в опре-
деленной части его субъективного 
права, в результате чего управомо-
ченное лицо лишается возможности 
осуществить свое право [1, с. 144]. 
В свою очередь, оспаривание – это 
наличие неурегулированного спо-
ра между управомоченным лицом и 
другими участниками гражданских 
правоотношений, предметом кото-
рого является отрицание принад-
лежности какого-либо права кон-
кретному лицу, а также по поводу 
наличия или отсутствия субъектив-
ного гражданского права у сторон 
(стороны) правоотношений вообще 
[1, с. 144].

Учитывая такое определение по-
нятий нарушения, непризнания и 
оспаривания права, основания защи-
ты права собственности можно раз-
делить на две группы: 1) общие (или 
абстрактные), которые характерны 
для любых гражданских прав и ин-
тересов и характеризуют обобщен-
ные основания для применения мер 
защиты: нарушение, непризнание, 
оспаривание; 2) специальные (кон-
кретные) – конкретные жизненные 
ситуации, при которых лицо нужда-
ется в защите своих прав и интере-
сов и, которые по своим признакам 
характеризуются как нарушение, не-
признание или оспаривание.

Все способы защиты права соб-
ственности, в зависимости от ха-
рактера посягательства на права 

собственника и содержания защи-
ты, которая предоставляется праву, 
можно разделить на вещественные и 
обязательственно-правовые. Первые 
защищают полномочия собственни-
ка на владение, пользование и рас-
поряжение имуществом индивиду-
ально-определенным и таким, что 
существует в натуре при условии, 
что нарушение права собственности 
не связано с невыполнением обя-
зательств, существовавших между 
собственником и лицом, нарушив-
шим его право. К таким способам 
защиты, прежде всего, относятся: 
иск собственника об истребовании 
имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск), 
иск о защите права собственности от 
нарушений, не связанных с лишени-
ем владения (негаторный иск) и иск 
о признании права собственности. 
Относительно второго типа спосо-
бов защиты права собственности – 
обязательственно-правовые, то они 
применяются в тех случаях, когда 
владелец связан с правонарушите-
лем обязательственными отноше-
ниями, как правило, договорными. 
Например, в случае истребовании 
имущества от лица, которое владеет 
им на основании договора, которое 
нарушило сроки по возврату данно-
го имущества.

Распространенными в отече-
ственной судебной практике явля-
ются иски о защите прав участника 
совместной собственности. Для при-
менения способов защиты права со-
вместной собственности могут быть 
различные основания. Так, общим 
правилом для применения спосо-
бов защиты является возникнове-
ние спора между двумя субъектами, 
владеющими одним объектом на 
праве совместной собственности. В 
качестве примера ситуации, при на-
личии которой предъявляется иск по 
указанному выше основанию мож-
но привести требование о переводе 
прав и обязанностей покупателя по 
договору купли-продажи, заклю-
ченным одним из совладельцев с 
нарушением права другого совла-
дельца на преимущественную по-
купку этой доли, предусмотренную 
в ст. 362 ГК Украины. Относительно 
данной категории исков следует об-
ратить внимание, что, несмотря на 
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то, что сделка об отчуждении доли 
совладельцем нарушает требования 
закона, такая сделка не признается 
недействительной, а применяются 
другие последствия – перевод прав 
и обязанностей покупателя по до-
говору купли – продажи на другого 
совладельца.

Также распространенным, по 
нашему мнению, основанием для 
защиты своей доли в совместной 
собственности является присвоение 
этой доли другим субъектом права 
совместной собственности, в резуль-
тате чего совладелец, права которого 
нарушены, имеет право на их защи-
ту и восстановление путем предъ-
явления негаторного иска (ст. 391 
ГК Украины). Целью подачи такого 
иска является устранения препят-
ствий для собственника относитель-
но пользования и распоряжения сво-
им имуществом. Другими словами, 
указанный иск подается в случае на-
рушения такой составляющей права 
собственности, как право владения 
имуществом. Согласно ч. 2 ст. 386 
ГК Украины лицо, которому при-
надлежит право владения собствен-
ностью (на основании закона или 
другого титула), имеет право при-
менить способы защиты права соб-
ственности еще до того момента, как 
произойдет нарушение. Такое право 
предоставляется ему уже с того мо-
мента, как у собственника появись 
основания считать, что есть угро-
за нарушения его права. Например, 
при самовольном строительстве не 
соблюдены требования относитель-
но расстояния отступа от соседнего 
земельного участка, в таком случае, 
владелец такого участка уже на на-
чальном этапе строительства может 
предположить, что в результате бу-
дут нарушены его права и интересы 
(недостаточность солнечного света, 
шум от домашних животных и пр.). 
Таким образом, собственник имуще-
ства может обратиться в суд с соот-
ветствующими требованиями уже с 
самого начала строительных работ, 
не дожидаясь наступления каких-
либо негативных последствий.

Судебные способы защиты граж-
данских прав предусмотрены ч. 2 ст. 
16 ГК Украины, к ним относятся: 
признание права, признание сдел-
ки недействительной, прекращение 

действия, которое нарушает право, 
восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права и 
др. Указанные способы отнесены к 
общим способам защиты права соб-
ственности, поскольку они применя-
ются при нарушении, непризнании 
или оспаривании любых граждан-
ских прав и интересов, в том числе 
прав и интересов совладельца (со-
владельцев) относительно принад-
лежащего им на праве совместной 
собственности имущества (или его 
части) [2].

Следует отметить, что юрис-
дикционная форма защиты права 
собственности предусматривает не 
только судебную защиту, это дея-
тельность и любых других уполно-
моченных государством органов и 
лиц по защите нарушенных прав. 
Именно поэтому защита права соб-
ственности может осуществляться 
как в форме обращения в судебные 
органы с исками, заявлениями и 
жалобами, так и в другие государ-
ственные и негосударственные орга-
ны. Кроме суда защита права общей 
совместной собственности осущест-
вляется нотариусом (ст. 18 ГК Укра-
ины), органами государственной 
власти, органами власти Автоном-
ной Республики Крым и местного 
самоуправления, как это предусмо-
трено ст. 17 ГК Украины. Защита 
права общей совместной собствен-
ности осуществляется также и ра-
ботниками милиции (п. 18 ч. 1 ст. 10 
Закона Украины «О милиции»).

Что касается внесудебной формы 
защиты права общей собственно-
сти, то к ней относится самозащита. 
Кроме того, следует выделить такие 
категории гражданского права, как 
удержание, необходимая оборона, 
крайняя необходимость, меры опе-
ративного воздействия, которые в 
той или иной мере, также выполня-
ют правозащитную функцию, и при-
меняются управомоченным субъек-
том самостоятельно, без обращения 
в органы государственной власти и 
управления.

Согласно действующему за-
конодательству под самозащитой 
гражданских прав понимается со-
вершение управомоченным лицом 
незапрещенных законом действий 
фактического порядка, направлен-

ных на защиту его личных или иму-
щественных прав и интересов. Пре-
жде всего, отметим, что самозащита 
осуществляется постфактум, то есть 
тогда, когда нарушение субъектив-
ного права уже произошло и про-
должается. Во-вторых, самозащита 
должна применяться в тот момент, 
когда обстановка (обстоятельства 
места и времени нарушения) ис-
ключает возможность обращения за 
защитой к компетентным государ-
ственным органам или лицо, права 
которого были нарушены, действуя 
по своей волей и в своих интере-
сах, выбирает такие средства реа-
гирования, которые являются более 
быстрыми и чувствительными для 
нарушителя. В-третьих, самозащита 
осуществляется, прежде всего, сила-
ми самого потерпевшего (субъекта, 
чье право было нарушено), однако 
это не исключает взаимопомощи 
и содействия в осуществлении за-
щиты со стороны других граждан и 
юридических лиц. В-четвертых, са-
мозащита должна осуществляться в 
пределах необходимых для пресече-
ния нарушения, должна быть соиз-
меримой нарушению, в случае пре-
вышения соразмерности она может 
превратиться в самоуправство или 
вылиться в превышение пределов 
необходимой обороны [4, с. 89-92].

Отметим, что сегодня законода-
тельство Украины прямо предусма-
тривает возможность самозащиты 
права собственности, но порядок и 
правовые средства ее осуществле-
ния четко не регламентирует, что 
приводит к возникновению спорных 
вопросов и противоречий на практи-
ке. В ч. 1 ст. 19 ГК Украины опреде-
ляются основания для применения 
гражданско-правового института 
самозащиты. Такими основаниями 
являются не только нарушения и 
противоправные посягательства на 
собственные права лица, но и нару-
шение (в широком понимании дан-
ного слова) прав других лиц, круг 
которых не ограничивается законом. 
Например, в соответствии с ч. 1 
ст. 1158 ГК Украины, если имуще-
ственным интересам другого лица 
угрожает опасность наступления не-
выгодных для него имущественных 
последствий, то лицо имеет право 
без поручения совершить действия, 
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направленные на их предупрежде-
ние, устранение или уменьшение. 
Очевидно, что эти действия также 
могут иметь признаки самозащиты.

Основанием самозащиты права 
собственности, прежде всего, яв-
ляется его нарушение, характер на-
рушения не имеет в данном случае 
никакого значения. Это может быть 
уголовно наказуемое деяние, т. е. 
преступление или административно-
правовой проступок и т. п. Вторым 
основанием для применения средств 
и способов самозащиты права соб-
ственности является реальная угроза 
нарушения соответствующего пра-
ва. Реальность угрозы проявляется 
в действиях правонарушителя. Для 
того чтобы угроза приобрела ха-
рактеристики реальности, умысел 
на нарушение права собственности 
должен быть материализован. Реаль-
ность угрозы в каждом конкретном 
случае определяется исходя из об-
стоятельств посягательства, то есть 
внешнего проявления намерения, ин-
тенсивности действий и возможно-
стей правонарушителя. При этом сле-
дует адекватно относиться к действи-
ям собственника нарушенного права, 
который может совершать действия 
по защите своего права собственно-
сти, руководствуясь принципом «на 
всякий случай» или «у страха глаза 
велики». Поэтому эти действия, если 
обстановка не позволяла говорить о 
реальности посягательства, могут 
быть квалифицированы как мнимая 
самозащита [6, с. 14-18].

Рассматривая приведенные выше 
способы и некоторые из средств за-
щиты права совместной собствен-
ности, можно разделить их на такие 
группы: 1) общие способы, предус-
мотренные ч. 2 ст.16 ГК Украины, 
относящиеся к внесудебной форме 
защиты гражданских прав и инте-
ресов; 2) специальные способы, ко-
торые отнесены к судебной форме 
защиты: определение порядка вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом, являющимся совмест-
ной собственностью; раздел общего 
имущества или выдел из него доли; 
перевод прав и обязанностей поку-
пателя по договору купли-продажи, 
заключенного участником совмест-
ной собственности с нарушением 
права другого участника такой соб-

ственности на привилегированную 
покупку этой доли.

Общие способы, как уже было 
сказано, можно применять в случаях 
нарушения оспаривания или непри-
знания права совместной собствен-
ности, и в других случаях наруше-
ния гражданских прав и интересов. 
Специальные же способы защиты 
можно применять исключительно 
в случае защиты права совместной 
собственности при обозначенных 
выше основаниях. Следует согла-
ситься с мнением А.К. Корчемного, 
что выбор способа защиты (из чис-
ла приведенных выше) зависит не 
столько от формы защиты, сколько 
от специфики защищаемого права, 
характера нарушения, реализуется с 
учетом установленных законом пре-
делов осуществления субъективного 
права на защиту [4, с. 249].

Порядок применения мер защи-
ты права общей собственности – это 
совокупность юридических требо-
ваний и юридически значимых дей-
ствий, направленных на защиту прав 
и интересов совладельцев отноше-
нии имущества или его части, при-
надлежащих им на праве совместной 
собственности. Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, 
являющимся общей совместной 
собственностью, осуществляется по 
взаимному согласию всех участни-
ков, а при отсутствии согласия спор 
решается в судебном порядке. При 
этом совладельцы имеют равное 
право голоса при осуществлении 
этих правомочий независимо от раз-
мера долей каждого. Совладельцы 
вправе в зависимости от назначения 
имущества установить порядок вла-
дения, пользования им или его ча-
стями в натуре, определить очеред-
ность и другие условия пользования 
конкретной вещью [5, с. 43-44]. Вы-
деление имущества, находящегося в 
общей совместной собственности, 
осуществляется по желанию совла-
дельца. В случае выделения доли 
из имущества (или раздела имуще-
ства), находящегося в общей со-
вместной собственности, считается, 
что доли каждого из совладельцев в 
праве общей совместной собствен-
ности являются равными, если иное 
не установлено договоренностью 
между ними, законом или решением 

суда. Следует отметить, что выде-
ление должно осуществляться в на-
туре, а если такое выделение невоз-
можно или совладелец имущества не 
согласен с условиями, то выделение, 
с его согласия, может быть заменено 
денежной компенсацией.

Кроме этого, по решению суда 
доля совладельца может быть уве-
личена или уменьшена с учетом об-
стоятельств, которые имеют суще-
ственное значение (п. 2 ч. 2 ст. 372 
ГК Украины). Например, суд может 
отойти от равенства долей при раз-
деле имущества супругов и признать 
одним из супругов право на боль-
шую долю в общем имуществе с 
учетом интересов несовершеннолет-
них лиц, остающихся на его иждиве-
нии (ст. 70 Семейного кодекса Укра-
ины). В случае раздела имущества 
между совладельцами право общей 
совместной собственности на него 
прекращается.

Последним специальным спосо-
бом защиты права совместной соб-
ственности является перевод прав 
и обязанностей покупателя по дого-
вору купли-продажи, заключенного 
участником общей собственности с 
нарушением права другого участника 
совместной собственности на при-
вилегированную покупку этой доли. 
Так, при продаже доли с нарушением 
права преимущественной покупки 
другой участник совместной соб-
ственности в течение трех месяцев 
может обратиться в суд с иском о пе-
реводе на него прав и обязанностей 
покупателя (ст. 362 ГК Украины).

В зависимости от того речь идет 
о юрисдикционных способах за-
щиты или самозащите своего права 
собственности различается и поря-
док их применения. Для примене-
ния первых характерно обращение 
в компетентные органы государ-
ственной власти – суд, органы нота-
риата или органы внутренних дел. 
Особенность самозащиты вытекает 
из ее правовой природы, которая на-
ходит свое проявление в основной 
цели применения данного способа 
защиты. Такой целью является при-
менение к лицу негативных имуще-
ственных последствий по восста-
новлению того состояния, которое 
существовало до нарушения пра-
ва собственности самостоятельно 
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управомоченным лицом. Учитывая 
многосубъектный состав собствен-
ников имущества, находящегося в 
совместной собственности, каждый 
из них наделен одинаковыми право-
мочиями по защите своего права 
собственности. Всю триаду право-
мочий собственника – владение, 
пользование и распоряжение все со-
владельцы имущества осуществля-
ют совместно, по обоюдному согла-
сию или предоставив соответствую-
щие полномочия одному из них. При 
защите права общей совместной 
собственности особенностью также 
выступает и то, что защитные нор-
мы направлены на защиту прав со-
владельцев от третьих лиц, а также 
на защиту прав между ними самими.

Выводы. Основания защиты 
права совместной собственности – 
это случаи нарушения, непризнания 
или оспаривания права совместной 
собственности совладельца (совла-
дельцев) третьими лицами и/или 
другим совладельцем (совладель-
цами), наличие которых вызывает 
негативные последствия для совла-
дельца (совладельцев) и препятству-
ет или делает невозможной реализа-
цию надлежащих законных прав и 
интересов в отношении общего иму-
щества (его части). В свою очередь, 
способы защиты права совместной 
собственности можно определить 
как предусмотренные действующим 
законодательством средства защи-
ты, направленные на предупрежде-
ние, пресечение и преодоление по-
следствий нарушения, непризнания 
или оспаривания права совместной 
собственности с целью нормальной 
реализации прав и интересов совла-
дельцев в отношении принадлежа-
щего им общего имущества (его ча-
сти) способом, не противоречащим 
действующему законодательству и 
не нарушающим права и интересы 
других лиц (в том числе других со-
владельцев).
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
И СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НА ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРИ ИЗБРАНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
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аспирант кафедры уголовного процесса
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Summary
The paper describes the main approaches to understanding the notion of prosecutorial oversight and judicial review in a criminal 

trial, discussed the relationship between these concepts among themselves and with the preventive measures which restrict the right to 
freedom of movement. Author is given its own defi nition of prosecutorial oversight and construct a system application of preventive 
measures that restrict a person’s right to freedom of movement. Considered powers of subjects who exercise prosecutorial oversight or 
judicial control, as well as their role in the election of preventive measures that restrict one of the most important human rights – the 
right to freedom of movement.

Key words: public prosecutor’s supervision, judicial control subjects, preventive measure, which completely restrict the right to 
freedom of movement.

Аннотация
В статье отражены основные подходы к пониманию понятия прокурорского надзора и судебного контроля в уголовном 

процессе, рассмотрено соотношение этих понятий между собой и с мерами пресечения, которые ограничивают право чело-
века на свободу передвижения. Автором приведено собственное определение прокурорского надзора и построена система 
применения мер пресечения, ограничивающих право лица на свободу передвижения. Рассмотрены полномочия субъектов, 
которые осуществляют прокурорский надзор или судебный контроль, а также их роль при избрании мер пресечения, которые 
ограничивают одно из важнейших прав человека – право на свободу передвижения.

Ключевые слова: прокурорский надзор, судебный контроль, субъекты, меры пресечения, которые полностью ограничи-
вают право лица на свободу передвижения.

Постановка проблемы. Во-
прос об ограничении права 

человека на свободу передвижения 
при избрании мер пресечения на 
предварительном расследовании 
требует пристального внимания со 
стороны науки уголовного процесса, 
поскольку в данном случае рассма-
триваются вопросы об ограничении 
одного из важнейших прав человека 
– права на свободу передвижения. 
Вот почему законодательство Укра-
ины, как уголовное процессуальное, 
так и о прокурорском надзоре, уделя-
ет повышенное внимание проблеме 
своевременного выявления проку-
рором нарушения законности в этой 
сфере и принятию эффективных мер 
прокурорского реагирования по их 
пресечению. Прокурорский надзор 
и судебный контроль выступают 
определенной гарантией реализации 
и защиты права человека на свободу 
передвижения при применении мер 
пресечения в уголовном процессе. 
Следует определиться с их соотно-
шением, а также тем, какой из них 
действует на определенном этапе 
применения мер пресечения.

Состояние исследования и ак-
туальность темы. В науке уголов-
ного процесса прокурорскому над-
зору и судебному контролю уделено 
много внимания, особого научно-
го интереса заслуживают работы 
А.И. Алексеева, Ю.М. Грошевого, 
Л.С. Жилиной, В.С. Зеленецкого, 
П.М. Каркача, Г.К. Кожевникова, 
И.Е. Марочкина, А.Р. Туманянц и 
многих других ученых.

Цель и задача исследования. В 
этой статье поставлена задача и пред-
принята попытка ее решения о субъ-
ектах прокурорского надзора и судеб-
ного контроля на досудебном рассле-
довании за соблюдением закона при 
избрании мер пресечения, а также 
формах и методах их существования.

Изложение основного материала. 
Следует отметить, что перед иссле-
дованием прокурорского надзора сле-
дует определиться с соотношением 
судебного контроля и прокурорского 
надзора. Анализ существующих под-
ходов позволяет выделить разные 
мнения по проблематике соотноше-
ния понятий, которые нами рассма-
триваются.

По мнению одних ученых, надзор 
представляет собой лишь разновид-
ность контроля (суженный контроль). 
М.С. Студеникина считает, что надзор 
является разновидностью контроля, 
поскольку последний охватывает раз-
личные сферы и области управления, 
не ограничиваясь кругом вопросов, 
связанных с соблюдением обязатель-
ных предписаний – законов и других 
нормативных актов. Надзор заключа-
ется в наблюдении за точным исполне-
нием действующих в различных сфе-
рах и областях управления специаль-
ных норм, общеобязательных правил 
[1, с. 18].

Другие авторы не разделяют во-
обще контроль и надзор, считая их 
идентичными. Например, Г.В. Бара-
башев и С.А. Авакъян прокурорский 
надзор включают в так называемый 
общий контроль [2, с. 14].

А.Ф. Ефремов также не различа-
ет и смешивает эти понятия: «Сре-
ди видов государственного надзора 
особенно нужно выделить судебный 
контроль и прокурорский надзор как 
наиболее эффективные виды надзо-
ра и контроля ...» [3, с. 89].
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Действительно, следует отме-
тить, что разграничить контроль и 
надзор достаточно сложно, так как 
элементы надзора присутствуют в 
деятельности органов, осуществля-
ющих контроль и наоборот, элемен-
ты контроля всегда присутствуют в 
деятельности органов, осуществля-
ющих надзор.

Существует ряд авторов, кото-
рые убеждены, что контроль и над-
зор, совершенно разные категории. 
Например, Л.Л. Попов считает, что 
надзор как способ обеспечения за-
конности отличается от контроля. 
По его мнению, надзор заключает-
ся в постоянном, систематическом 
наблюдении специальных государ-
ственных органов за деятельностью 
не подчиненных им органов или лиц 
с целью выявления нарушения за-
конности. При этом оценка деятель-
ности поднадзорного объекта дается 
только с точки зрения законности, 
но не целесообразности. Поэтому 
при надзоре, в отличие от контроля, 
вмешательство в текущую админи-
стративно-хозяйственную деятель-
ность поднадзорного органа не до-
пускается [4, с. 442].

Таким образом, можно сде-
лать вывод, вполне соглашаясь с 
Ю.Е. Винокуровым, что надзор – дея-
тельность, осуществляемая система-
тически и только на предмет соблю-
дения законности, а контроль, в свою 
очередь, проводится в определенных 
законом случаях, и предметом про-
верки кроме законности является 
обоснованность и целесообразность 
[5, с. 9]. Соответствует вышесказан-
ному и определение прокурорского 
надзора, понимаемого как специфи-
ческая деятельность органов проку-
ратуры, которая осуществляется от 
имени Украины и состоит в проверке 
точности соблюдения Конституции 
Украины и исполнения законов, дей-
ствующих на его территории.

Если исходить из понятия над-
зора, который можно определить 
как одну из форм деятельности го-
сударственных органов по обеспе-
чению законности, то надзорная 
деятельность окажется гораздо уже 
контрольной, сконцентрированной 
только на законности.

А.Н. Халиулин отмечает, что с 
первого взгляда, кажется, что рас-

смотренные понятия соотносятся 
как часть и целое, но, несмотря на 
это, контроль и надзор – различ-
ные категории, которые должны не 
подменять, а дополнять друг друга 
[6, с. 70].

Сфера распространения компе-
тенции суда и прокуратуры в кон-
троле (надзоре) за законностью, с 
одной стороны, в значительной мере 
совпадает. С другой – компетенция 
прокуратуры значительно шире су-
дебной, но при этом и прокурорский 
надзор и судебный контроль носят 
единоличный характер, так как осу-
ществляются прокурором и судьей 
единолично.

Подытоживая изложенное, от-
метим, что надзор отличается от 
контроля своим постоянством и 
систематичностью наблюдения за 
деятельностью подчиненных орга-
нов или лиц, и для обеспечения за-
конности, которая, в отличие от це-
лесообразности, характерна только 
контролю.

Таким образом, особенности 
форм осуществления надзорных 
полномочий позволяют прокура-
туре, во-первых, самостоятельно 
устранять нарушения закона, прав 
и свобод граждан, интересов обще-
ства и государства по обращениям 
заинтересованных лиц и собствен-
ной инициативе во внесудебном, 
оперативном порядке освобождая от 
этой обязанности суды, а во-вторых, 
следить за соблюдением законности 
там, где объективно невозможен су-
дебный контроль.

Рассмотрев соотношение про-
курорского надзора и судебного 
контроля, следует остановиться на 
главном их элементе – субъектах, 
осуществляющих указанные полно-
мочия. Исходя из анализа норм Кон-
ституции Украины, УПК Украины, 
которые регулируют основания и 
процедуру применения мер, кото-
рые полностью ограничивают право 
человека на свободу передвижения, 
следует сделать вывод, что примене-
ние мер на досудебном производстве 
– это процессуальная деятельность 
следователя, прокурора, которая 
начинается с подачи ходатайства о 
применении соответствующей меры 
пресечения, что полностью огра-
ничивает право человека на свобо-

ду передвижения (содержание под 
стражей, домашний арест в части за-
прета покидать жилье круглосуточ-
но, задержание как временная мера 
пресечения), к следственному судье, 
суду и до его отмены или изменения.

Думается, что предложенная 
ниже система сочетания поэтапно-
го применения мер, которые полно-
стью ограничивают право человека 
на свободу передвижения, а также 
соответствующего контроля и надзо-
ра на каждом этапе даст четкое пред-
ставление и выделит определенные 
признаки: непосредственные зада-
чи, круг участников, действующих 
на определенном этапе и субъектов, 
которые осуществляют контроль и 
надзор, перечень процессуальных 
действий и решений, а также поря-
док их осуществления.

По нашему мнению, применение 
мер, которые полностью ограничи-
вают свободу передвижения как от-
дельный процессуальный институт 
можно разделить условно на два 
этапа:

1. Принятие решения об избра-
нии меры пресечения в предвари-
тельном расследовании.

2. Избрание меры пресечения су-
дом при рассмотрении ходатайства 
как на подготовительном судебном 
заседании, так и на других этапах 
судебного разбирательства.

На каждой из этих стадий воз-
можно принятие решения об испол-
нении принятого решения, о его от-
мене или изменении.

Принятие решения об избрании 
меры пресечения, которая полно-
стью ограничивает право человека 
на свободу передвижения, следует 
разделить на этапы, постепенно от-
ражая порядок этой процедуры от 
принятия решения о применении со-
ответствующей меры пресечения к 
его отмене или изменению.

Участниками этой стадии вы-
ступают следователь, руководитель 
органа досудебного расследования и 
прокурор, последний осуществляет 
контроль при избрании мер, которые 
полностью ограничивают право че-
ловека на свободу передвижения в 
форме прокурорского надзора.

1. Досудебный этап принятия ре-
шения о применении меры пресече-
ния полностью ограничивает право 
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человека на свободу передвижения, 
включает совокупность таких про-
цессуальных действий:

а) принятие решения следова-
телем, прокурором о применении 
меры пресечения, что полностью 
ограничивает право человека на сво-
боду передвижения в виде содержа-
ния под стражей, домашнего ареста 
в части запрета покидать жилье кру-
глосуточно и временной меры пре-
сечения – задержания;

б) подачи ходатайства следова-
теля, согласованного с прокурором, 
прокурора в суд о применении меры 
пресечения, что полностью ограни-
чивает право человека на свободу 
передвижения в виде содержания 
под стражей, домашнего ареста в 
части запрета покидать жилье кру-
глосуточно и временной меры пре-
сечения – задержания;

в) принятие решения следствен-
ным судьей;

г) поручение соответствующему 
правоохранительному органу о вы-
полнении решения следственного 
судьи;

д) отмена или изменение реше-
ния о применении меры пресечения.

Из приведенного выше проис-
текает необходимость выяснения 
круга субъектов, которые наделены 
правом принимать решения о приме-
нении, отмене или изменении меры 
пресечения, которые ограничивают 
право человека на свободу передви-
жения; или поручать выполнение 
соответствующего решения на этом 
этапе.

Вывод о применении меры пре-
сечения в большинстве случаев де-
лает следователь. Понимание пол-
номочий следователя в механизме 
применения мер пресечения едва 
ли возможен без взаимодействия с 
контролирующими субъектами. По-
этому на этом этапе появляется про-
курорский надзор.

Так, проанализировав содержа-
ние предмета надзора прокурора за 
законностью и обоснованностью 
принятия органами досудебного 
расследования решение о примене-
нии мер пресечения, М.И. Курочка 
и П.Н. Каркач указывают на следу-
ющие задачи:

– не допускать незаконных огра-
ничений личной свободы граждан, 

гарантированных Конституцией 
Украины;

– устранять незаконные ограни-
чения личной свободы граждан и 
возобновлять их нарушенные права;

– не допускать ограничений лич-
ной свободы граждан, применять их 
только тогда, когда для безотлага-
тельной защиты интересов граждан 
или государства другие меры будут 
признаны недостаточными или ма-
лоэффективными [7, с. 317].

Согласно ст. 36 нового УПК Укра-
ины прокурор в уголовном произ-
водстве осуществляет надзор за со-
блюдением законов при проведении 
досудебного расследования в форме 
процессуального руководства. Так, 
следует понимать, что именно на 
прокурора возлагается обязанность 
организации процесса досудебного 
расследования, определения его на-
правлений, координация проведения 
процессуальных действий, обеспе-
чения соблюдения в ходе уголовного 
производства требований законода-
тельства Украины.

Одной из главных функций про-
курора в сфере процессуального 
руководства является утверждение 
ходатайства следователя о примене-
нии меры пресечения, которая пол-
ностью ограничивает право челове-
ка на свободу передвижения. В уго-
ловной процессуальной литературе 
идет дискуссия по этому поводу.

Одна группа ученых считает, 
что такое положение является логи-
чески обоснованным. Сторонники 
этой точки зрения утверждают, что 
прокурор полностью отвечает за ка-
чество расследования, содержание 
обвинения. Давая свое согласие на 
применение меры пресечения, кото-
рая полностью ограничивает право 
лица на свободу передвижения, он 
будет думать о возможности обвине-
ния, его судебной перспективе. Поэ-
тому он процессуально обязан осто-
рожно, ответственно относиться к 
предоставлению своего согласия на 
применение мер, которые ограни-
чивают право человека на свободу 
передвижения [8, с. 15].

Достаточно обоснованное мне-
ние М.С. Шалумова, который отме-
чает, что прокурор – обязательная 
инстанция, которая служит суще-
ственной гарантией соблюдения за-

конности при применены меры пре-
сечения в связи с тем, что профес-
сиональный и качественный уровень 
расследования оставляет желать 
лучшего, потому что суть прокурор-
ского надзора за законностью рас-
следования правонарушений заклю-
чается в том, чтобы своевременно 
пресекать и устранять нарушения 
закона и следственные ошибки. Не 
допуская в суд незаконных и необо-
снованных ходатайств следователя 
[9, с. 42-43].

Можно сказать, что такая точка 
зрения является верной. Со своей 
стороны делаем вывод, что согласие 
прокурора на ходатайство следова-
теля о применении мер пресечения, 
которые полностью ограничивают 
право лица на свободу передвиже-
ния, является необходимой и обя-
зательной гарантией защиты прав 
и свобод человека, а именно права 
человека на свободу передвижения 
при применении таких суровых мер 
пресечения, как содержание под 
стражей, домашнего ареста в части 
запрета покидать жилье круглосу-
точно и временной меры пресечения 
– задержания.

По нашему глубокому убежде-
нию, прокурор как процессуальный 
руководитель должен контролиро-
вать следователя в части изложения 
обстоятельств, дающих основания 
подозревать лицо в совершении 
уголовного преступления, ссылки 
на конкретные риски и обстоятель-
ства, на основании которых следо-
ватель пришел к выводу о наличии 
таких рисков, и невозможности при-
менения более мягких мер пресече-
ния. Применение таких мер пресе-
чения, которые полностью ограни-
чивают право человека на свободу 
передвижения, к невиновному лицу 
должно происходить с наибольшей 
скрупулезностью, точностью и от-
ветственностью. Поэтому, считаем, 
что ходатайство следователя, со-
гласованное с прокурором, должно 
быть максимально обоснованным, 
должным образом мотивированным 
и как можно больше конкретизи-
рованным в соответствии с обсто-
ятельствами каждого уголовного 
производства. Прокурор при этом 
выступает гарантом защиты прав и 
свобод человека, и наиболее глав-
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ного права – права на свободу пере-
движения.

Для чистоты эксперимента нуж-
но рассмотреть мнения авторов, 
которые поддерживают противо-
положную позицию о нецелесоо-
бразности согласия прокурора по 
ходатайству при применении мер 
пресечения. Так, В.М. Быков полага-
ет, что УПК устанавливает систему 
двойной санкции на применение мер 
пресечения, что вряд ли оправдано 
[10, с. 67].

И.Л. Петрухин также считает, 
что судебный контроль является до-
статочно надежным гарантом прав 
человека на стадии досудебного рас-
следования и, соответственно, «нет 
смысла иметь двойную преграду от 
ошибок и злоупотреблений, нет не-
обходимости в том, чтобы одни и те 
же контрольные функции выполня-
ли различные органы [11, с. 72].

Позиция авторского коллектива 
во главе с В.В. Гевко заключается 
в том, что в случае несогласия про-
курора относительно представления 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу отсутствует 
сам субъект процессуального обра-
щения [12, с. 8].

Считаем, что такая позиция яв-
ляется неверной, поскольку УПК 
Украины предусмотрел возможность 
обращения следователя к руководи-
телю органа досудебного расследо-
вания в случае несогласия прокуро-
ра с ходатайством о применении мер 
пресечения. Известно, что руково-
дитель органа досудебного рассле-
дования инициирует рассмотрение 
вопросов, предусмотренных в хода-
тайстве прокурора высшего уровня.

Выводы. Считаем, что согласие 
прокурора является необходимой 
процессуальной процедурой, кото-
рая гарантирует обеспечение закон-
ности и обоснованности реализации 
решения следователя об избрании 
меры пресечения, которая ограни-
чивает право человека на свободу 
передвижения.

Отметим, что большое значение 
прокурорского надзора заключается 
в том, что, не дожидаясь ходатай-
ства следователя, он сам принимает 
решение об избрании меры пресе-
чения, которая полностью ограни-
чивает право человека на свободу 

передвижения. То есть в таком дей-
ствии видится предоставление по-
ложительного примера прокурором 
следователю на совершение опре-
деленных действий, являясь допол-
нительной гарантией защиты прав 
личности.
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Summary
This paper studies the emergence and development of the storage contract. Given the defi nition of «storage» enshrined in Roman 

law, justifi ed by the conditions which the contract relates to real two-way free. Designated by those terms that relate to the essential 
ordinary or accidental. Characterized by the content of the contract and clearly stipulated what exactly the rights and responsibilities 
endowed side. Indicates that of the things could not be the subject of a contract of storage required and how symptoms should respond 
were deposited with things. The analysis of regulation storage contract after the fi rst mention in the sources of the law of ancient Rome. 
The notion of the depositor and the depositary and describing how exactly the qualities they should possess the requirements and how 
to respond. Substantiates the importance of the appearance of such an agreement, in particular for the development of specifi c types 
of savings are used nowadays.

Key words: contract, luggage, storage, Roman law.

Аннотация
В статье изучается вопрос появления и развития договора хранения. Дается определение понятия «хранение», которое 

появилось в Римском праве, обосновываются условия, согласно которым договор относится к реальным, двухсторонним и 
бесплатным. Обозначаются те условия договора, которые относятся к существенным, обычным или случайным. Характери-
зируется содержание договора и четко прописывается, какими именно правами и обязанностями наделялись стороны. Указы-
вается, что из вещей не могло быть предметом договора хранения, какими обязательными признаками должны были обладать 
переданные на хранение вещи. Раскрываются понятия депонента и депозитария с описанием, какими именно качествами они 
должны были обладать, каким требованиям отвечать. Обосновывается важность появления такого договора, в частности для 
развития конкретных видов сбережения, используемых в наше время.

Ключевые слова: договор, кладь, хранение, Римское право.

Постановка проблемы. Жизнь 
всегда вносит свои коррективы 

и даже у лиц, которые четко планируют 
свою жизнь, могут возникать ситуации, 
когда в полной мере распоряжаться 
имуществом невозможно, нужно оста-
вить его на хранение другому лицу. В 
современном мире многообразие форм 
хранения имущества является очень 
широким и зависит от конкретной цели, 
возможностей поклажедателя. Суще-
ственным является вопрос о том, как и 
для каких целей используют такой вид 
предоставления услуг. Важно выяснить, 
какие изъяны в его регулировании ис-
правлены временем и законодатель-
ством, а какие все еще имеются при за-
ключении договора хранения.

Актуальность темы исследова-
ния обосновывается тем, что данный 
вопрос изучался только с точки зрения 
истории, обобщенно по всем историче-
ским эпохам, не делая уклон к значе-
нию договоров о предоставлении услуг 
в гражданском праве. На данном этапе, 
когда гражданскому кодексу Украины 
исполнилось уже 10 лет, важным яв-
ляется тот факт, что в статьи, регули-
рующие данный вопрос, не вносились 
изменения ни разу, хотя правом на хра-
нение имущества воспользовалось до-
вольно много людей.

Изучением данного вопроса за-
нимались как ученые-историки, так и 
цивилисты. Наиболее известными ав-
торами трудов по данной тематике яв-
ляются: В.М. Корецкий, Н.Н. Страхов, 
В.Я. Таций, И.В. Спасибо-Фатєєва, 
В.И. Борисова.

Целью и задачей статьи является 
изучение того, как развивался договор, 
регулирующий отношения между по-
клажедателем и хранителем. Задача 
проведения исследования заключалась 
в выявления пробелов, допущенных 
историей, с целью в будущем обратить 
внимание на проблематику регулиро-
вания данного вопроса и его решения. 
Новизна работы состоит в проведении 
сравнительного анализа характеристи-
ки договора, условий и содержания до-
говора, обязательных для времен Рим-
ского права и настоящего времени.

Изложение основного материала. 
Сегодня договоры имеют большую силу 
и значение. В любой сфере жизнедея-
тельности мы вступаем во взаимосвязь 
и становимся участниками администра-
тивных, гражданских и других правоот-
ношений. Если сделать экскурс в исто-
рию, то можно увидеть, что гражданско-
му праву отводилась огромная роль в 
развитии правовых возможностей лю-
дей. Конечно, гражданские правоотно-

шения наполнены многообразием на-
правлений от права владения до интел-
лектуальной собственности, от испол-
нения работ до наследственного права. 
Одним из первых в сфере предоставле-
ния услуг появился изучаемый в статье 
договор, который был и является доста-
точно распространенным в примене-
нии. Договор хранения (или как его на-
зывали римские ученые – кладь 
(depositum)) характеризовался так: ре-
альный контракт (Re contrahitur 
obligatio – «обязательство создается ве-
щью»), возмездный двусторонний сроч-
ный [1, с. 156]. Наделение договора по-
клажи следующими признаками под-
тверждается несколькими факторами. В 
Римском праве договоры по форме раз-
делялись на формальные и неформаль-
ные. В свою очередь, к формальным 
принадлежали вербальные и литераль-
ные договоры. Вербальные заключа-
лись в обещании, что провозглашалась в 
определенной словесной форме. Про-
блемной такая форма заключения была 
для людей с недостатками слуха и не-
мых, ведь одни не могли высказать свой 
вопрос вслух, а другие – его услышать, 
со временем была принята норма, со-
гласно которой вопросы и согласие на 
него можно было определять устно лю-
бым доступным способом для таких 
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лиц. Литеральные же договоры – это 
такие, что обязательно заключались 
письменно. Точного порядка проведе-
ния такой записи не существует, однако 
известно, что заключение договора удо-
стоверялось занесением таких сведений 
в приходно-расходных книг. Другим ва-
риантом заключения были неформаль-
ные договоры, которые не предусматри-
вали соблюдения определенной формы, 
основой для их заключения была факти-
ческая передача предмета договора. 
Важным является один момент, а имен-
но – выяснение, что предшествовало 
передаче вещи? Так вот, существовало 
такое понятие, как pactum de contrahendo 
или соглашение о будущем заключении 
договора. Сама по себе такая сделка не 
имела юридического значения, не при-
водила к санкциям за ее невыполнение, 
а скорее несла предупредительно-обе-
спечивающую функцию. Для выполне-
ния такого обещания стороны в даль-
нейшем имели 2 варианта поведения: 
либо клятвенно выразить свое обеща-
ние и услышать на него подтверждения 
такой же формы (то есть заключить фак-
тический вербальный договор) или не-
посредственно передать вещь, которая 
была предметом обещания/договора, 
придерживаясь неформальной формы 
договора. Чаще всего имущество, кото-
рое человек отдавал на хранение, имело 
достаточно большую материальную 
стоимость, поэтому пустить на самотек 
оформление таких отношений поклаже-
датель не мог и подтверждал заключе-
ния договора именно передачей кон-
кретной определенной вещи. Кладь 
(depositum) – это договор, который 
предусматривает передачу одним лицом 
(deponens, депонент) другому 
(depositarius, депозитарий) определен-
ного имущества на хранение. Так, дого-
вор считается заключенным с момента 
передачи вещи, то есть является реаль-
ным [2, с. 184]. Нужно понимать, что 
значение договора в те времена было не 
столь значительным, как сегодня. Для 
большинства людей не было разницы 
соблюдена или нет письменная форма, 
такого рода нарушения не приводили к 
признанию договора ничтожным, ведь и 
понятия такого не было. Роль сиюми-
нутной печати играла «клятва», кото-
рую давали стороны при заключении 
договоренности. Поскольку люди вери-
ли в божества и предоставляли всем 
действиям религиозный подтекст, никто 

не мог нарушить клятву. Если не выпол-
няется договор, который был подтверж-
ден в предусмотренной форме, креди-
тор мог требовать наказания для долж-
ника, даже причинение ему смерти. 
Фактор выбора наказания переводился 
на кредитора и в полной мере зависел от 
его желания отомстить за утраченное 
или неполученное. Невыполнение же 
клятвы порождало ответственность у 
должника и без предъявления требова-
ний кредитора, ведь клятве придавалось 
сакральное значение. Плата за услуги 
хранения споров не вызывает, данный 
договор вполне логично относится к 
бесплатным. Такое положение стано-
вится понятным в связи с содержанием 
договора, ведь если за сохранение не-
профессиональным хранителем нужно 
было бы платить, этот договор лучше 
было бы назвать наймом, использовать 
условия, предусмотренные именно для 
этого договора. Другие договоры из 
группы реальных, например, ссуда, 
предусматривали возможность оплаты 
и не исключали вариантов начисления 
процентов за ненадлежащее выполне-
ние условий договора. В связи с бес-
платностью данного договора обязанно-
сти хранителя существенно ограничи-
вались, что приводило к путанице с 
хранением односторонних или двусто-
ронних договоров. Согласно правилам, 
которые применялись к условиям хра-
нения, на депонента и на депозитария 
полагались как права, так и обязанно-
сти, однако они были не равными. Так, 
поклажедатель наделялся правом пере-
дать вещь на хранение и обязанностью 
получить ее обратно, а хранитель обязан 
был полученную вещь и доходы от нее, 
если таковые появились, вернуть в та-
ком же состоянии, как и при принятии 
ее на хранение, даже без права получить 
вознаграждение. Ему пролагалось не 
брать на себя полномочия хранителя и 
требовать возмещения расходов по со-
держанию вещи или причиненного им 
вреда. По нашему мнению, то, что права 
и обязанности в материальном эквива-
ленте были неодинаковыми, увеличива-
ло их неимущественное значение. По-
скольку депозитарий нес полную ответ-
ственность за сохранность вещи, пере-
данной ему на хранение, то на депонен-
та возлагалась ответственность по вы-
бору ответственного, честного и спра-
ведливого хранителя, вполне логично, 
что выбрав такого человека, поклажеда-

тель подтверждал наличие у него таких 
добродетелей, выказывал хранителю 
свое уважительное отношение и дове-
рие. Что касается условий договора, то к 
существенным условиям относился 
предмет договора, а к обычным – срок, 
права, обязанности и другие условия, 
указанные сторонами. Предметом хра-
нения в то время могли быть преимуще-
ственно вещи, наделенные индивиду-
альными признаками, ведь вернуть со-
гласно условиям договора нужно было 
обязательно конкретную вещь, передан-
ную на хранение. В случае потери или 
ухудшения состояния вещи, переданной 
на хранение, поклажедатель не мог го-
ворить о замене такой вещи хранителем 
на идентичную вещь, ведь вещи с инди-
видуально определенными признаками 
являются единственными и неповтори-
мыми в своем роде. Требования за не-
надлежащее исполнение возложенных 
на хранителя обязанностей оформля-
лись в прямой иск (actio depositi directa), 
что могло привести к пожизненному ли-
шению хранителя определенных граж-
данских прав [3, с. 482]. Существовали 
варианты особой клади, когда на хране-
ние передавались вещи, наделенные ро-
довыми признаками, но обязательным 
условием тогда была специальная тара 
или упаковка, которая предоставляла бы 
возможность индивидуализировать и 
отделить переданную на хранение вещь 
от других, которые уже находились у 
хранителя. В случае, когда предмет хра-
нения принимался без соблюдения тако-
го требования, депозитарий был вправе 
по истечении срока договора оставить 
переданное имущество себе, а депонен-
ту отдать аналогичный по качеству и 
количеству товар. Такое правило приме-
нялось и к деньгам. Хранитель, прини-
мая их на хранение, возвращал уже не те 
же купюры, а сумму за которую был от-
ветственным. Некоторые ученые, изу-
чая римское право, выделяют договор 
хранения денег в отдельный подвид до-
говора – иррегулярная кладь (depositum 
irregulare), подчеркивая, что он стал ос-
новой для развития договора займа 
[1, с. 244]. Вещь, которая передавалась 
на хранение, ни в коем случае не пере-
ходила в собственность хранителя, бо-
лее того, даже использовать такие вещи 
запрещалось (кроме денег и других ве-
щей родового характера, которые в про-
цессе выполнения договора могли сме-
шиваться с вещами депозитария. Они 
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заменялись на другие вещи с такими же 
данными). Хранитель, который пользо-
вался предметом клади, приравнивался 
к вору, ведь совершал действия, которые 
могли осуществляться только владель-
цами имущества, которые наделены 
«триадой права собственности». Это 
правило вполне логично, если обратить 
внимание на цель, ради которой заклю-
чался такой договор. Когда поклажеда-
тель передает вещь на хранение, то ос-
новной его целью является удовлетворе-
ние собственных нужд, снятие с себя 
бремени ответственности за сохранение 
определенной вещи с сохранением при 
этом права владения, пользования и рас-
поряжения им. Хранитель не мог доби-
ваться достижения собственных иму-
щественных интересов и приобретать 
больше обязанностей, чем прав. Спра-
ведливо сравнение договора хранения с 
договором найма, где услугу предостав-
ляет лицо, являющееся собственником 
имущества при передаче его во времен-
ное пользование. Не возбранялось по-
клажедателю передавать на хранение 
имущество, которое не было его соб-
ственностью, однако использовалось 
им. Такое положение объясняется тем, 
что при получении вещи на хранение не 
требовалось документа, подтверждаю-
щего наличие законного права собствен-
ности, проверялось только количество 
вещей и их внешняя составляющая. 
Хотя на хранение передавались индиви-
дуально определенные вещи, а в поряд-
ке исключительного договора – вещи с 
родовыми признаками, существовали 
предостережения относительно имуще-
ства, которое ни в коем случае не могло 
быть предметом договора хранения. К 
«запрещенным» вещам относились те, 
что принадлежали на праве собственно-
сти хранителю, ведь хранить имуще-
ство самим у себя является не логичным 
и противоречит сути договора. Что каса-
ется срока договора, то абсолютно вер-
ным является мнение, что хранение был 
договором, в котором это условие не от-
носилось к существенным, ведь и без 
указания точной даты окончания дого-
вора он считался заключенным. Если 
при заключении договора существовала 
привязка к конкретной дате, то и испол-
нить такой договор нужно было в ука-
занный срок. Предмет договора возвра-
щался в любое время по требованию 
поклажедателя, такая норма не счита-
лась отказом в одностороннем порядке, 

ведь была предусмотрена самим догово-
ром, который заключался не по сроку, а 
по требованию. По соглашению сторон 
сроки выполнения хранения могли ме-
няться, изменение же в одностороннем 
порядке не предусматривалось, ведь это 
приводило к нарушению прав и обязан-
ностей всех участников договора. Субъ-
ектами договора хранения считались 
депонент (поклажедатель) и депозита-
рий (хранитель), ими могли быть только 
физические лица, которые были непро-
фессиональными хранителями. По-
скольку права и обязанности, что возла-
гались на стороны, различались по объ-
ему, поклажедатель был в лучшем поло-
жении, то особых требований к нему не 
было. Что касается хранителя, то вопро-
сов о правоспособность и дееспособ-
ность не возникало, применялись об-
щие условия, как и ко всем договорам. 
Выбирая депозитарий, особое внимание 
уделялось его качествам: ответственно-
сти, добропорядочности и законопослу-
шанию, а все эти черты зависели от спо-
собности человека понимать свои дей-
ствия и нести за них ответственность, а 
значит и от объема дееспособности. Со-
гласно Гражданскому кодексу Украины 
(дальше ГК Украины), договор хране-
ния – это такой договор, при котором 
одна сторона (хранитель) обязуется хра-
нить вещь, переданную ей другой сто-
роной (поклажедателем), и возвратить 
эту вещь в сохранности [4, с. 187]. По 
самому определению ясно, что смысл 
договора на сегодняшний день суще-
ственно не отличается от норм, предло-
женных древним гражданским правом 
(ius civile Quiritium) – 754 г. до н. э. 
[5, с. 326]. Ошибочно заявлять, что до-
говор хранения не менялся на протяже-
нии такого огромного количества лет, 
правильно сказать, что нормы, пропи-
санные еще в законах 12 таблиц, стали 
первоисточником для развития целой 
системы договоров по предоставлению 
услуг, коим и является договор, предус-
мотренный ст. 936 ГК Украины. В Укра-
ине договоры так же можно разделить 
по многим характеристикам. Одной из 
основных категорий является отнесение 
к реальным или консенсуальным, двух-
сторонним или односторонним, оплат-
ным или бесплатным. На данный мо-
мент ГК Украины позволяет считать за-
ключенным договор хранения как при 
непосредственной передаче вещи, так и 
с момента достижения согласия сторон 

об основных условиях договора, то 
есть договор хранения может быть как 
консенсуальным, так и реальным. 
Чаще всего договор хранения относят 
к реальным, так как в большинстве 
случаев, именно при передаче вещи 
обе стороны логично считают договор 
заключенным, к тому же право на за-
ключение данного договора консенсу-
ально возможно только в случае, если 
сторона, которая берет вещи на сбере-
жение, является субъектом предпри-
нимательской деятельности. По форме 
договора сегодня, как и во время кви-
ритского (цивильного) права, стороны 
имеют право выбора между устной и 
письменной формами. Есть некие об-
стоятельства, при которых законода-
тель прямо указывает на обязательную 
письменную форму: если сумма дого-
вора превышает в 20 и более раз раз-
мер необлагаемого минимума доходов 
граждан, если хоть одна сторона явля-
ется юридическим лицом и в случае, 
если хранитель обязуется принять 
вещь на хранение в будущем 
[6, с. 519]. Правила, обязывающие к 
такой форме заключения договора, за-
креплены не случайно. В римском 
праве они предусмотрены, конечно, не 
были, но в связи с развитием цивили-
зации и появлением новых возможно-
стей законодатель старается предус-
мотреть наибольшее количество спор-
ных ситуаций до их появления. Если 
договор относится к числу перечис-
ленных выше, то заключение его в 
устном порядке исключено, так как 
это приведет в последствии, к призна-
нию его ничтожным. В современном 
мире большинство договоров предпо-
лагает наличие прав и обязанностей у 
обеих сторон, хранение не является 
исключением. Поклажедатель обязан 
оплатить сумму, указанную при под-
писании договора за исполнение услуг 
по хранению, а также забрать предмет 
хранения после окончания срока дого-
вора, что же касается прав, то к ним 
относятся право требовать принятия 
вещи, право на ее сохранность и право 
на возврат предмета договора. На хра-
нителя возлагается значительно боль-
ше обязанностей: принять саму вещь, 
принять все меры для обеспечения ее 
сохранности, по первому же требова-
нию вернуть предмет поклажи закон-
ному собственнику. Обязанностей, как 
и прав, может быть гораздо больше, в 



IULIE 2014 89LEGEA ŞI VIAŢA

зависимости от условий договора, ко-
торые стороны вправе избирать во 
время подписания и изменять в двух-
стороннем порядке после подписания. 
Правила же, предусматривающие за-
ключение договора хранения, пропи-
санные еще в римском праве, были 
более ограничены в предоставлении 
выбора сторонам в связи с тем, что до-
говорное право только появлялось, 
свобода договора не имела такого 
принципиального значения, как фор-
мализм, религиозная обрядность и 
символика. Если во время действия 
римского права предусматривалось, 
что договор хранения в обязательном 
порядке должен быть бесплатным, тем 
самым не противоречить его основ-
ным характеристикам, то современ-
ный законодатель существенно увели-
чил правовые возможности в сфере 
оплаты за предоставление услуг. Бо-
лее того, на данном этапе, бесплатным 
может быть хранение лишь только в 
том случае, если данная норма пред-
усмотрена учредительными докумен-
тами, либо (соблюдая основные прин-
ципы гражданского права) непосред-
ственно в договоре, то есть большин-
ство договоров хранения предусма-
тривают плату за предоставление хра-
нителем услуг. К существенным усло-
виям договора, согласно действующе-
му гражданскому законодательству 
Украины, относят предмет, цену и 
срок. Предметом договора могут быть 
как вещи, наделенные индивидуаль-
ными признаками, так и родовыми. 
Если раньше только в виде исключе-
ния и соблюдения строгих можно 
было оставить на сохранение, напри-
мер, мешок зерна, то сегодня, опира-
ясь на ст. 941 ГК Украины «с согласия 
поклажедателя хранитель имеет право 
смешать вещи одного рода и одного 
качества, которые переданы на хране-
ние». Цена зависит от того, оплатные 
услуги предоставляются по договору 
или нет, если цена при заключении не 
обозначалась, договор считается бес-
платным. Срок договора не является 
спорным вопросом, если указывается 
по договоренности между сторонами, 
если же такого пункта в договоре нет, 
поклажедатель вправе получить пред-
мет хранения по первому требованию. 
Самым большим отличием между до-
говором хранения, который заключа-
ется сейчас, и тем, что заключался во 

времена римского права, является зна-
чительное расширение видов хране-
ния, которых сейчас можно выделить 
около десяти в зависимости от субъек-
та, который предоставляет услуги по 
хранению, начиная от гардероба и от-
еля, заканчивая ломбардом и банком.

Выводы. Согласно сделанному в 
1933 году открытию – новым фраг-
ментам из институций Гая, договор 
стипуляции был известен уже зако-
нам XII таблиц. Важным является тот 
факт, что люди заботились о праве соб-
ственности, развивали все правомочия 
собственника как правом владения, 
пользования так и правом распоряже-
ния. Люди, не имея полного представ-
ления о том, что такое договор и какие 
обязательства появляются в связи с 
ним, искали выход из ситуации, когда 
в полной мере распоряжаться своим 
имуществом не имели возможности. 
Если сравнить основные положения 
договора хранения с разницей в более 
чем 2000 лет, то легко можно выделить 
основную разницу. Исходя из опреде-
ления понятий «хранение» и «клажа», 
нетрудно сделать вывод, что смысл до-
говоров не изменился, цели, которые 
преследуют стороны при заключении 
договора, заключаются в одинаковом 
распоряжении имуществом, но очень 
сильно разнятся содержание договора, 
существенные условия, предмет до-
говора и его юридическая характери-
стика. Так, права и обязанности обе-
их сторон существенно расширились, 
при этом поклажедатель в большей 
степени отягощен обязанностями, не-
жели хранитель, да и права у сторон 
не эквивалентны. Если сделать хотя бы 
приблизительный список обычных для 
этого договора прав и обязанностей, 
то счет не будет равным по количеству 
обязанностей. Так, ст. 940, 942 и 949 ГК 
Украины предусматривают обязатель-
ства для хранителя, только ст. 948 ГК 
Украины говорит об обязанности по-
клажедателя забрать вещь после окон-
чания срока хранения. Форма догово-
ра перешла от устной без вариантов к 
письменной или устной, в зависимости 
от пожелания сторон или конкретных 
вариантов, когда несоблюдение фор-
мы не приводит к признанию договора 
ничтожным. Предметы, то есть вещи, 
которые передают на хранение, стали 
разнообразнее не только в связи с по-
явлением новых объектов, но и за счет 

расширения правовых возможностей, 
таких как снятие запрета передачи на 
хранение вещей родового характера. 
К сторонам же наоборот требования 
выросли, теперь оставить на хранение 
имущество человеку недееспособному 
не предоставляется возможным, так 
как он не может нести ответственности 
за свои действия, не может отвечать 
и за сохранность переданных вещей. 
Еще более строгие правила предъяв-
ляются к профессиональным храните-
лям, которые в обязательном порядке 
должны быть субъектами предприни-
мательской деятельности. За неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
договора хранения ответственность 
возлагается на обе стороны, но возме-
щение убытков хранителю происходит 
только в случае передачи на хранение 
вещи, имеющей такие негативные ка-
чества, о которых поклажедатель при 
передаче не сообщил. Самым важным 
достижением в развитии договора хра-
нения является огромный выбор видов 
хранения, направленных на удовлетво-
рение всех потребностей поклажеда-
теля. Нельзя сказать, что договоры в 
сфере предоставления услуг идеальны 
с точки зрения законодательства, но 
на практике мы можем увидеть, какие 
проблемы еще существуют при реги-
страции и исполнении договора.
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Summary
The article covers characteristic of the subject of crime specifi ed by article 270-1 of The Criminal Code of Ukraine. It provides 

the study of such components of the notion «housing and communal services objects» as «housing stock», «amenities objects», 
«objects of heat supply», «objects of water supply», «drainage objects» as well as «their particular components». It is substantiated, 
that in the comments to the article 270-1 of The Criminal Code of Ukraine, it should be specifi ed that not only housing stock, but also 
nonresidential stock must be rated as housing and communal services objects. According to the research results some propositions have 
been made concerning the improvement of the effective legislation as for the description of the features of subject of crime studied.

Key words: housing and communal services, subject of crime, housing stock, amenities objects.

Аннотация
Эта статья посвящена характеристике предмета преступления, предусмотренного статьей 270-1 Уголовного кодекса Укра-

ины. Проводится исследование составляющих понятия «объекты жилищно-коммунального хозяйства», в частности таких: 
«жилищный фонд», «объекты благоустройства», «объекты теплоснабжения», «объекты водоснабжения», «объекты водоот-
вода», а также «их отдельные составляющие». Обосновано, что в примечании к статье 270-1 Уголовного кодекса Украины 
следует указать не только на жилищный фонд, но и на нежилой фонд, который также должен быть отнесен к объектам жи-
лищно-коммунального хозяйства. По результатам написания статьи сделаны предложения относительно усовершенствования 
действующего уголовного законодательства в части описания признаков предмета исследуемого преступления.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, предмет преступления, жилищный фонд, объекты благоустройства.

Постановка проблемы. Следует 
согласиться с В.И. Борисовым, 

который отмечает, что сущностным до-
стижением отечественного уголовного 
права является установление единой об-
щей структуры всех преступлений, по-
строение на этой основе состава каждого 
вида преступления, который можно рас-
сматривать как упрощенную правовую 
модель, необходимую для установления 
соответствия реального преступления 
норме уголовного закона, признания со-
вершенного основанием для уголовной 
ответственности [1, с. 254].

В каждом составе преступления вы-
деляют следующие его элементы: объ-
ект, объективную сторону (объектив-
ные признаки), субъект и субъективную 
сторону преступления (субъективные 
признаки). В своем единстве эти объек-
тивные и субъективные признаки и об-
разуют состав преступления.

Каждый из указанных выше элемен-
тов состава преступления имеет опреде-
ленную совокупность признаков. В за-
висимости от их роли в характеристике 
общего понятия состава преступления 
эти признаки делятся на обязательные и 
факультативные.

Обязательные – это признаки, при-
сущие любому состава преступления, 
без которых вообще нет состава престу-
пления.

Факультативными признаются при-
знаки, которые не являются обязатель-
ными для всех составов преступлений 
и в разных составах могут играть раз-
ную роль [2, с. 91]. Но в тех случаях, 
когда эти (факультативные) признаки 
прямо предусмотрены в диспозиции 
уголовно-правовой нормы, для соот-
ветствующего состава преступления 
они превращаются из факультативных 
в обязательные. Пример такой ситуа-
ции мы можем наблюдать при анализе 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 270-1 УК Украины, для кото-
рого обязательным признаком являет-
ся предмет преступления, который в 
диспозиции ч. 1 ст. 270-1 УК Украины 
определен как объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ЖКХ).

Состояние исследования. Учиты-
вая указание на предмет преступления 
непосредственно в диспозиции ч. 1 ст. 
270-1 УК Украины, что влечет необхо-
димость установления его признаков в 
каждом случае уголовно-правовой ква-
лификации, большое значение имеет 
надлежащее освещение этого вопроса 
в уголовно-правовой науке. Впрочем, 
мы должны констатировать, что на 
сегодняшний день в уголовно-право-
вой доктрине отсутствуют отдельные 
исследования, посвященные предмету 
преступления, предусмотренного ст. 

270-1 УК Украины, хотя необходи-
мость их проведения очевидна.

Цель и задача исследования. 
Именно вышеуказанными обстоятель-
ствами и была обусловлена необходи-
мость написания этой статьи, целью 
которой является полное и всестороннее 
освещение признаков предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 270-1 УК 
Украины.

Для унифицированной трактовки 
понятия «объекты ЖКХ» законодатель 
решил раскрыть его содержание непо-
средственно в п. 1 примечания к иссле-
дуемой статьи, в соответствии с которым 
под объектами ЖКХ при применении ст. 
270-1 УК Украины следует понимать: 
1) жилищный фонд; 2) объекты благо-
устройства; 3) объекты теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотвода; 4) их сети 
или составляющие (крышки люков, ре-
шетки на них).

1. В соответствии со ст. 4 Жилищ-
ного кодекса Украинской ССР под жи-
лищным фондом следует понимать жи-
лые дома, а также жилые помещения в 
других зданиях, находящихся на терри-
тории Украины.

Главным признаком жилых домов и 
жилых помещений является то, что они 
предназначаются для постоянного про-
живания граждан, а также для исполь-
зования в установленном порядке как 
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служебных жилых помещений и обще-
житий.

К объектам жилищного фонда 
относятся:

1) жилые дома и помещения в дру-
гих строениях, принадлежащие госу-
дарству (государственный жилищный 
фонд);

2) жилые дома и помещения в дру-
гих строениях, принадлежащие колхо-
зам и другим кооперативным организа-
циям, их объединениям, профсоюзным 
и другим общественным организациям 
(общественный жилищный фонд);

3) жилые дома, принадлежащие 
жилищно-строительным кооперативам 
(фонд жилищно-строительных коопе-
ративов);

4) жилые дома (части домов), квар-
тиры, принадлежащие гражданам на 
праве частной собственности (частный 
жилищный фонд);

5) квартиры в многоквартирных 
жилых домах, усадебные (одноквар-
тирные) жилые дома, а также жилые 
помещения в других зданиях всех форм 
собственности, предоставляются граж-
данам, которые в соответствии с зако-
ном нуждаются в социальной защите 
(жилой фонд социального назначения) 
(ч. 2 ст. 4 Жилищного кодекса Украин-
ской ССР).

Форма собственности, степень из-
носа и техническое состояние, место-
положение, назначение жилья и другие 
подобные обстоятельства не имеют 

значения для признания помещений 
составляющими жилищного фонда 
[3, с. 819].

В случае признания непригодны-
ми для проживания, то есть такими, 
которые в соответствии с законода-
тельством признаны аварийными или 
ветхими (ст. 1 Закона Украины «О 
комплексной реконструкции квар-
талов (микрорайонов) устаревшего 
жилищного фонда»), жилые дома и 
помещения переоборудуются для ис-
пользования в других целях или сно-
сятся по решению уполномоченных 
органов. В исключительных случа-
ях жилые дома и помещения могут 
быть переведены в нежилые. Следу-
ет согласиться с учеными, которые 
отмечают, что такие помещения, ис-
ключенные из жилищного фонда и 
признанные непригодными для про-
живания людей, не относятся к жило-
му фонду. Это могут быть аварийные, 
предназначенные под снос здания 
и помещения, а также гостиницы и 
комнаты отдыха, транспортные сред-
ства, приспособленные для времен-
ного пребывания людей) [3, с. 819]. 
Соответственно, учитывая указание в 
примечании к ст. 270-1 УК Украины 
лишь на объекты жилищного фонда, 
такие нежилые помещения не могут 
признаваться предметом рассматри-
ваемого преступления, что, на наш 
взгляд, неоправданно сужает сферу 
возможного применения ст. 270-1 УК 

Украины. Наша позиция основывает-
ся на следующем.

Раскрывая содержание поня-
тия «объекты ЖКХ» в примечании к 
ст. 270-1 УК Украины1, законодатель 
должен был тщательно проанализи-
ровать все законы и другие норматив-
но-правовые акты, которые действуют 
в сфере ЖКХ. Безусловно, едва ли не 
больше всего это касается положений 
Закона Украины «О жилищно-комму-
нальных услугах», который сами ав-
торы проекта Закона от 9 июня 2010 г. 
№ 6505 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украи-
ны относительно усиления ответствен-
ности за отдельные правонарушения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
(п. 3 законопроекта) (далее – проект 
Закона от 9 июня 2010 г.), одним из по-
следствий принятия которого как Зако-
на Украины и стало появление в Осо-
бенной части УК Украины ст. 270-1, 
отнесли к основным нормативно-пра-
вовым актам, регулирующим деятель-
ность в сфере ЖКХ.

Именно в Законе Украины «О жи-
лищно-коммунальных услугах» рас-
крыто понятие «жилищно-коммуналь-
ных услуг», которое рядом с понятием 
«коммунальные услуги» очевидно и 
должно было служить для народных 
депутатов Украины определенным 
ориентиром при определении содержа-
ния понятия «объекты ЖКХ» в приме-
чании к ст. 270-1 УК Украины.

1Отметим, что еще во время обсуждения проекта Закона Украины от 9 июня 2010 г. специалисты Главного юридического управления Верховного Со-
вета Украины выразили к нему замечания касательно того, что понятие объектов ЖКХ должно быть изложено в специальном законе, а не в УК Украины.

Размышляя над правильностью замечаний, высказанных парламентскими экспертами, должны отметить, что проблема использования примечаний 
к статьям (по мнению З.А. Тростюк в понятийном аппарате уголовного права Украины такой структурный элемент статьи должен называться не 
«примечание к статье», а «примечание статьи», поскольку именно такое название будет наглядно демонстрировать тот факт, что примечания на се-
годня являются не приложением к статье, а ее неотъемлемой структурной частью, в которой предусматриваются признаки диспозиции или гипотезы 
уголовно-правовой нормы [4, с. 303]) вообще и к ст. 270-1 УК Украины, в частности, является достаточно сложной и многогранной.

С одной стороны чрезмерное использование примечаний к статьям уголовного закона, в которых, как это произошло и в ст. 270-1 УК Украины, 
довольно часто раскрываются не уголовно-правовые понятия, нельзя назвать полностью оправданным. Как справедливо отмечается на страницах юри-
дической литературы, такой шаг приводит к значительному увеличению объема уголовного законодательства, порождает трудности в овладении его 
предписаний; наличие примечаний продолжает ссылки на закон и часто затрудняет его цитирование т.п. Проанализировав использование примечаний в 
действующем уголовном законодательстве, З.А. Тростюк обоснованно отмечает, что примечания статей Особенной части УК Украины, призванные 
способствовать обеспечению требований краткости и единства его понятийного аппарата, наоборот, неоправданно загромождают текст Особенной 
части УК Украины, создают неопределенность, содержащие некорректные толкования уголовно-правовых понятий, создают призрачную иллюзию 
краткости законодательных формулировок [4, с. 304].

Но одновременно с этим ученая обращает внимание на то обстоятельство, что сегодня примечания к статьям Особенной части УК Украины вы-
полняют целый ряд важных функций: 1) нормативную (ведь в них изложена часть гипотезы и диспозиции уголовно-правовой нормы); 2) дефинитивную 
(в примечаниях закрепляются определения уголовно-правовых понятий); 3) уточняющую (в них определяется стоимость предмета и отдельные при-
знаки объективной стороны состава преступления); 4) информативную (в примечаниях предусматривают тот объем информации, необходимый для 
выяснения сути уголовно-правового запрета) [4, с. 304].

Учитывая вышеуказанное, З.А. Тростюк приходит к логическому и взвешенному, с нашей точки зрения, выводу о том, что наличие примечаний в 
УК Украины является, скорее всего, вынужденным технико-юридическим средством законодателя, данью традициям уголовно-правового нормотворче-
ства, которые сложились на протяжении нескольких сотен лет [4, с. 304-305].

Таким образом, проектируя вышеуказанное на проблему целесообразности раскрытия понятия объектов ЖКХ в примечании к ст. 270-1 УК Украи-
ны, можно сделать вывод о том, что в целом подобная практика не может считаться полностью правильной, а понятие объектов ЖКХ, как это и от-
мечали парламентские специалисты, должно быть раскрыто в нормах отраслевого законодательства. Но, в то же время, учитывая реалии современно-
го нормотворчества и отсутствие определения объектов ЖКХ в действующем регулирующем законодательстве, можно предположить, что подобный 
технико-юридический прием, использованный отечественными парламентариями при конструировании ст. 270-1 УК Украины, является оправданным и 
целесообразным с точки зрения возможности унифицированного трактования предписаний уголовного закона.
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В соответствии со ст. 1 Закона 
Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах» жилищно-коммунальные ус-
луги – это результат хозяйственной де-
ятельности, направленной на обеспече-
ние условий проживания и пребывания 
лиц в жилых и нежилых помещениях, 
домах и сооружениях, комплексах до-
мов и сооружений в соответствии с 
нормативами, нормами, стандартами, 
порядками и правилами. Представляет-
ся, что при отсутствии на законодатель-
ном уровне определения понятия «объ-
екты ЖКХ», применяемого в ст. 270-1 
УК Украины, законодатель, раскрывая 
содержание соответствующего понятия 
в примечании к рассматриваемому за-
прету, обязательно должен был учесть 
указание в законодательной дефиниции 
понятия «жилищно-коммунальные ус-
луги» и на «нежилые» помещения, что, 
к сожалению, сделано не было. Такой 
шаг парламентариев мог бы быть обо-
снован ими в Объяснительной записке 
к проекту Закона от 9 июня 2010 г., но, 
внимательно проанализировав положе-
ния соответствующего законопроекта, 
мы, ни единого собственно объяснения 
этого решения, не нашли. Учитывая 
вышеизложенные аргументы, считаем 
целесообразным указать в примечании 
к ст. 270-1 УК Украины и на нежилой 
фонд, который также должен призна-
ваться объектом ЖКХ и соответственно 
может быть предметом исследуемого 
преступления.

2. Вторым видом предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 270-1 УК 
Украины, могут быть объекты благо-
устройства.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона 
Украины «О благоустройстве населен-
ных пунктов» к объектам благоустрой-
ства относятся:

1) территории общего пользования: 
парки (гидропарки, лугопарки, лесопар-
ки, парки культуры и отдыха, парки-па-
мятники садово-паркового искусства, 
спортивные, детские, исторические, 
национальные, мемориальные и дру-

гие), рекреационные зоны, сады, скве-
ры и площадки; памятники культурного 
и исторического наследия; площади, 
бульвары, проспекты; улицы, дороги, 
переулки, проезды, пешеходные и вело-
сипедные дорожки; пляжи; кладбища; 
другие территории общего пользования;

2) придомовые территории;
3) территории зданий и сооружений 

инженерной защиты территорий;
4) территории предприятий, учреж-

дений, организаций и закрепленные за 
ними территории на условиях договора.

В ч. 2 рассматриваемой выше право-
вой нормы указывается на то, что к объ-
ектам благоустройства могут относиться 
также и другие территории в пределах 
населенного пункта. Так, Л. Мостепа-
нюк приводит пример, когда п. 7 Правил 
парковки транспортных средств, ут-
вержденных постановлением Кабинета 
Министров Украины от 3 декабря 2009 г. 
№ 1342, предусматривает, что площадки 
для парковки являются объектами благо-
устройства и должны соответствовать 
нормам, нормативам и стандартам в сфе-
ре благоустройства населенных пунктов 
[5, с. 155].

3. Следующими видами предмета 
рассматриваемого преступления явля-
ются объекты теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотвода.

К объектам теплоснабжения 
следует относить теплогенерирующие 
станции или установки, тепловые элек-
тростанции, теплоэлектроцентрали, ко-
тельные, когенерационные установки, 
тепловые сети, предназначенные для 
производства и транспортирования те-
пловой энергии, а также объекты и со-
оружения, основное и вспомогательное 
оборудование, используемое для обе-
спечения безопасной и надежной экс-
плуатации тепловых сетей (ст. 1 Закона 
Украины «О теплоснабжении»).

Характеризуя объекты водоснаб-
жения, должны констатировать, что на 
законодательном уровне отсутствует 
определение этого понятия, а в ст. 1 За-
кона Украины «О питьевой воде и водо-

снабжении» речь идет о системе питье-
вого водоснабжения, элементы которой 
очевидно и следует считать объектами 
водоснабжения, и которую законодатель 
определил как совокупность техниче-
ских средств, включая сети, сооруже-
ния, оборудование (устройства), для 
централизованного и нецентрализован-
ного водоснабжения2. То есть, имеются в 
виду все объекты, предназначенные для 
обеспечения деятельности, связанной 
с производством, транспортировкой и 
поставкой питьевой воды потребителям 
питьевой воды.

Понятие объекты водоотвода так-
же прямо не раскрывается в нормах дей-
ствующего законодательства. Но опять 
же, благодаря логическому толкованию 
ст. 1 Закона Украины «О питьевой воде 
и водоснабжении» можно сделать вы-
вод о том, что под объектами водоотвода 
следует понимать объекты, сооружения, 
коллекторы, трубопроводы, связанные 
единым технологическим циклом, на-
значением которых является отвод и 
очистка коммунальных и других сточ-
ных вод.

В то же время, как на это резонно 
обращает внимание В.А. Навроцкий, 
при применении ст. 270-1 УК Украины 
следует иметь в виду, что ко всем ука-
занным выше объектам (теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотвода) не от-
носятся электрические сети и элементы 
системы газоснабжения, поскольку они 
не названы в перечне, приведенном в п. 
1 примечания к ст. 270-1 (кроме тех, что 
являются составляющими жилищного 
фонда) [3, с. 820].

4. Последними в перечне возможных 
видов предмета преступления, предус-
мотренного ст. 270-1 УК Украины, зако-
нодатель называет сети или составля-
ющие объектов, о которых говорилось 
выше. Кроме крышек люков и решеток 
на них, которые прямо указаны в п. 1 
примечания к ст. 270-1, ими являются 
мусорные баки и урны, парковые ска-
мейки, ограды, витрины, бюветы с утеч-
ками подземных вод, бассейны, фонта-
ны и др. [3, с. 820].

Следует отметить, что еще во вре-
мя обсуждения первичной редакции 
Закона № 2924-VI от 13 января 2011 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно усиления ответственности за 
отдельные правонарушения в жилищно-
коммунальном хозяйстве»3 специалисты 

2Л. Мостепанюк, исследуя предмет преступления, предусмотренного ст. 270-1 УК Украины, 
отмечала, что Закон Украины «О централизованном питьевом водоснабжении и водоотводе» от 
10 января 2002 г. определяет объекты систем централизованного водоснабжения и водоотвода как 
составляющие элементы систем централизованного водоснабжения и водоотвода – водозаборы, 
магистральные и распределяющие трубопроводы питьевого водоснабжения, другие трубопрово-
ды, промежуточные станции подкачки воды, станции аэрации, озонирования, хлорирования, другие 
станции водоподготовки и водоотвода [5, с. 155]. Но в действующем законодательстве отсут-
ствует Закон Украины «О централизованном питьевом водоснабжении и водоотводе», а 10 января 
2002 года был принят Закон Украины «О питьевой воде и водоснабжении». Очевидно автор анали-
зировала проект Закона Украины «О централизованном водоснабжении и водоотводе», который 
так и не получил статус закона.
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Главного юридического управления 
Верховного Совета Украины сделали 
определенные замечания относительно 
законодательного описания признаков 
предмета исследуемого преступления. 
Среди прочего парламентские экспер-
ты указывали на тот факт, что явно не-
целесообразным является отнесение к 
отдельным объектам ЖКХ составных 
частей сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотвода, и, в частности, кры-
шек люков и решеток на них. Поскольку 
эти предметы являются составными ча-
стями соответствующих сетей, их раз-
рушения или повреждения, по мнению 
юристов Верховного Совета Украины, 
является повреждением соответству-
ющих сетей, а потому потребности в 
выделении этих предметов в качестве 
отдельных объектов жилищно-комму-
нального хозяйства нет. Из подобных со-
ображений критикует законодательное 
изложение признаков предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 270-1 УК 
Украины, и И.Б. Медицький, который 
отмечает, что уничтожение или повреж-
дение сетей (например, водоснабжения), 
уже презюмирует их разрушение, как в 
целом, так и составляющих элементов 
[6, с. 319]. На наш взгляд высказанные 
замечания представляются вполне обо-
снованными и должны быть учтены при 
совершенствовании действующей ре-
дакции ст. 270-1 УК Украины.

И, наконец, хотелось бы обратить 
внимание на тот факт, что в ч. 1 ст. 270-1 
УК Украины указывается не на умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
объекта ЖКХ, а на умышленное уничто-
жение или повреждение объектов ЖКХ. 
Если руководствоваться буквальным 
толкованием уголовного закона, то сле-
дует констатировать, что уничтожение 
или повреждение только одного объекта 
ЖКХ, даже если такие действия повлек-
ли наступление последствий, указанных 
в ст. 270-1 УК Украины, не будет осно-
ванием для привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 270-1 УК Украины.

Однако логически проанализиро-
вав положения ст. 270-1 УК Украины, а 
также объяснительную записку к проек-
ту Закона от 9 июня 2010 г., мы можем 
прийти к выводу о том, что в данном 
случае, употребив в диспозиции ч. 1 

ст. 270-1 УК Украины терминологиче-
ский оборот «объектов ЖКХ», законода-
тель имел целью установить уголовную 
ответственность не только за уничтоже-
ние или повреждение нескольких объек-
тов ЖКХ, а уголовную ответственность 
за умышленное уничтожение или по-
вреждение хотя бы одного из нескольких 
объектов, указанных в примечании к ст. 
270-1 УК Украины. Учитывая указан-
ное есть основания согласиться с выво-
дом И.Б. Медицкого, который отмечает, 
что несмотря на употребленное во мно-
жественном числе определение пред-
мета преступления, предусмотренного 
ст. 270-1 УК Украины, в этой части уго-
ловная ответственность безусловно бу-
дет наступать и в случае уничтожения 
или повреждения по крайней мере одно-
го объекта ЖКХ [6, с. 319]. Вместе с этим 
считаем, что для устранения возможных 
противоречий, которые могут возник-
нуть по поводу этой проблемы при при-
менении исследуемой уголовно-право-
вой нормы, в ч. 1 ст. 270-1 УК Украины 
употребленный во множественном числе 
термин «объектов» следует заменить на 
термин «объекта». Такой шаг позволит 
четко осознавать тот факт, что уголовное 
законодательство в качестве основания 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 270-1 УК Украины называет 
умышленное уничтожение или повреж-
дение хотя бы одного объекта ЖКХ при 
условии наступления последствий, ука-
занных в анализируемом запрете.

Выводы. Таким образом, опираясь 
на указанные в статье положения, счита-
ем, что для повышения эффективности 
действия ст. 270-1 УК Украины (в части 
определения признаков предмета иссле-
дуемого преступления) ее следует изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 270-1. Умышленное унич-
тожение или повреждение объекта 
жилищно-коммунального хозяйства.

1. Умышленное уничтожение или 
повреждение объекта жилищно-комму-
нального хозяйства ... 

Примечание. 1. Под объектом жи-
лищно-коммунального хозяйства в на-
стоящей статье следует понимать 
жилищный и нежилой фонд, объекты 
благоустройства, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотвода».

3Напомним, среди прочего, этим законопроектом предусматривалось дополнение Уголовного 
кодекса Украины ст. 194-2, которая была фактически аналогичной по содержанию существующей 
в действующем уголовном законодательстве ст. 270-1.
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Summary
In this article discusses the differences labor agreement or civil-law contracts, connected with labor, their ratio in the legal system. 

Two types of contracts in the modern system of reforming the legislative base is analyses and comparison. Investigates and describes 
the basic differences between these agreements and their conditions of detention.  The employment contract according to the features 
and characteristics signifi cantly different from civil contracts associated with labor. Therefore, when the reform of labor legislation 
should clearly defi ne and specify the role of the employment contract, as well as its importance in ensuring the legal regulation of labor 
relations to exclude the interference in the legal regulation of labor relations regulations of other branches of law.

Key words: labor, labor contract, civil legal agreement, labor legal relations, civil legal relations.

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных 

с трудом, и их соотношение в правовой системе. Проводится анализ и сравнение двух видов договоров в современной зако-
нодательной базе, при этом исследуются и характеризуются основные отличия данных договоров и порядок их заключения. 
Трудовой договор по своим признакам и характеристикам существенно отличается от гражданско-правовых договоров, свя-
занных с трудом. Поэтому при реформировании трудового законодательства нужно четко определить и указать роль трудо-
вого договора, а также его значение в обеспечении правового регулирования трудовых отношений, чтобы исключить вмеша-
тельство в правовое регулирование трудовых отношений норм других отраслей права.

Ключевые слова: труд, трудовой договор, гражданско-правовой договор, трудовые правоотношения, гражданско-право-
вые отношения.

Постановка проблемы. В насто-
ящее время в научных кругах не 

выработана единая позиция относительно 
основных категорий, которые составляют 
содержание договорного определения 
условий труда, также не выяснены и не 
изучены основные принципы и подходы 
к возникновению трудовых правоотноше-
ний в новых экономических условиях, не 
определено значение трудового договора 
для современного правового регулиро-
вания трудовых отношений, особенно 
в контексте реформирования трудового 
законодательства. Поэтому в условиях 
рыночной экономики необходимо опре-
делить сущность трудового договора и 
основные отличия трудового договора от 
гражданско-правовых договоров, связан-
ных с трудом.

Наука трудового права уже много лет 
пользуется учением о договорах, разрабо-
танным учеными в области гражданского 
права. Представители науки гражданско-
го права и сегодня утверждают, что при 
переходе к рыночной экономике, форми-
ровании рынка труда все реальнее про-
являют товарный характер отношения, 
которые возникают в связи с трудовой 
деятельностью человека, поэтому эти 
отношения должны входить в предмет 
гражданского права, регулироваться соот-
ветствующими институтами гражданско-
го законодательства [1, с. 96].

Изложение основного материала. 
Теория гражданского права о договорах 
дает дополнительный импульс совре-
менным ученым рассматривать трудо-
вой договор как договор гражданского 
права и постепенно внедрять эту идею в 
правосознание научного сообщества. Мы 
считаем, что настало время, когда надо 
пересмотреть эту доктрину в аспекте со-
временного состояния трудового права 
и демократизации правового положения 
граждан при реализации ими субъек-
тивного права на труд. Поэтому надо со-
гласиться с выводами Н.О. Мельничук о 
том, что до сих пор не поднимался и не 
излагался вопрос общей характеристи-
ки трудового договора, его роли и места 
в регулировании трудовых отношений, 
а также его значения для построения 
целостной внутренней структуры право-
вого механизма регулирования наемного 
труда. Ученые в области трудового права 
также не уделили должного внимания во-
просам сущности и значения заключения 
трудовых договоров любого уровня с по-
зиций принципов трудо-правовой доктри-
ны [2, с. 7].

Значение трудового договора для 
трудового права состоит, прежде всего, в 
том, что трудовой договор как соглаше-
ние сторон о возможности реализации 
субъективного права на труд, которое 
направлено на возникновение трудовых 

правоотношений, имеет универсальный 
характер и является обязательным эле-
ментом любого основания для возник-
новения трудовых отношений. И хотя 
в актах Международной Организации 
Труда, а также в нормативно-правовых 
документах Европейского Союза термин 
«трудовой договор» не используется, но 
в национальной юридической практике 
именно этот договор остается основной 
организационно-правовой формой наем-
ного труда и основанием для возникнове-
ния трудовых правоотношений.

При рассмотрении категории «тру-
довой договор» представляется целесо-
образным выделить основные критерии, 
которые позволят охарактеризовать его 
в системе договоров, отличить от граж-
данско-правовых договоров, связанных с 
трудом. Указанные критерии приводятся 
в легальном определении трудового дого-
вора и конкретизируются через характе-
ристику элементного состава, то есть сто-
роны и содержание трудового договора.

Анализ действующего законодатель-
ства позволяет выявить следующие от-
личия трудового договора от гражданско-
правовых договоров, связанных с трудом. 
Предметом трудового договора являют-
ся условия о выполнении работником 
определенной работы. Трудовой договор 
заключается, как правило, на неопреде-
ленный срок и прекращается только по 
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основаниям, предусмотренным в зако-
нодательстве. Работник соглашается вы-
полнять определенную работу или зани-
мать определенную должность на пред-
приятии, в учреждении, организации, а 
работодатель берет на себя обязанность 
обеспечить его этой работой, предоста-
вить ему средства производства, оборудо-
вание, механизмы, а также осуществлять 
оплату труда и др.

Заключив трудовой договор, работ-
ник включается в штатное расписание 
предприятия, учреждения, организации и 
соглашается соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, утвержден-
ные на конкретном предприятии, а также 
выполнять распоряжения работодателя в 
пределах трудовой функции.

Трудовым правом регулируется про-
цесс труда в пределах установленного 
рабочего времени. В то время как пред-
метом гражданско-правового договора о 
труде есть материализованный продукт 
труда или задание одноразового характе-
ра. То есть предметом такого договора яв-
ляется конечный результат труда, который 
может носить экономический характер, 
т.е. выступать в качестве товара. Граж-
данско-правовой договор прекращается 
с момента исполнения сторонами взятых 
на себя обязательств и регулируется нор-
мами гражданского законодательства.

Трудовые отношения регулируются 
правовыми нормами как централизован-
ного, так и локального нормотворчества. 
В трудовых правоотношениях работода-
тель имеет дисциплинарную власть по от-
ношению к работнику вплоть до увольне-
ния его с работы. За нарушение трудовых 
обязанностей, которое привело к причи-
нению имущественного вреда работода-
телю, последний имеет право привлечь 
работника к материальной ответствен-
ности и самостоятельно взыскать ущерб 
в размере среднемесячного заработка 
работника. В гражданских правоотноше-
ниях заказчик (работодатель) не обладает 
дисциплинарной властью по отношению 
к исполнителю (работнику). Исполни-
тель выполняет работу, предусмотренную 
гражданско-правовым договором, на свой 
страх и риск. По гражданскому законо-
дательству в случае причиненного иму-
щественного вреда заказчику взыскание 
производится в судебном порядке.

Работник по трудовому законодатель-
ству должен в процессе выполнения им 
трудовой функции выполнять определен-
ную меру труда, соблюдать правила охра-

ны труда и производственной санитарии. 
При выполнении гражданско-правовых 
договоров, связанных с трудом, норми-
рование труда отсутствует. Процесс труда 
не регламентируется трудовым правом и 
осуществляется исполнителем самостоя-
тельно, на его усмотрение.

По трудовому договору оплата труда 
регулируется законодательством о труде, 
коллективным договором и соглашения-
ми. Заработная плата не может быть ниже 
установленного законом минимального 
размера. Законодательством устанавли-
ваются нормы и гарантии в сфере оплаты 
труда, сроки выплаты заработной платы, 
правила индексации, а также компенса-
ции заработной платы в случае задержки 
ее выплаты. Риск упущенной выгоды или 
производства некачественной продукции 
не по вине работника возлагается на ра-
ботодателя. В гражданско-правовом до-
говоре размер оплаты труда, то есть воз-
награждение, устанавливается по догово-
ренности сторон. По гражданско-право-
вому договору риск упущенной выгоды 
или производства некачественной про-
дукции, возникший в процессе выполне-
ния работы, возлагается на исполнителя.

При заключении трудового договора 
на работника распространяются гарантии 
и льготы, предусмотренные трудовым 
законодательством. Работодатель упла-
чивает страховые взносы в фонды соци-
ального страхования за наемных работ-
ников предприятия персонифицировано 
(в Пенсионный фонд Украины, социаль-
ные страховые фонды). При заключении 
гражданско-правового договора заказчик 
также несет расходы по взносам на соци-
альное страхование и выплатам в Пенси-
онный фонд Украины, однако он выпол-
няет свой долг по отношению не к кон-
кретному исполнителю, а в зависимости 
от суммы договора подряда в целом, не 
учитывая при этом конкретных исполни-
телей, выполняющих работу по договору.

Существуют различия в порядке за-
ключения, изменения и прекращения 
трудового договора и гражданско-право-
вых договоров, связанных с трудом. За-
ключение, изменение и прекращение 
трудового договора подробно регламен-
тируется трудовым законодательством. С 
определенными категориями лиц рабо-
тодатель обязан заключить трудовой до-
говор. Прекращение трудового договора 
происходит по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством. 
Гражданско-правовые договоры заклю-

чаются с соблюдением принципов добро-
вольности и равенства сторон и вступают 
в юридическую силу с момента их подпи-
сания. После чего могут наступать соот-
ветствующие юридические последствия, 
предусмотренные гражданским законода-
тельством.

Поскольку предметом трудового до-
говора является согласие гражданина на 
реализацию своей способности к труду, 
то она может быть реализована только 
самим гражданином, и поручить реализа-
цию своей способности к труду другому 
лицу гражданин не может. Поэтому на 
стороне работника в трудовом договоре 
всегда выступает индивидуальная лич-
ность, то есть физическое лицо, которое 
лично реализует присущую ему факти-
ческую способность к труду. Так реали-
зуется и весь комплекс связанных с этим 
фактом трудовых прав и обязанностей. 
Сторонами гражданско-правового дого-
вора могут выступать как физические, так 
и юридические лица. При этом заказчика 
не волнует вопрос: кто будет выполнять 
объем работы по договору. Подрядчик 
(исполнитель) может выполнять объем 
работы самостоятельно или может пере-
поручить выполнять его субподрядчику. 
Заказчика при этом волнует только конеч-
ный результат выполненной работы.

Во многих европейских странах для 
отличия трудового договора от договора 
подряда используются следующие кри-
терии: предприятие определяет, где и как 
должна выполняться работа, включая 
продолжительность рабочего времени и 
другие условия труда; как предприятие 
выплачивает причитающееся работнику 
вознаграждение за труд: разово или пери-
одически в соответствии с заранее уста-
новленными сроками; как предприятие 
осуществляет надзор и контроль за рабо-
той, выполняемой наемным работником, 
включая контроль за дисциплиной труда; 
как оно осуществляет инвестиции в про-
изводство и предоставляет оборудование, 
материалы и машины, необходимые ра-
ботнику для выполнения соответствую-
щей работы; может ли работник получать 
прибыль или подвергаться риску понести 
убытки при выполнении работы; как вы-
полняется работа: на регулярной и посто-
янной основе или временно; работает ли 
работник на одном предприятии или со-
вмещает работу на другом предприятии; в 
какой мере выполняемая работа является 
составной частью обычной деятельности 
предприятия; как предприятие предостав-
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ляет работнику возможность профессио-
нальной подготовки и т. д. [3, с. 116].

Мы не можем согласиться с выводами 
авторов «Курса сравнительного трудово-
го права», которые, комментируя отдель-
ные высказывания выдающихся ученых 
в области трудового права в отношении 
трудового договора, подчеркивают, что, 
трудовой договор – это основная юриди-
ческая конструкция трудового права, что 
он носит обязательственный характер, и 
что одна сторона договора подчиняется 
другой стороне договора [4, с. 405].

Это гражданско-правовая конструк-
ция договора, которая не может быть ис-
пользована для регулирования современ-
ных трудовых отношений в Украине. В 
современных условиях трудовой договор 
не может быть обязательством, ибо это 
только соглашение о намерении работни-
ка работать на соответствующих услови-
ях. Кроме того, подчиненность работника 
управленческой власти работодателя пре-
допределяется не трудовым договором, а 
правовой регламентацией процесса труда, 
что является объективной необходимо-
стью в процессе совместного производ-
ства материальных или духовных благ.

Выводы. Трудовой договор по своим 
признакам и характеристикам существен-
но отличается от гражданско-правовых 
договоров, связанных с трудом. Поэтому 
при реформировании трудового законо-
дательства нужно четко определить и 
указать роль трудового договора, а также 
его значение в обеспечении правового ре-
гулирования трудовых отношений, чтобы 
исключить вмешательство в правовое ре-
гулирование трудовых отношений норм 
других отраслей права.
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Summary
The article is devoted to the defi nition of main differentiation factors of legal regulation 

of labor relations on water transport. An opinion that the study of factors that determine 
the specifi city of labor relations on water transport defi nes the need for differentiation of 
legal regulation of these relations is expressed. The factors of subjective and objective 
differentiation on water transport are analyzed. Conditions of provision of labor by water 
transport workers are determined as a separate criterion of differentiation of labor.
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Аннотация
Статья посвящена определению основных факторов дифференциации право-

вого регулирования трудовых отношений на водном транспорте. Высказывает-
ся мнение, что исследование факторов, обусловливающих специфику трудовых 
отношений на водном транспорте, определяет необходимость дифференциации 
правового регулирования указанных трудовых отношений. Анализируются фак-
торы объективной и субъектной дифференциации на водном транспорте. Условия 
выполнения труда работниками водного транспорта выделяются как отдельный 
критерий дифференциации труда.

Ключевые слова: водный транспорт, дифференциация в трудовом праве, объек-
тивная дифференциация, субъектная дифференциация, факторы дифференциации.

Постановка проблемы. Про-
блема дифференциации норм 

трудового права приобретает актуаль-
ность, поскольку правильное рассмо-
трение понятия дифференциации норм 
трудового законодательства предус-
матривает четкое определение сферы 
действия трудового права. Дифферен-
циация, если она определяется объ-
ективными критериями, способствует 
единству. Единство устанавливает пре-
делы дифференциации [1, с. 327].

Работа на водном транспорте имеет 
ряд особенностей, обусловленных не-
прерывностью технологических про-
цессов, особыми формами организа-
ции труда, отдыха и т. д. Для учета этих 
особенностей и обеспечения равенства 
прав работников необходимо принятие 
специальных норм. Само исследование 
факторов, обусловливающих специфи-
ку регулирования трудовых отношений 
на водном транспорте, определяет не-
обходимость в дифференциации право-
вого регулирования трудовых отноше-
ний в этой сфере деятельности.

Состояние исследования и акту-
альность темы. Проблеме дифферен-

циации правового регулирования труда 
посвятили свои научные работы такие 
ученые, как М.И. Бару, Н.Б. Болотина, 
С.А. Иванов, Р.З. Лившиц, Ф.М. Ле-
виант, Ю.П. Орловский, А.С. Пашков, 
С.Л. Рабинович-Захарин, И.О. Сниги-
рева, В.Н. Толкунова, А.И. Шебанова 
и другие.

Целью и задачей статьи является 
определение и анализ основных факто-
ров дифференциации правового регу-
лирования трудовых отношений на во-
дном транспорте в аспекте совершен-
ствования их правового регулирования.

Изложение основного материала. 
Дифференциация (от лат. differentia 
– различие) означает разделение, рас-
членение чего-либо на отдельные раз-
нородные элементы или целого на 
различные части, формы и степени 
[2]. Специфика условий труда являет-
ся главным признаком дифференциа-
ции, поэтому сам факт существования 
дифференциации является объективно 
обусловленным [3, с. 254]. Под диф-
ференциацией правового регулирова-
ния понимают, прежде всего, различия 
в нормах о труде разных категорий 
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работников [4, с. 102]. Различия в ха-
рактере и условиях труда порождают 
объективную необходимость в суще-
ствовании таких норм, которые пред-
назначены отражать специфические 
особенности труда [5, с. 101].

Специфика регулирования трудо-
вых отношений на водном транспор-
те исключает возможность правового 
регулирования без помощи специаль-
ных норм. То есть, применение общих 
трудовых норм повлечет нарушение 
принципов правового регулирования 
труда (в частности, принципа равен-
ства трудовых прав работников) или 
может представлять угрозу интересам 
одной из сторон трудовых отношений 
или третьих лиц. Специальные нормы 
в данном случае устанавливают так 
называемые «поправочные коэффи-
циенты» [6, с. 50], уравнивая права и 
возможности указанных работников 
и работников, выполняющих работу 
в обычных условиях. Невозможность 
правовой регламентации труда работ-
ников транспорта без помощи специ-
альных норм объясняется, прежде 
всего, тем, что транспортные средства 
относятся к источникам повышенной 
опасности, а это требует от государства 
установления для транспортников тре-
бований, которые будут гарантировать 
безопасность населения страны. Это 
требует особого контроля над деятель-
ностью работников транспорта.

Дифференциация трудового пра-
ва – это обусловленные объективно 
устойчивыми факторами, а также об-
щественной необходимостью различия 
в содержании норм трудового законо-
дательства, которые конкретизируют 
общие положения правового регули-
рования труда в отношении различных 
категорий работников или одинаковой 
категории работников, которые на-
ходятся в различных условиях труда 
[7, с. 45]. Установление оснований 
дифференциации повышает эффектив-
ность правового регулирования, спо-
собствует охвату разнородных отноше-
ний и проникновению в их сущность 
[8, с. 238]. Если причина дифференци-
ации выбрана произвольно, без учета 
различных факторов, то и дифферен-
циация будет неоправданной, хотя в ее 
основе могут лежать критерии, кото-
рые при других обстоятельствах могут 
быть и должны быть учтены в законо-
дательстве. Факторы дифференциации 

должны определять реальные различия 
в условиях труда работников на протя-
жении всего времени и обусловливать-
ся социально-экономическими потреб-
ностями общества на данном этапе его 
развития [9, с. 69].

Все факторы, обусловливающие 
дифференциацию правового регули-
рования, в литературе традиционно 
делятся на две большие группы: фак-
торы, характеризующие субъектов тру-
довых отношений (субъектная диффе-
ренциация), и объективные факторы 
(то есть факторы, которые не связаны 
с особенностями субъектов трудовых 
отношений). В реальной действитель-
ности субъективные и объективные 
факторы, обусловливающие дифферен-
циацию трудового права, переплетают-
ся, действуя в одном или противопо-
ложном направлениях [10, с. 81]. При 
этом дифференциация с учетом субъек-
тивных и объективных характеристик 
труда не должна превращаться в свою 
противоположность – дискриминацию 
[11, с. 53-66].

Одним из факторов объективной 
дифференциации на водном транспор-
те является период (режим) работы 
судна: эксплуатационный (в период 
рейса) и внеэксплуатационный (при на-
хождении судна на ремонте без вывода 
его из эксплуатации и при постановке 
судна на судоремонтное предприятие). 
Под эксплуатационным периодом по-
нимают часть периода времени ис-
пользования судов, в которую входит 
время пребывания на транспортных и 
нетранспортных работах в навигаци-
онный период. При этом для разных 
видов судов эксплуатационный пери-
од определяется по-разному. Так, для 
грузовых, пассажирских и грузопас-
сажирских судов это ходовое время 
пребывания в порожних и груженых 
рейсах; для буксировочных судов – это 
не только время буксировки порожних 
и груженых судов, но и время, затра-
ченное на вспомогательные работы и 
работы, связанные с навигационным 
ремонтом, время в резерве, на работах 
нетранспортного характера (включая 
буксировку технического флота и по-
мощь аварийным судам); для несамо-
ходных судов эксплуатационный пери-
од определяется как время пребывания 
в груженых и порожних рейсах, в на-
вигационном ремонте, в работах не 
транспортировочного характера. Как 

правило, в эксплуатационный период 
для всех видов судов учитывается по-
слерейсовое и дорейсовое время.

В зависимости от периода работы 
судна устанавливаются режимы рабо-
чего времени и времени отдыха. В ос-
нове организации труда судов, находя-
щихся в эксплуатации, лежит круглосу-
точная вахтенная служба. В зависимо-
сти от конкретных условий эксплуата-
ции судов (продолжительность рейса, 
эксплуатационный или навигационный 
период, частота заходов в порты, время 
стоянки в порту) и форм организации 
труда членов экипажа (закрепление 
за двумя судами трех экипажей, кото-
рые периодически меняются, или двух 
экипажей на одно судно) могут уста-
навливаться графики вахт (работ) про-
должительностью свыше 8, но не более 
12 часов в сутки [п. 2.5 Раздела 2 По-
ложения о рабочем времени и времени 
отдыха плавающего состава морского 
и речного транспорта Украины, 12]. 
Особенность правового регулирования 
сверхурочных работ на море в эксплу-
атационный период заключается в том, 
что выполнение этих работ не ограни-
чено предельными нормами.

Внеэксплуатационный период – это 
время нахождения судна на ремонте, 
отстое, котломоточистках, доковании и 
других работах. В случае вывода суд-
на из эксплуатации и постановки на 
ремонт режим работы членов экипажа 
устанавливается в соответствии с ре-
жимом работы предприятия, на котором 
происходит ремонт [п. 2.22 Раздела 2 
Положения о рабочем времени и време-
ни отдыха плавающего состава морско-
го и речного транспорта Украины, 12].

Следующим фактором диффе-
ренциации правового регулирования 
является принадлежность работника 
водного транспорта к одной из групп 
– командному составу судна или судо-
вой команде. Членом экипажа являет-
ся любое лицо, действительно занятое 
во время рейса на борту выполнением 
обязанностей, связанных с эксплуата-
цией судна или обслуживанием на нем, 
и включенное в судовую роль [Раздел 
1 Приложения к Конвенции по об-
легчению международного морского 
судоходства 1965 г., 13]. Судно может 
эксплуатироваться в соответствии со 
своим назначением лишь в том случае, 
если оно полностью укомплектовано 
экипажем.
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Экипаж судна состоит из капитана, 
других лиц командного состава и су-
довой команды. В командный состав, 
кроме капитана, входят помощники 
капитана, судовые механики, электро-
механики, радиоспециалисты, судовой 
врач и боцман. При этом на усмотре-
ние судовладельца остается отнесение 
к этой категории и других судовых 
специалистов [ст. 49 Кодекса торгового 
мореплавания Украины, 14].

К командному составу приказом 
Министерства морского флота СССР 
от 09.01.76 «Об утверждении Устава 
службы на судах морского флота Со-
юза ССР» отнесены: капитан, помощ-
ники капитана, механики и электро-
механики, начальник радиостанции, 
электрорадионавигатор, судовой врач 
(фельдшер), радиомеханик, радиоопе-
ратор, боцман, директор ресторана и 
администратор пассажирской службы. 
Все члены экипажа в зависимости от 
выполняемых ими функций распреде-
ляются по службам (группам): служба 
эксплуатации, служба технической экс-
плуатации (единая техническая служ-
ба), служба быта, пассажирская служ-
ба, радиотехническая служба, медико-
санитарная служба, учебная служба на 
учебных и учебно-производственных 
судах [п. 33 Главы 3, 15]. Состав служб 
определяется их руководителями и ут-
верждается капитаном судна.

В свою очередь, все остальные 
лица, выполняющие служебные обя-
занности на судне, не относятся к ко-
мандному составу судна.

Очевидно, что командный состав 
выполняет специфические функции 
по сравнению с судовой командой. Ко-
мандный состав призван руководить 
действиями подчиненных, лично уча-
ствовать в управлении судном и его 
эксплуатации, быть примером в труде 
и быту для остальных членов экипажа 
судна. Лица командного состава обя-
заны знать устройства судна, своих 
подчиненных, требовать от них из-
учение и знание действующих на мор-
ском флоте приказов и инструкций, 
следить за поддержанием чистоты и 
порядка. Лица командного состава 
должны готовить своих подчиненных 
к предстоящему рейсу, информируя их 
о задачах, обстановке и особенностях 
рейса. Кроме перечисленных общих 
обязанностей, каждое лицо команд-
ного состава несет ответственность 

за определенный участок работы 
[п. 37 Главы 3, 15].

Дифференциация на водном транс-
порте осуществляется также в зави-
симости от назначения и технических 
характеристик судна. Корабли делятся 
на классы, а в пределах классов – на 
подклассы с учетом дальности пла-
вания, тоннажа или специализации. 
Регистровые суда классифицируют по 
назначению, по району плавания, по 
типу главного двигателя по способу 
движения. Тип и мощность судовой 
силовой установки и вспомогательных 
механизмов, конструкция, техническая 
оснащенность и степень автоматиза-
ции судов, их специализация, район и 
условия плавания, а также метод тех-
нического обслуживания и ремонта 
обязательно должны учитываться при 
комплектации экипажа.

Установление такого критерия це-
лесообразно из-за существенной раз-
ницы в реальных режимах работы, 
например, на маломерном судне с ми-
нимальным составом экипажа и на кру-
изном лайнере. Речь идет о разном пра-
вовом регулировании труда, а именно: 
особенностях установления условий 
труда и его оплаты, правил внутрен-
него трудового распорядка, режима 
работы, охраны труда и необходимости 
заключения коллективного договора, и 
т.п. Подобная дифференциация долж-
на углубляться, так как большинство 
правовых норм, регулирующих трудо-
вые отношения, были рассчитаны на 
предприятия с большим количеством 
работников.

Не менее важным фактором, об-
условливающим дифференциацию 
правового регулирования, является 
обеспечение организации дисциплины 
– то есть необходимость точного вы-
полнения работниками правил, прика-
зов, инструкций и других нормативных 
актов. Их нарушение на плавсредстве 
создает особую угрозу безопасности 
работников судна, может привести к 
тяжелым последствиям для жизни и 
здоровья граждан, необеспечению со-
хранности грузов. Такие требования 
к дисциплинированности работников 
водного транспорта оправданы, по-
скольку это обусловлено спецификой 
данной отрасли экономики. Дисципли-
нарная ответственность указанных ра-
ботников предусмотрена не только за 
нарушение трудовой дисциплины при 

исполнении служебных обязанностей, 
но и за нарушение правил поведения 
(проступки), допущенные не при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Однако дисциплинарная ответствен-
ность работников водного транспор-
та может наступить только в случаях 
нарушения правил поведения на са-
мом судне, пристанях, в портах и на 
служебных территориях других пред-
приятий. Повышенные требования к 
выполнению работниками транспорта 
их функциональных обязанностей, тех-
нических инструкций, правил техники 
безопасности диктуют необходимость 
установления специальной дисципли-
нарной ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей [16, с. 186].

Субъектная дифференциация, по 
сравнению с объективной дифферен-
циацией, более мобильная. Ее суще-
ствование обусловлено природными 
свойствами самой личности. Глубокая 
дифференциация по субъектам прису-
ща трудовому праву, где значительное 
количество нормативных актов направ-
лено на регулирование применения 
труда отдельных категорий работников 
[17, с. 137].

Среди факторов субъектной диф-
ференциации на водном транспорте 
можно выделить состояние здоровья, 
возраст, надлежащую квалификацию и 
стаж работы.

Так, для членов экипажей судов 
установлены повышенные требова-
ния при приеме на работу. Специфич-
ность деятельности работников водного 
транспорта предъявляет повышенные 
требования к организму человека. Ни 
одно лицо не принимается на работу на 
судне, если оно не предоставит удосто-
верения, подтверждающего его пригод-
ность к работе в море, на которую он 
нанимается, подписанного врачом или 
уполномоченным компетентным орга-
ном власти выдавать такие удостове-
рения [ст. 2 Конвенции о медицинском 
осмотре рыбаков; ст. 3 Конвенции о 
медицинском освидетельствовании мо-
ряков, 18]. Кроме того, существуют обя-
зательные требования к охране здоровья 
работников водного транспорта непо-
средственно во время выполнения ими 
трудовой функции [Конвенция о здра-
воохранении и медицинском обслужи-
вании моряков, 19]. Состояние здоровья 
является чрезвычайно важным и необ-
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ходимым фактором отбора для работы в 
сложных психологических, физических, 
биологических условиях, влияющих на 
появление профессиональных деструк-
ций у работников водного транспорта, 
пренебрегать которым при приеме на 
работу недопустимо.

В Положении о порядке присвое-
ния званий лицам командного состава 
морских судов [20] закреплена норма, 
согласно которой звание лиц командно-
го состава присваиваются лицам не мо-
ложе 18 лет, а звание капитана – лицам 
не моложе 20 лет; в свою очередь Кон-
венция о подготовке и дипломировании 
моряков 1978 г. содержит развернутые 
требования относительно возраста кан-
дидатов на занятие соответствующих 
должностей на судах различных типов 
[21]. Кроме того, Положение требует 
наличия и документального подтверж-
дения специальных практических и 
теоретических знаний (специальная 
или специализированная подготовка, 
сопровождающаяся сдачей соответ-
ствующих экзаменов) и стажа работы, 
зависящего от должности, на которую 
претендует работник.

Условия труда, условия выполне-
ния трудовой функции работниками 
водного транспорта можно отнести к 
отдельному критерию классификации 
факторов дифференциации.

Одним из таких специфических ус-
ловий является длительное отсутствие 
в месте постоянного проживания, изо-
ляция от других граждан, социально-
бытовой или производственной инфра-
структуры. Разъездной характер труда 
обусловливает особенности правово-
го регулирования рабочего времени 
и времени отдыха, оплаты труда. Не-
обходимость в специальной правовой 
регламентации трудовых отношений 
лиц, работающих вахтовым методом, 
обусловлена особой формой осущест-
вления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников. 
К тому же продолжительность рейсов 
в последнее время увеличилась до 6-8 
месяцев, сократилось время стоянок в 
портах.

К специфическим особенностям 
условий труда на водном транспорте 
относится постоянное воздействие на 
организм неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Социальная изо-
ляция, сенсорная изоляция, кумуля-
тивное действие качки и вибрации, 

климато-зональные контрасты, кру-
глосуточный режим работы, повы-
шенная интенсивность, экстенсивная 
напряженность трудовой деятельности 
оказывает влияние на всех работников, 
независимо от их профессиональной 
принадлежности. Кроме того, судно 
– это не только сложное инженерное 
сооружение, но и специфический про-
изводственно-коммунальный объект, в 
котором сочетаются зоны труда и от-
дыха, а потому плавсостав чувствует 
круглосуточное воздействие на орга-
низм комплекса естественных, про-
изводственных и бытовых факторов, 
параметры которых могут достигать 
экстремальных величин, что позволяет 
считать эту работу тяжелой, напряжен-
ной и даже вредной.

Выводы. Фактором, который отно-
сится к условиям выполнения трудовой 
деятельности на водном транспорте, 
является повышенное эмоциональное 
напряжение. К стрессогенным факто-
рам труда относятся: информационный 
голод, потеря важных психичологиче-
ских связей, взаимодействие человека 
с производственной средой судна и с 
социально-психологической средой 
экипажа, угроза аварий и травм, повы-
шенная нервно-эмоциональная нагруз-
ка вследствие необходимости принятия 
немедленных решений, стрессовых 
и экстремальных ситуаций, высокого 
уровня ответственности и др. В резуль-
тате длительного воздействия стрессо-
ров, к которым организм приспособил-
ся, постепенно у человека истощаются 
запасы адаптационной энергии, что 
ведет к перенапряжению психики и яв-
ляется пусковым механизмом развития 
многих тяжелых заболеваний.

Таким образом, объективными фак-
торами дифференциации правового 
регулирования трудовых отношений 
на водном транспорте являются: пери-
од (режим) работы судна; принадлеж-
ность работника к командному составу 
судна или судовой команде; назначение 
и технические характеристики судна; 
обеспечение организации дисциплины. 
К факторам субъектной дифференци-
ации относятся состояние здоровья, 
возраст, надлежащая квалификация, 
стаж работы. Кроме того, сложность, 
вредность, опасность условий труда на 
водном транспорте обусловливают по-
требность в выделении их как отдель-
ного критерия дифференциации труда.
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Summary
The article investigates the legal framework and forms of international cooperation 

Prosecutor’s Offi ce in protecting the rights of juveniles s to work and employment, as 
well as the prevention of all forms of child exploitation. Also, in the article include 
proposals to systematize international regulations aimed at protecting the labor rights 
of children and to optimize international cooperation in this area. In particular, it is 
proposed to analyze the state of law enforcement in the sphere of labor rights of children, 
joint inspections with prosecutors at the state and regional levels to invite experts of the 
International Labor Organization.

Key words: prosecutor, international cooperation, labor rights of children, child 
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Аннотация
В статье исследуются правовые основы и формы международного сотрудниче-

ства прокуратуры Украины при защите прав несовершеннолетних на труд и тру-
доустройство, а также предупреждения всех форм эксплуатации детей. Вносятся 
предложения по систематизации международных нормативных актов, направлен-
ных на защиту трудовых прав детей и оптимизацию международного сотрудниче-
ства в указанной сфере. Для анализа состояния законности в сфере обеспечения 
соблюдения трудовых прав детей, проведения совместных с органами прокурату-
ры проверок на государственном и региональном уровнях предложено приглашать 
специалистов Международной организации труда.

Ключевые слова: прокурор, международное сотрудничество, трудовые права 
детей, эксплуатация детей, формы сотрудничества.

Постановка проблемы. В соот-
ветствии со ст. 32 Конвенции 

ООН о правах ребёнка от 20 ноября 2011 
года государства-участники признают 
право ребенка на защиту от экономиче-
ской эксплуатации и от выполнения лю-
бой работы, которая может представлять 
опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образова-
ния, либо наносить ущерб его здоровью, 
физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитию.

Государства-участники принимают 
законодательные, административные и 
социальные меры, а также меры в обла-
сти образования, с тем, чтобы обеспе-
чить выполнение требований статьи. 
В этих целях, руководствуясь соответ-
ствующими положениями других меж-
дународных документов, государства-
участники, в частности:

a) устанавливают минимальный 
возраст или минимальные возрасты 
для приема на работу;

b) определяют необходимые требо-
вания о продолжительности рабочего 
дня и об условиях труда;

c) предусматривают соответствую-
щие виды наказания или другие санк-
ции для обеспечения эффективного 
осуществления статьи.

Необходимо отметить, что одно 
из основных мест в сфере защиты 
прав несовершеннолетних на труд и 
трудоустройство занимают органы 
прокуратуры. Так, в соответствии со 
ст. 4 Закона Украины «О прокуратуре» 
деятельность органов прокуратуры 
направлена на всемерное утвержде-
ние верховенства закона, укрепление 
правопорядка, в качестве цели имеет 
защиту от неправомерных посяга-
тельств на [1]:

1) закрепленные Конституцией 
Украины независимость республи-
ки, общественный и государственный 
строй, политическую и экономическую 
системы, права национальных групп и 
территориальных образований;

2) гарантированные Конституцией, 
иными законами и международными 
правовыми актами социально-эконо-
мические, политические, личные права 
и свободы человека и гражданина;
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3) основы демократического строя 
государственной власти. Правовой ста-
тус местных Советов, органов самоорга-
низации населения.

Также заметим, что в соответствии 
с п. 2 приказа Генерального прокурора 
Украины «Об организации деятельности 
органов прокуратуры по защите прав и 
свобод детей» от 1 ноября 2012 года № 16 
гн одним из приоритетных направлений 
надзора за соблюдением и применением 
законов, а также представительской де-
ятельности определяется соблюдение 
законов о правах несовершеннолетних 
на труд и трудоустройство, обеспечение 
безопасных условий труда [2].

Важно отметить, что вопросы меж-
дународного сотрудничества органов 
прокуратуры неоднократно становились 
предметом научных дискуссий таких 
ученых, как Л. Грицаенко, Ю. Дёмин, 
В. Долежан, А. Медведько, Г. Попов, 
Г. Середа, В. Сухонос и других.

Целью и задачей статьи является 
обоснование предложений по системати-
зации нормативных актов, направленных 
на защиту трудовых прав детей и опти-
мизацию международного сотрудниче-
ства в указанной сфере. Задачи статьи 
заключаются в исследовании правовых 
основ и форм международного сотруд-
ничества прокуратуры Украины при за-
щите прав несовершеннолетних на труд 
и трудоустройство, а также предупреж-
дения всех форм эксплуатации детей.

Изложение основного материала. 
В современных условиях, когда пре-
ступность и нарушения важнейших прав 
человека приобретают сверхнациональ-
ный характер, необходима активизация 
международного сотрудничества право-
охранительных и правозащитных ор-
ганов. Не является исключением и дея-
тельность прокуратуры Украины в сфере 
защиты трудовых прав детей.

Для начала обратимся к анализу си-
стемы нормативных актов, составляю-
щих правовую основу международной 
деятельности прокуратуры в исследуе-
мой сфере.

Так, в соответствии со ст. 9 Консти-
туции Украины действующие междуна-
родные договоры, согласие на обязатель-
ность которых дано Верховной Радой 
Украины, являются частью националь-
ного законодательства Украины [3].

Отметим, что в ст. 8 Конвенции Меж-
дународной организации труда (МОТ) о 
запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского 
труда от 1 июня 1999 года № 182, уста-
новлено: государства-члены принимают 
необходимые меры с целью оказания 
друг другу помощи в воплощении в 
жизнь положений настоящей Конвен-
ции, используя для этого более широкое 
международное сотрудничество и/или 
помощь, включая поддержку социаль-
но-экономического развития, программ 
по борьбе с бедностью и всеобщего об-
разования [4].

В соответствии с Концепцией пред-
упреждения и искоренения наихудших 
форм детского труда, утвержденной рас-
поряжением Кабинета Министров Укра-
ины от 16 июня 2003 года № 364-р, одной 
из основных задач, касающихся реализа-
ции положений конвенции МОТ № 182, 
является осуществление сотрудничества 
с международными организациями с це-
лью использования их опыта в решении 
проблем труда детей и ликвидации наи-
худших его форм [5].

Исходя из предмета регулирова-
ния, международные акты предлагается 
разделить на акты общего действия и 
специализированные международные 
документы. Так, к основным междуна-
родным актам общего действия, в част-
ности, следует отнести Декларацию прав 
ребенка от 20 ноября 1959 года, а также 
Конвенцию о правах ребёнка от 20 ноя-
бря 1989 года.

Непосредственно же защиту трудо-
вых прав детей регулируют такие ос-
новные международные документы, как 
конвенции Международной Организа-
ции Труда, в частности: о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наи-
худших форм детского труда от 1 июня 
1999 года № 182; о минимальном возрас-
те допуска детей на работу в сельском хо-
зяйстве от 25 октября 1921 года № 10; об 
обязательном медицинском освидетель-
ствовании детей и подростков, занятых 
на борту судов от 25 октября 1921 года 
№ 16; о минимальном возрасте допуска 
детей на работу в море от 24 октября 
1936 года № 58; о минимальном возрас-
те приема детей на работу в промыш-
ленности от 22 июня 1937 года № 60; 
о медицинском освидетельствовании де-
тей и подростков с целью выяснения их 
пригодности к труду в промышленности 
от 09 октября 1946 года № 77 и другие.

Следует также выделить правовые 
документы, положения которых направ-
лены на урегулирование порядка взаи-

модействия на международном уровне. 
Так, например, в Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам от 20 апреля 1959 года 
закреплено, что договаривающиеся Сто-
роны обязуются оказывать друг другу в 
соответствии с положениями настоящей 
Конвенции самую широкую правовую 
помощь на взаимной основе в судопро-
изводстве в отношении преступлений, 
наказание за которые, на момент прось-
бы о помощи, подпадает под юрисдик-
цию юридических органов запрашиваю-
щей Стороны (ст. 1) [6].

Конвенция Содружества Независи-
мых Государств о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 7 октя-
бря 2002 года определяет, что учрежде-
ния юстиции Договаривающихся Сторон 
оказывают взаимную правовую помощь 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам в соответствии с положениями на-
стоящей Конвенции.

Правовая помощь оказывается на 
основании поручений и иных предусмо-
тренных настоящей Конвенцией обраще-
ний, направляемых учреждениями юсти-
ции запрашивающей Договаривающейся 
Стороны учреждениям юстиции запра-
шиваемой Договаривающейся Стороны 
(ст. 4) [7].

Важно отметить, что одним из основ-
ных правовых документов, регулирую-
щих вопросы международного сотруд-
ничества органов прокуратуры в сфере 
защиты прав и свобод детей, является 
Соглашение о сотрудничестве генераль-
ных прокуратур (прокуратур) государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств в сфере защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
от 25 мая 2006 года (Соглашение), ст. 1 
которого определяет, что стороны, руко-
водствуясь национальным законодатель-
ством, международными обязательства-
ми государств-участников Содружества 
Независимых Государств и настоящим 
Соглашением, в пределах своей компе-
тенции осуществляют сотрудничество в 
целях защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, разработки со-
гласованной стратегии и совместных мер 
в этой сфере [8].

В соответствии с указанным Согла-
шением определены следующие формы 
сотрудничества:

1) обмен статистической, научно-ме-
тодической и иной информацией в сфере 
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защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

2) разработка и принятие согласован-
ных мер в целях повышения эффектив-
ности прокурорского реагирования на на-
рушения законодательства о правах и за-
конных интересах несовершеннолетних;

3) проведение совместных научных 
исследований в сфере защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних.

Актуальными в сфере международ-
ного сотрудничества в контексте пред-
ставленного исследования являются и 
двусторонние соглашения. Так, в частно-
сти, Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Генеральной прокуратурой Украины 
и Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь от 18 мая 2010 года определяет, 
что стороны осуществляют взаимодей-
ствие по следующим основным направ-
лениям [9]:

– обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина;

– борьба с преступностью, в том 
числе в организованных формах, терро-
ризмом, коррупцией, торговлей людьми 
и органами человека, незаконным обо-
ротом оружия, наркотических средств и 
психотропных веществ, преступлениями 
в сфере экономики и высоких технологий 
(киберпреступностью), а также другими 
видами преступлений, представляющих 
повышенную опасность для общества;

– организация и обеспечение испол-
нения международных договоров о вы-
даче правонарушителей, оказание право-
вой помощи и налаживание правовых 
отношений по уголовным делам; 

– пересылка материалов прокурор-
ской деятельности, в том числе архивных;

– подготовка и повышение квалифи-
кации кадров для органов и учреждений 
прокуратуры;

– научно-исследовательская деятель-
ность по вопросам, представляющим 
взаимный интерес (ст. 2).

В разделе ІХ Уголовного процессу-
ального кодекса Украины от 13 апреля 
2012 года № 4651-VI урегулированы осо-
бенности международного сотрудниче-
ства во время уголовного производства. 
Так, в частности, ст. 543 УПК Украины 
определяет, что порядок направления 
запроса в другое государство, порядок 
рассмотрения уполномоченным (цен-
тральным) органом Украины запроса 
иного государства или международного 
судебного учреждения о такой помощи и 
порядок исполнения такого запроса уста-

новлены этим Кодексом и действующи-
ми международными договорами [10].

Необходимо также обратить вни-
мание и на приказ Генерального проку-
рора Украины «Об организации работы 
органов прокуратуры Украины в сфере 
международно-правового сотрудни-
чества» от 11 ноября 2013 года № 8 гн 
(приказ № 8 гн), в котором указано, что 
международно-правовое сотрудничество 
в ходе уголовного производства, надзор-
ная деятельность на данном направлении 
осуществляются органами прокуратуры 
Украины в соответствии с Конституцией 
Украины, действующим законодатель-
ством и международными договорами, 
а также без договора в случаях, если для 
надлежащей реализации задач и функ-
ций прокуратуры необходимо приме-
нение норм международного права или 
взаимодействие с иностранными госу-
дарственными учреждениями или орга-
низациями (п. 1).

Основными направлениями взаимо-
действия органов прокуратуры Украины 
с компетентными учреждениями ино-
странных государств и международны-
ми организациями является выполнение 
в пределах компетенции прокуратуры 
обязательств Украины; проведение ме-
роприятий международного сотрудни-
чества (встречи, переговоры, семинары 
и т. д.); усовершенствование договорной 
базы сотрудничества (п. 2) [11].

Кроме того, указанным приказом № 
8 гн утверждена и введена в действие 
Инструкция об организационно-прото-
кольном обеспечении мероприятий меж-
дународного сотрудничества, которые 
осуществляются органами прокуратуры 
Украины.

Говоря о формах международного 
сотрудничества, также отметим, что спе-
циалистов Международной организации 
труда целесообразно приглашать и для 
анализа состояния законности в сфере 
обеспечения соблюдения трудовых прав 
детей, проведения совместных прове-
рок с органами прокуратуры на госу-
дарственном и региональном уровнях. 
Указанное авторское предложение аргу-
ментируется, во-первых, европейским 
интеграционным курсом Украины, а во-
вторых, узкой специализацией сотрудни-
ков упомянутой выше международной 
организации.

В завершение научной дискуссии 
также упомянем мнение В. Долежана и 
М. Косюты, справедливо указывающих 

на то, что важным вопросом повышения 
уровня правозащитной деятельности 
прокуратуры является использование 
международно-правовых актов отно-
сительно прав человека. Ссылки на эти 
акты, как и на решения Европейского 
суда по правам человека, в документах 
прокурорского реагирования не делают-
ся, что некоторым образом влияет на их 
убедительность [12, с. 61].

Выводы. Во время проведения про-
верок соблюдения законодательства, на-
правленного на защиту трудовых прав 
несовершеннолетних, а также при под-
готовке актов реагирования прокурору 
целесообразно использовать положения 
международных актов, изучать практику 
Европейского суда по правам человека и 
зарубежных судебных учреждений, пра-
возащитных организаций.

Кроме того, предлагаем на уровне 
приказа Генерального прокурора Укра-
ины № 16 гн закрепить положение об 
активном взаимодействии органов про-
куратуры Украины с международными 
организациями по защите прав и свобод 
детей. Так, в частности, в приказ Гене-
рального прокурора Украины № 16 гн 
целесообразно внести норму следующе-
го характера: «Прокурорам всех уровней 
рассматривать международное сотруд-
ничество как средство повышения эф-
фективности обеспечения защиты детей 
от наихудших форм эксплуатации и на-
рушений их трудовых прав».
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Summary
In article the main activities of bodies of the state executive power of Ukraine 
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Аннотация
В статье освещаются основные направления деятельности органов государ-

ственной исполнительной власти Украины в части реализации государственной 
политики по формированию информационного общества. На основе анализа ак-
тов национального законодательства Украины о формировании информационного 
общества формулируются особенности управленческой деятельности органов ис-
полнительной власти по реализации мероприятий, направленных на построение 
информационного общества.

Ключевые слова: информационное общество, органы исполнительной вла-
сти, управление, управленческое влияние.

Постановка проблемы. В ХХІ 
веке социальная роль инфор-

мации резко возросла. В эру высоких 
информационных технологий инфор-
мация стала важнейшим рычагом вли-
яния не только на способ мышления, 
формирование мировоззрения, спец-
ифику поступков и принимаемых ре-
шений отдельного человека, но целых 
наций и народов мира. Информацион-
ные ресурсы во многих государствах 
стали базисом построения целых от-
раслей индустрии и производства то-
варов народного потребления. Такое 
социальное значение информации, как 
отмечает Д.Т. Садвакасова, не случай-
но определило статус информации как 
«двигателя мирового прогресса», а 
средства массовой информации стали 
претендовать на роль «четвертой вла-
сти» [1, с. 562].

Мировой опыт показывает, что по-
строение национальных высокоэффек-
тивных экономик отдельных государств 
мирового сообщества невозможно без 
основ информационного общества. В 

Украине, которая стремится в ближай-
шей исторической перспективе стать 
страной с развитой экономикой, постро-
ению информационного общества при-
дается особенное значение. В разделе ІІ 
Закона Украины «Об Основных принци-
пах развития информационного обще-
ства в Украине на 2007–2015 годы» от 
09.01.2007 г. № 537-V определено, что 
одним из приоритетных направлений 
внутренней государственной политики 
Украины является развитие информаци-
онного общества в Украине, внедрение 
новейших информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) 
во все сферы общественной жизни, ис-
пользование ИКТ в деятельности орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления [2].

Цель и задачи исследования. Как 
и любое направление государственной 
политики, формирование основ инфор-
мационного общества предполагает 
согласованную деятельность органов 
государственной власти всех ветвей, 
а особенно – органов исполнительной 
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власти. Целью статьи является осве-
щение основных направлений функ-
ционирования системы органов госу-
дарственной исполнительной власти в 
рамках реализации национальной поли-
тики формирования информационного 
общества.

Научно-теоретической базой статьи 
стали труды ряда известных украин-
ских, российских и зарубежных ученых-
правоведов, которые в своих исследова-
ниях раскрывали отдельные аспекты 
управленческой деятельности органов 
исполнительной власти и формирова-
ния информационного общества. В их 
числе: В.С. Нерсесянц, Ю.П. Битяк, 
Т.Е. Кагановская, Ю.С. Шемшучен-
ко, Ю.И. Римаренко, Ю.Н. Грошевой, 
А.А. Смирнов, О.А. Нестеренко, 
Д.Т. Садвакасова и другие.

Изложение основного материала. 
Система органов государственной ис-
полнительной власти Украины пред-
ставлена большим количеством инсти-
туций разной территориальной юрис-
дикции, специализации и особенностей 
предметной компетенции, которые 
осуществляют самостоятельный власт-
ный вид государственной деятельности 
– управление [3, с. 261]. В статье мы ох-
ватим важнейшие направления управ-
ленческой деятельности всей структу-
ры органов исполнительной власти без 
дифференциации их по регионально-
субординационному принципу и про-
фильной специализации деятельности.

Органам исполнительной власти 
Украины в целях реализации нацио-
нальной политики развития информа-
ционного общества в Украине пред-
писано выполнять комплекс специфи-
ческих управленческих мероприятий, 
направленных на формирование основ 
информационного общества. Следует 
отметить, что система национального 
законодательства императивно опре-
деляет большой перечень управленче-
ских задач и мероприятий, проведение 
которых возлагается на органы испол-
нительной власти в целях построения 
основ информационного общества. 
При этом целесообразно акцентиро-
вать внимание на том, что как в уже 
упоминаемом нами Законе Украины 
«Об Основных принципах развития 
информационного общества в Украи-
не на 2007-2015 годы» от 09.01.2007 г. 
№ 537-V, так и в Распоряжении Кабине-
та Министров Украины «Об одобрении 

Стратегии развития информационного 
общества в Украине» от 15.05.2013 г. 
№ 386-р [4] предметно эти задания не 
группируются, а систематизируются 
в блоки в зависимости от шкалы при-
оритетности целей построения инфор-
мационного общества. Исходя из этого, 
обобщая положения упомянутых выше 
актов, предлагаем собственный вари-
ант классификации заданий и меропри-
ятий, которые возлагаются на систему 
органов исполнительной власти Укра-
ины в целях реализации политики по-
строения информационного общества. 
В качестве критерия классификации 
мы выберем сферу (отрасль) управлен-
ческой деятельности органов исполни-
тельной власти.

Итак, в зависимости от сферы (от-
расли) государственного управления 
органы исполнительной власти Украи-
ны выполняют следующие управленче-
ские задачи:

1) В сфере науки, образования и 
культуры:

– проведение работы над созданием 
и совершенствованием системы образо-
вания, ориентированной на использова-
ние новых ИКТ в процессе формиро-
вании всесторонне развитой личности, 
обеспечения непрерывности такого об-
учения;

– расширение на государственном 
уровне значимости украинского сег-
мента Интернента как важнейшего ин-
струмента развития информационного 
общества и повышения общего уровня 
конкурентоспособности государства;

– обеспечение постепенной инфор-
матизации системы образования, с це-
лью удовлетворения образовательных 
информационных и коммуникационных 
потребностей участников учебно-вос-
питательного процесса;

– формирование и внедрение инфор-
мационной образовательной среды в си-
стеме общего среднего, внешкольного, 
профессионально-технического, выс-
шего и последипломного образования;

– разработка индивидуальных мо-
дульных учебных программ разных 
уровней сложности в зависимости от 
конкретных потребностей, а также вы-
пуск электронных учебников и энци-
клопедий;

– разработка мер, направленных на 
сохранение культурного наследия Укра-
ины путем документирования информа-
ции об объектах культурного наследия 

на цифровых носителях, обеспечения 
накопления и сохранности электронных 
документов и электронных информаци-
онных ресурсов;

– содействие в разработке мер, на-
правленных на организацию и проведе-
ние конференций, форумов, семинаров, 
заседаний за круглым столом, содей-
ствие привлечению средств массовой 
информации, использованию новых 
медиа-ресурсов, созданию и поддержке 
информационных веб-сайтов, изданию 
и распространению буклетов, брошюр, 
книг, в том числе на электронных носи-
телях;

– разработка наиболее практичных 
моделей внедрения национальных ин-
формационных ресурсов в экономиче-
ской, производственной, научно-техни-
ческой, социальной, национально-куль-
турной сферах;

– разработка и реализация специ-
альных мер, направленных на обеспе-
чение компьютерной и информацион-
ной грамотности населения как основы 
развития информационного общества и 
содействие развитию человеческого по-
тенциала, организация помощи пенсио-
нерам, малообеспеченным и людям, ко-
торые нуждаются в социальной помощи 
и реабилитации;

– организация украинской лингви-
стической системы и украинского линг-
вистического портала в сети Интернет;

– содействие научно-прикладным 
исследованиям в области ИКТ.

2) В сфере нормопроектной дея-
тельности:

– проводить работу, направленную 
на совершенствование нормативно-пра-
вовой базы по вопросам обеспечения 
развития информационной сферы и ин-
формационных правоотношений;

– разрабатывать предложения от-
носительно совершенствования нор-
мативно-правовой базы обеспечения 
информационной безопасности, в част-
ности защиты информационных ресур-
сов, противодействия компьютерной 
преступности, сохранности персональ-
ных данных, а также правоохранитель-
ной деятельности в информационной 
сфере;

– координировать ход работы над 
совершенствованием концепции инфор-
мационного законодательства Украины, 
которая будет регулировать протекание 
большинства наиболее важных инфор-
мационных процессов, отражающих 
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состояние развития информационного 
общества в Украине;

– разрабатывать и внедрять меро-
приятия, направленные на адаптацию 
информационного законодательства 
Украины к европейским стандартам.

3) В сфере осуществления государ-
ственного контроля:

– вести постоянную работу над усо-
вершенствованием институциональ-
ного механизма контроля выполнения 
приоритетных задач, касающихся по-
строения информационного общества;

– осуществлять мониторинг после-
довательности и эффективности реали-
зации политики в сфере формирования 
информационного общества на местах;

– вести работу по привлечению к 
контролю реализации политики разви-
тия информационного общества непра-
вительственных организаций, независи-
мых экспертов и иных субъектов;

– осуществлять контроль и надзор 
за доступностью механизма реализации 
конституционного права граждан на 
информацию и на доступ к публичной 
информации. 

4) В сфере управления экономи-
кой, внедрения инноваций, привле-
чения инвестиций и развития инфра-
структуры:

– содействовать развитию электрон-
ной экономики и электронной коммер-
ции как наиболее динамичных форм 
производства, распространения, реали-
зации и потребления товаров и услуг;

– реализовывать системные госу-
дарственные решения, направленные на 
стимулирование создания националь-
ных инновационных структур в виде 
технопарков, научных центров и объ-
единений с целью разработки конкурен-
тоспособных отечественных ИКТ;

– разрабатывать механизмы гармо-
низации государственных и частных 
бизнес-проектов по развитию информа-
ционного общества;

– организационно способствовать 
развитию высокоинтеллектуальных 
сфер труда с целью повышения экспорт-
ного потенциала ИКТ-индустрии;

– формировать позитивные условия 
для привлечения частного сектора эко-
номики к работе, связанной с обеспече-
нием и внедрением ИКТ во всех сферах 

жизни с целью усовершенствования ка-
чества коммуникативных услуг;

– содействовать развитию общена-
циональной, отраслевых и региональ-
ных информационных систем, сетей и 
электронных ресурсов, информацион-
но-аналитических систем органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления;

– создать во всех населенных пун-
ктах Украины возможность для досту-
па к сети Интернет, в том числе путем 
развития сети пунктов коллективного 
доступа;

– разработать меры, направленные 
на ускорение проведения конверсии 
радиочастотного ресурса в пользу граж-
данских пользователей.

5) В сфере формирования граж-
данского общества:

– развивать основы электронной де-
мократии1;

– разрабатывать и внедрять на на-
циональном и местном уровнях меха-
низмы эффективного участия обще-
ственности в контроле реализации при-
оритетов построения информационного 
общества;

– обеспечивать открытость инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления; 

– стимулировать организации обще-
ственной дискуссии относительно прин-
ципов формирования информационного 
общества в Украине с целью доведения 
до сведения населения результатов ра-
боты органов государственной власти 
и органов местного самоуправления о 
сущности и целях развития информа-
ционного общества как определяющего 
фактора экономического и обществен-
ного развития Украины в исторической 
перспективе;

– организовывать управленческое 
обеспечение возможности непосред-
ственного участия как институтов 
гражданского общества, так и отдель-
ных граждан в процессах подготовки и 
проведения экспертизы проектов актов 
законодательства, осуществления кон-
троля за результативностью и эффек-
тивностью деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления;

– вести работу по налаживанию 
партнерских отношений органов госу-
дарственной власти, субъектов бизнес-
деятельности, институтов гражданского 
общества на всех уровнях по поводу 
развития информационного коммуни-
цирования.

6) В сфере защиты информации:
– разрабатывать меры, направлен-

ные на повышение уровня координации 
деятельности государственных органов 
относительно выявления, оценки и про-
гнозирования угроз информационной 
безопасности, предотвращение таких 
угроз и обеспечение своевременной 
ликвидации их последствий;

– вести постоянную работу по вы-
явлению потенциальных угроз наци-
ональной безопасности, связанных с 
активным использованием Интернета 
и мобильной связи с целью противо-
действия пропаганде противоправной 
деятельности;

– обеспечивать безопасность ин-
формационно-телекоммуникационных 
систем органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
информационно-телекоммуникацион-
ных систем, которые функционируют 
в интересах управления государством, 
обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства;

– обеспечивать охрану информации 
кредитно-банковских структур, систем 
управления объектами производствен-
ной инфраструктуры;

– разрабатывать новые формы и ме-
тоды уменьшения степени применения 
ИКТ для совершения преступлений, в 
частности краж, вымогательств, мошен-
ничества;

– обеспечивать целостность, до-
ступность и конфиденциальность ин-
формационных ресурсов Украины, 
которые создают условия для развития 
каждой конкретной личности, стойкого 
функционирования общества и госу-
дарства, защиты персональных данных 
и информации, которая находится в ве-
дении физических, юридических лиц и 
государства, от внешних и внутренних 
информационных угроз, в частности 
путем противодействия компьютерным 
преступлениям.

Отметим, что защита информации 
будет эффективной, а меры по ее защите 
будут отвечать основам правового госу-
дарства только в том случае, если орга-
ны исполнительной власти в процессе 

1электронная демократия – форма общественных отношений, при которой граждане и органи-
зации привлекаются к формированию государственных структур и государственному управлению, 
а также к местному самоуправлению путем широкого применения информационно-коммуникацион-
ных технологий – авт.
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выполнения исполнительно-распоря-
дительной деятельности будут четко 
подчиняться закону [5, с. 192]. Это ис-
ключает возможность злоупотребления 
властью и полное соблюдение законных 
интересов общества и каждого пользо-
вателя информационными ресурсами.

7) В сфере международного со-
трудничества:

– обеспечение участия государ-
ственных органов в международном ин-
формационном обмене;

– разработка мер, направленных на 
создание системы международной ин-
формационной безопасности;

– постоянное усовершенствование 
механизма взаимодействия специаль-
но уполномоченных государственных 
органов Украины и иностранных го-
сударств в сфере предотвращения, вы-
явления, прекращения и ликвидации 
последствий использования информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в террористических и других противо-
правных целях;

– обеспечение участия Украины 
в международных исследовательских 
проектах по основным направлениям 
развития науки, технологий и техники;

– участие в разработке междуна-
родных стандартов в сфере информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий, гармонизация национальной 
системы стандартов и сертификации 
в этой сфере в соответствии с лучшим 
международным опытом.

Приведенные направления деятель-
ности органов исполнительной вла-
сти органично связаны между собой, 
следовательно, должны учитываться и 
реализовываться в комплексе. Они вы-
ступают определенным минимумом, 
выполнение которого может гаранти-
ровать успех развития информацион-
ного общества и направить государство 
по инновационному пути развития 
[6, с. 560].

В дополнение к изложенному выше 
отметим, что деятельности органов 
власти по реализации национальной 
политики формирования информаци-
онного общества в Украине присущ ряд 
особенностей. На основе системного 
анализа раскроем сущность наиболее 
значимых из них. Во-первых, деятель-
ность органов исполнительной власти 
по формированию в Украине информа-
ционного общества является правопри-
менительной (властной) по содержанию 

и управленческой по характеру. По-
следнее обстоятельство, ввиду огром-
ного массива задач и функций органов 
исполнительной власти по построению 
развитого информационного социума, 
имеет решающее значение. Это связано 
с тем, что в процессе функционирова-
ния институций исполнительной вла-
сти реализуется управленческое вли-
яние. Т.Е. Кагановская поясняет, что по-
добное управленческое влияние может 
иметь разный по своим параметрам ха-
рактер: государственное регулирование, 
централизованное руководство, опера-
тивное управление [7, с. 102]. Соответ-
свенно, государство участвует в форми-
ровании информационного общества 
посредством управленческого влияния.

Во-вторых, при реализации на-
циональной политики формирования 
информационного общества управ-
ленческая деятельность органов 
исполнительной власти сопряжена 
одновременно как с регулированием 
информационных и околоинформа-
ционных процессов внутри страны, 
так и с обеспечением информаци-
онной безопасности государства от 
внешних угроз. Это обусловлено тем, 
что все профильные органы, которые 
обязаны обеспечивать защиту государ-
ства от информационных диверсий ин-
ституционально относятся к ветви ис-
полнительной власти и по содержанию 
деятельности призваны реализовывать 
определенные в законодательстве функ-
ции исполнительной власти правоохра-
нительного содержания.

Третья особенность сводится к 
тому, что, органы государственной 
исполнительной власти являются 
важнейшим субъектом обеспечения 
конституционного права граждан 
Украины на информацию и на до-
ступ к публичной информации (ст. 34 
Конституции Украины [8]). Согласно ст. 
3 Закона Украины «Об информации» 
от 02.10.1992 р. № 2657-XII органы ис-
полнительной власти обязаны создавать 
условия обеспечения равных возможно-
стей относительно создания, сбора, по-
лучения, использования, распростране-
ния, охраны и защиты информации [9]. 
Законодатель не случайно предусмотрел 
такой широкий перечень форм и спосо-
бов доступа к различным информацион-
ным сведениям. Это обуславливаются 
тем, что полноценная реализация права 
на информацию предусматривает воз-

можность использования всех возмож-
ных способов его реализации [10, с 114]. 
Это полностью отвечает канонам совре-
менного демократического обществен-
но-государственного устройства.

В-четвертых, все перечисленные в 
статье мероприятия по формированию 
информационного общества реализу-
ются в рамках административно-рас-
порядительной деятельности сложной 
иерархической системы органов ис-
полнительной власти. Ввиду того, что 
предметно направление рассматривае-
мого нами вида административно-рас-
порядительной деятельности связано с 
информацией и информационными дан-
ными, данное направление внутрен-
ней политики реализуется органами 
исполнительной власти с примене-
нием вспомогательного технического 
персонала, имеющего необходимую 
квалификацию, отвечающую содер-
жанию информационных отношений 
[11, с. 568].

Выводы. В качестве заключения 
отметим, что от качества выполнения 
системой органов исполнительной вла-
сти Украины управленческих задач по 
построению информационного обще-
ства напрямую зависит степень раз-
вития национальной информационной 
инфраструктуры, уровень культуры ин-
формационных отношений, динамика 
многих экономических и культурных 
процессов. Построение информацион-
ного общества в Украине является од-
ной из главных предпосылок успешного 
национального развития. Формируя его 
управленческие, технические и орга-
низационно-правовые основы наше го-
сударство сможет всегда идти в ногу с 
мировым научно-техническим прогрес-
сом, увеличивать свои шансы вписаться 
в обновленную постиндустриальную 
конфигурацию международных отно-
шений нынешнего столетия.
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Summary
Article is devoted to the legal relations in the sphere of the budgetary system of 

Ukraine. Relations in the sphere of the budgetary system of Ukraine (budgetary legal 
relations) are examined in terms of positive approach to legal system; the theoretical 
aspects of the budget legal relations are studied; the integrated defi nition of the legal 
relations in the sphere of the budgetary system of Ukraine (budgetary legal relations) 
using logical analysis and synthesis instruments is formulated.

Key words: the budgetary system of Ukraine, legal relations in the sphere of the 
budgetary system of Ukraine, budgetary legal relation.

Аннотация
Статья посвящена правоотношениям в сфере бюджетной системы Украины. 

Правоотношения в сфере бюджетной системы Украины (бюджетные правоотноше-
ния) рассмотрены с точки зрения позитивистского подхода к правоотношениям; ис-
следованы теоретические аспекты бюджетных правоотношений; используя логиче-
ские приемы анализа и синтеза, сформулировано интегративное определение право-
отношений в сфере бюджетной системы Украины (бюджетных правоотношений).

Ключевые слова: бюджетная система Украины, правоотношения в сфере 
бюджетной системы Украины, бюджетные правоотношения.

Постановка проблемы. Бюд-
жетная деятельность вне пра-

воотношений неосуществима, посколь-
ку только при условии закрепления и 
взаимозависимости юридических прав 
и обязанностей субъектов реализуются 
возможности государственного при-
нуждения, есть вероятность создания 
соответствующих фондов финансовых 
ресурсов – бюджетов, составляющих 
бюджетную систему Украины.

Бюджетная система Украины как со-
ставная часть финансовой системы госу-
дарства функционирует и развивается в 
системе правовых норм.

Категория «правоотношения», не-
смотря на то, что она занимает одно из 
центральных мест в системе правовых 
категорий, всегда вызывала и вызывает 
многочисленные споры и противоре-
чивые оценки. Это касается не только 
общетеоретических положений в теории 
правоотношений, но и правоотношений 
в сфере отраслевых юридических наук, в 
частности в финансовом праве и его по-
дотрасли – бюджетном праве.

Актуальность темы. На пути под-
писания Украиной Соглашения об ас-
социации Украина-ЕС чрезвычайно 
весомым является понимание структу-
ры и специфики нынешней бюджетной 
системы Украины, которая нуждается в 
коренном реформировании как в сфере 

правового регулирования в целом, так и 
относительно правоотношений в данной 
сфере в частности. Очень важным явля-
ется постепенное приближение право-
вой базы Украины к праву ЕС, транс-
формация бюджетной системы Украины 
в обновленное национальное правовое 
поле.

Теоретической основой исследо-
вания стали положения, изложенные 
в научных трудах Л.К. Вороновой, 
М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришвы и 
других ученых-юристов, которые иссле-
довали теоретические проблемы бюд-
жетной системы Украины в бюджетном 
праве.

Цель и задача статьи – рассмотреть 
правоотношения в сфере бюджетной си-
стемы Украины (бюджетные правоотно-
шения) с точки зрения позитивистского 
подхода к правоотношениям; исследо-
вать теоретические аспекты бюджетных 
правоотношений; используя логические 
приемы анализа и синтеза, сформулиро-
вать интегративное определение право-
отношений в сфере бюджетной системы 
Украины.

Изложение основного материала. 
Бюджетные правоотношения в систе-
ме регулирования бюджетной системы 
Украины могут быть раскрыты в полном 
объеме только с позиции теории пра-
ва, которая отражает единство системы 
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«общество – государство – право». В 
этой системе бюджетное право как по-
дотрасль финансового права выступает 
в качестве средства отображения зако-
номерностей общественного развития в 
деятельности государства касающейся 
бюджетов, составляющих бюджетную 
систему Украины, и активного влияния 
на их развитие с помощью права.

Научная и практическая ценность 
правоотношений состоит в реализации 
одной из главных их ценности – рас-
крыть эффективность права в его нераз-
рывной связи с общественными отноше-
ниями, которые регулируются конкрет-
ной отраслью права [1, с. 24-36].

Общеизвестно, что бюджетное 
право регулирует очень важную сферу 
общественных отношений, а именно – 
часть финансовых отношений, которые 
возникают в связи с бюджетной деятель-
ностью. Эти общественные отношения 
называют еще однородными, так как 
возникают они по поводу образования, 
распределения и расходования средств 
государственного и местных бюджетов, 
составляющих бюджетную систему 
Украины.

Требования объективных закономер-
ностей развития общества должны быть 
осознаны государством и адекватно вы-
ражены в нормах бюджетного права, 
создаваемых государством.

Для раскрытия сущности и содер-
жания бюджетных правоотношений 
представляется целесообразным рас-
смотреть отдельные общетеоретические 
проблемы правоотношений и на основа-
нии этого раскрыть особенности право-
отношений в сфере бюджетной системы 
Украины.

По нашему мнению, в процессе ре-
шения указанных проблем большое зна-
чение имеют исходные методологиче-
ские позиции понимания правоотноше-
ний, которые занимают представители 
разных точек зрения

Как это часто бывает в правоведе-
нии, тот или иной взгляд на природу 
правовых отношений и их роль в меха-
низме действия права во многом опре-
деляется типом правопонимания, в рам-
ках которого движется научная мысль 
исследователя. Например, сторонники 
естественно-правового подхода пони-
мают правовые отношения несколько 
иначе, чем представители юридическо-
го позитивизма. Последние понимают 
правоотношения лишь как возможные 

следствия права, возникающие из уста-
новленных государством норм (законов) 
и не имеют самостоятельного значения 
[2, с. 748].

Наиболее ярко это проявляется, пре-
жде всего, при определении понятия 
правоотношений, которое в большин-
стве случаев рассматривается с позиции 
позитивного права, а в некоторых случа-
ях – с точки зрения естественного права.

С точки зрения естественного пра-
ва правоотношения рассматриваются 
как отношения, возникающие в виде 
особой формы социального влияния, 
участники которых наделены взаимны-
ми, корреспондирующими правами и 
обязанностями, реализуют их в целях 
удовлетворения своих потребностей и 
интересов в особом порядке, который не 
запрещен государством [3, с. 179]. Такое 
понимание является вполне логичным и 
оправданным, поскольку представители 
естественно-правового подхода стре-
мятся выйти за пределы традиционного 
нормативистского подхода к праву во-
обще и правоотношений в частности.

Стоит отметить, что поскольку фак-
тически общепризнанным является су-
ществование естественных прав чело-
века, которые выходят из его природы и 
требований разума, то существуют и пра-
воотношения без соответствующих норм 
позитивного права. Эти требования, су-
ществуя в различных сферах обществен-
ной жизни, включая финансово-эконо-
мическую сферу (производство, обмен 
и распределение материальных благ), в 
основном получают санкцию в законе.

Следует отметить, что государство 
не может с помощью правовых норм 
произвольно изменять первоначальный 
характер тех или иных отношений, а 
тем более создавать новые. Представля-
ется, что если бы это было возможным, 
то решение многих проблем общества 
было бы относительно легкой задачей. 
Государство путем принятия законов 
может, в лучшем случае, ускорить разви-
тие указанных отношений, отслеживать 
тенденции, давать простор для проявле-
ния позитивистских начал или наоборот 
– сдерживать, вытеснять негативные и 
устаревшие связи и процессы.

Общеизвестно, что право – не тво-
рец, а лишь регулятор и стабилизатор 
общественных отношений, ведь право 
само по себе ничего не создает, а только 
санкционирует общественные отноше-
ния. Законодательство лишь протоколи-

рует, выражает общественные потреб-
ности. Элементы многих общественных 
отношений появляются в различных 
сферах жизни и только после их апро-
бации в общественной жизни получают 
законодательное закрепление.

В системе общественных отноше-
ний существует значительное количе-
ство таких, которые могут рассматри-
ваться только как правовые и в других 
разновидностях и качествах существо-
вать не могут. Это касается конституци-
онных, административных, уголовных, 
уголовно-процессуальных и ряда других 
правоотношений. К такой группе отно-
шений в полной мере относятся финан-
совые отношения в целом и бюджетные 
в частности, которые соответственно на-
зываются финансово-правовыми и бюд-
жетно-правовыми отношениями.

Эти отношения находятся в сфере 
влияния государства и возникают в про-
цессе распределения и перераспределе-
ния внутреннего валового продукта на-
ционального дохода страны, образова-
ния и использования централизованных 
и децентрализованных фондов денеж-
ных средств.

Участники таких отношений вы-
ступают как конкретные носители прав 
и обязанностей, установленных финан-
сово-правовыми нормами и обеспечен-
ных принудительной силой государства. 
Итак, стоит согласиться с мнением тех 
ученых (Л.К. Воронова, М.П. Кучеря-
венко, Н.Ю. Пришва), которые считают, 
что финансово-правовые отношения 
являются юридической формой прояв-
ления и закрепления финансовых отно-
шений [4, с. 70; 5, с. 42; 6, с. 78].

Если финансовые отношения не яв-
ляются правоотношениями, они будут 
нарушением финансового законодатель-
ства [4, с. 71; 5, с. 42; 6, с. 78; 7, с. 136].

С позиции общей теории права по-
дотрасли финансового права составляют 
меньшую группу норм, чем сама от-
расль, ведь они являются лишь частью 
той сферы отношений, которые регу-
лируются нормами всей отрасли права. 
Выделение подотраслей и правовых ин-
ститутов в финансовом праве обусловле-
но социально-экономической специфи-
кой каждого звена системы финансов.

В юридической литературе считают, 
что по своему содержанию финансовые 
правоотношения делятся на определен-
ные виды, основное место среди кото-
рых принадлежит бюджетным.
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Итак, бюджетные отношения, как и 
финансовые, могут быть исключительно 
правовыми, и поэтому при их исследо-
вании мы опираемся на позитивистский 
подход к правоотношениям, учитывая 
при этом, что нормы финансового пра-
ва вообще и бюджетного в частности, 
должны формироваться с учетом требо-
ваний естественного права.

В современный период развитие 
юридической науки (включая методо-
логические исследования правовых от-
ношений в различных отраслях права, 
включая финансовое (подотрасль – бюд-
жетное право)), – это общеизвестный, 
исключительно эволюционный, посте-
пенный и последовательный процесс, 
который органично сочетает в себе эле-
менты глубокой последовательности 
и новизны. При этом следует подчер-
кнуть, что развитие юридической науки 
и методологии, особенно на переломных 
этапах развития человечества или в пе-
реходный период развития любого госу-
дарства и общества, как это происходит 
в настоящее время в Украине, вовсе не 
исключает, а наоборот, всячески пред-
полагает возможность одновременного 
использования нескольких методологи-
ческих подходов, применения комплекс-
ного методологического инструмента-
рия в процессе тех или иных правовых 
проблем. Такие правовые проблемы су-
ществуют в любой современной отрасли 
права Украины, включая и финансовое 
право и его важную подотрасль – бюд-
жетное право Украины.

Целый ряд вопросов бюджетно-
го права (в частности вопросы новых 
требований, предъявляемых к бюджет-
ной системе Украины в условиях под-
писания Соглашения об ассоциации 
Украина-ЕС [8]) требуют основательно-
го правового исследования, модерниза-
ции финансового и бюджетного права, 
использования творческого потенциала, 
заложенного в самых разнообразных 
и, казалось бы, несовместимых между 
собой, на первый взгляд, методологи-
ческих течениях и подходах. На фоне 
постепенного приближения правовой 
базы Украины к праву ЕС трансформа-
ция бюджетной системы Украины в об-
новленное национальное правовое поле 
является неизбежной.

Представляется, что правовые про-
блемы, существующие в сфере бюд-
жетной системы Украины, следует рас-
сматривать сквозь призму отношений, 

возникающих в процессе составления, 
рассмотрения, утверждения, исполне-
ния бюджетов, отчетности об их вы-
полнении и контроля над соблюдением 
бюджетного законодательства.

Из статьи 1 БК Украины [9] следует, 
что бюджетная деятельность осущест-
вляется фактически по отношению к 
каждому из бюджетов, который состав-
ляет бюджетную систему Украины.

Исходя из позитивистского подхода 
к правоотношениям, бюджетные от-
ношения могут существовать только в 
форме правовых, что свидетельствует о 
том, что отношения, предусмотренные 
статьей 1 БК Украины, тождественны 
бюджетным правоотношениям и могут 
быть названы правоотношениями в сфе-
ре бюджетной системы Украины.

Одновременно нормативное опре-
деление правоотношений в сфере бюд-
жетной системы Украины (бюджетных 
правоотношений) в БК Украины отсут-
ствует. Законодатель ограничивается 
перечнем отношений, регулируемых БК 
Украины [9].

В то же время, определение бюджет-
ных правоотношений сформулировано 
только в юридической доктрине.

Так, среди ученых общепринятым 
является рассмотрение бюджетных 
правоотношений в качестве вида фи-
нансово-правовых отношений, возни-
кающих в ходе финансовой деятельно-
сти, которые имеют денежный характер 
[4, с. 114; 6, с. 130].

Кроме вышеупомянутого некоторые 
ученые рассматривают бюджетные пра-
воотношения как:

– общественные отношения, урегу-
лированные бюджетно-правовыми нор-
мами и связанные с распределением, пе-
рераспределением и расходованием фи-
нансовых ресурсов, аккумулированных 
бюджетной системой страны [7, с. 58];

– урегулированные нормами бюд-
жетного права отношения, участники 
которых являются носителями юриди-
ческих прав и обязанностей, которые ре-
ализуют предписания, содержащиеся в 
этих нормах, относительно образования, 
распределения и использования центра-
лизованных государственных и муници-
пальных денежных фондов [10, с. 24];

– общественные отношения, урегу-
лированные бюджетно-правовыми нор-
мами, связанные с аккумулированием, 
распределением и расходованием бюд-
жетных ресурсов [11, с. 92];

– совокупность денежных отноше-
ний, связанных с аккумуляцией, распре-
делением и использованием централизо-
ванных денежных фондов соответствую-
щего территориального уровня в целях 
финансового обеспечения задач и функ-
ций конкретной территории [12, с. 213].

Каждое из указанных определений 
имеет свое рациональное зерно и содер-
жит достаточно важные характеристики 
бюджетных правоотношений.

Используя логические приемы 
анализа и синтеза, попробуем сформу-
лировать интегративное определение 
правоотношений в сфере бюджетной 
системы Украины (бюджетных правоот-
ношений).

По нашему мнению, бюджетные 
правоотношения – это вид обществен-
ных отношений, предусмотренных бюд-
жетно-правовыми нормами, субъекты 
которых осуществляют бюджетную де-
ятельность в сфере бюджетной системы 
Украины.

Нецелесообразно перегружать 
определение объяснением сущности 
бюджетной деятельности, поскольку 
последняя является деятельностью, свя-
занной с формированием (аккумулиро-
ванием, образованием), распределением 
(перераспределением) и использовани-
ем (расходованием) бюджетных средств 
государственного и местных бюджетов.

Так, необходимо более четко отде-
лить термины «формирование», «об-
разование», «аккумулирование», «ис-
пользование», «расходование». С одной 
стороны, эти термины можно рассма-
тривать как слова-синонимы, с другой 
– каждый из них имеет свою смысловую 
нагрузку.

Целесообразно использовать терми-
ны «формирование», «распределение», 
«перераспределение» и «использова-
ние», поскольку именно эти термины 
в большинстве применяются законо-
дателем в БК Украины в отношении к 
финансовым ресурсам, которые в кон-
тексте бюджета выражаются в форме 
бюджетных средств. Например, термин 
«расходование» следует употреблять в 
понимании именно нецелевого исполь-
зования бюджетных средств.

Выводы. Подытоживая изложенное 
выше с целью четкости изложения нор-
мативных предписаний, предлагаем в 
БК Украины закрепить значение терми-
нов «бюджетная деятельность» и «бюд-
жетные правоотношения».
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Соответственно, бюджетная дея-
тельность – это вид правовой деятельно-
сти, которая связанна с формированием, 
распределением, перераспределением 
и использованием бюджетных средств 
бюджетов, составляющих бюджетную 
систему Украины.

Бюджетные правоотношения – это 
правовая связь между субъектами бюд-
жетных отношений в процессе осущест-
вления бюджетной деятельности в сфере 
бюджетной системы Украины.
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Summary
Discusses criminological characteristics of offender who commits intentional 

destruction or damage of property by arson. The signifi cance of information about the 
identity of the perpetrator-arsonist in criminological aspect. Detailed analysis of the 
literature in this area refl ects the presence of the large number of multi-disciplinary 
approaches to the study of the individual offender. Among criminologists studied 
personality characteristic that makes fi res in the housing sector, powered robot 
I.G. Kuts. Typical features of a criminal who carries out arson, displayed in criminology, 
educational developments renowned scholars, as well as at the level of individual 
dissertation research and publications. No less important questions regarding the 
understanding of another’s property deeds arsonist affected citizens in the theory 
operational and investigative activities.

Key words: personality of criminal, intentional elimination or damage, property, arson.

Аннотация
Рассматриваются криминологические особенности личности преступника, ко-

торый совершает умышленное уничтожение либо повреждение имущества путем 
поджога. Раскрывается значение информации о личности преступника-поджигате-
ля в криминологическом аспекте. Подробный анализ литературных источников в 
данном направлении отражает наличие многочисленных междисциплинарных под-
ходов к изучению личности преступника. Среди криминологов изучается характе-
ристика личности, которая совершает пожары в жилищном секторе, приведенная в 
роботе И.Г. Куца. Типичные особенности преступника, который осуществляет под-
жоги, отображаются в криминалистике, в учебных разработках известных ученых, а 
также на уровне диссертационных исследований и отдельных публикаций. Не менее 
важные вопросы относительно понимания поступков поджигателя чужого имуще-
ства граждан затронуты в теории оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: личность преступника, умышленное уничтожение либо по-
вреждение, имущество, поджог.

Постановка проблемы. Дан-
ные о личности преступника 

существенно дополняют познаватель-
ное представление относительно субъ-
ективной и объективной сторон любо-
го совершенного преступления, закла-
дывают фундамент для эффективного 
противодействия силами уполномочен-
ных подразделов ОВС криминальной 
активности в государстве. В связи с 
этим доктринальное осмысление лич-
ности преступника стало незамени-
мым составляющим многочисленных 
разноаспектных исследований по ак-
туальным проблемам криминологии. 
Не является исключением и характе-
ристика преступника, который совер-
шает умышленное уничтожение или 
повреждение имущества путем поджо-
га. Полноценный ее анализ позволяет 

последовательно подходить к решению 
важных вопросов, таких как квалифи-
кация преступлений и классификация 
лиц, которые их совершают, детерми-
нация противоправного поведения и 
тому подобное. Кроме того, сведения 
о личности преступника являются 
центральным условием всестороннего 
определения и обоснования направле-
ний превентивного характера.

Цель и задача исследования. В 
криминологической науке проблеме 
личности преступника либо смежным 
ее аспектам посвятили свои работы та-
кие известные ученые, как Ю.В. Алек-
сандров, А.П. Гель, В.Н. Кудрявцев, 
А.Н. Литвинов, Г.М. Миньковский и 
другие.

Ученые рассматривают систему 
личности преступника в трех подси-
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стемах, которые включают мелкие под-
системы и компоненты личностных 
качеств субъекта преступления:

1) социально-демографическая 
(пол, возраст, образование, социальная 
принадлежность, материальное поло-
жение, гражданство);

2) социально-ролевая (функцио-
нальная), к которой принадлежит со-
вокупность видов деятельности лица в 
системе общественных отношений как 
гражданина, члена трудового коллекти-
ва, семьянина и т. д.;

3) морально-психологическая, ко-
торая отображает отношения личности 
к социальным ценностям и исполне-
нию социальных функций.

Все указанные признаки находятся 
во взаимосвязи и позволяют создать 
портрет преступника.

Социально-демографические
признаки

Являясь классическими для боль-
шинства исследований по проблемам 
криминологии, эти признаки представ-
ляют собой ведомости о поле, возрасте, 
образовании, национальности, граж-
данстве, семейном положении, отно-
шении к работе и источникам доходов.

Пол. Анализ материалов и резуль-
татов опроса позволил установить, что 
абсолютное большинство лиц, которые 
совершали умышленное уничтожение 
имущества путем поджога, являлось 
лицами мужского пола. Процентное со-
отношение мужчин и женщин является 
следующим: мужчины – 93%, женщи-
ны – 7%.

Возраст. Именно возраст в значи-
тельной степени определяет жизнен-
ные цели, установки, потребности че-
ловека, круг его интересов, знакомства, 
способ жизни. Возраст также является 
одним из обстоятельств, с которым свя-
заны различные социальные проявле-
ния личности1.

Для лиц 18-25 лиц характерно со-
вершение поджогов без специальной 
подготовки (при помощи спичек, за-

жигалки). Старшая возрастная группа 
(31-40 лет) использовала для поджогов 
горючие предметы, легковоспламеняю-
щиеся вещества.

Образование. Данный элемент со-
циально-демографической характери-
стики личности преступника является 
достаточно важным, поскольку осве-
щает, в первую очередь, уровень его 
правосознания и правовой культуры.

В соответствии с анализом судеб-
ной практики, открытых уголовных 
производств, результатов опроса сле-
дователей и работников оперативных 
подразделений ОВД было установлено, 
что умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества путем поджога 
совершают лица имеющие следующее 
образование:

– неполное образование – 18,1%;
– полное средние – 51,9%;
– средне специальное – 28,6%;
– неоконченное высшее – 0,4%;
– полное высшее – 1%.
Совокупность ведомостей пока-

зывает невысокий интеллектуальный 
уровень преступлений, что в значи-
тельной степени влияет на потребно-
сти и интересы человека.2

Национальность. Умышленное по-
вреждение чужого имущества путем 
поджога, как правило, совершается ли-
цами украинской национальности.

– украинцы – 89%;
– русские – 7%;
– поляки – 1%;
– азербайджанцы – 1%;
– татары – 1%;
– молдаване – 1%.
Гражданство. Умышленное унич-

тожение или повреждение чужого иму-
щества путем поджога, как правило, 
совершается гражданами Украины. По-
лученные данные можно представить 
следующим образом:

– граждане Украины – 95%;
– граждане других государств 

(Российская Федерация, Молдова, 
Азербайджан) – 4%;

– лица без гражданства – 1%.

Семейное положение. Именно се-
мейное положение и его изменение 
определенным образом отображаются 
на направленности, а также на пре-
ступном поведение. Согласно резуль-
татам нашего исследования семейное 
положения лиц, которые совершили 
умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества путем поджога, 
выглядит следующим образом:

– женатые – 25%;
– неженатые – 72%;
– гражданский брак – 1%;
– вдовцы – 2%.
Небольшой процент лиц, которые 

имеют собственные (неродительские) 
семьи (26%), можно объяснить нали-
чием их морально-психологических 
особенностей, которые не отвечают 
общепринятым догмам о становлении 
семьянина.

Отношение к работе и источникам 
доходов.

– работающие – 16%
– неработающие – 84%.
Уровень материального благосо-

стояния преступников характеризуется 
резким имущественным расположени-
ем. В частности, 63% являются мало-
обеспеченными, находятся на гране 
бедности, а 37% – имели нормальный 
на сегодняшний день достаток. Такой 
вывод следует из анализа данных от-
дела статистического учета ГУ МВД 
Украины в Луганской области.

Полученные нами данные не со-
впадают с теми, которые приводят рос-
сийские исследователи. В Российской 
Федерации 37% аналогичных пре-
ступлений совершено лицами без по-
стоянного источника доходов, 38,4% – 
работниками, 15,3 – служащими, 7,6% – 
учениками3.
Потребно-мотивационные признаки

Их система (потребности, интере-
сы, мотивация преступного поведения) 
отображает и объясняет внутренние 
побудительные причины действий че-
ловека.

В этимологическом значении по-
требность – 1) необходимость в чем-
либо, что требует удовлетворения; по-
требность; конечность; 2) то, без чего 
нельзя обойтись; требования, которые 
необходимо удовлетворить; запросы4.

Потребности являются источником 
умственной и поведенческой активно-
сти человека.

1Личность преступника / Под ред. Кудрявцева В.Н., Лейкиной Н.С., Миньковского Г.М. и др. – С.39

3Хуснутдинова А.А. Личность преступника по делам об умышленном уничтожении или повреж-
дении чужого имущества путем поджога / 2009. – № 10. – С. 81–83. – С.83.

2Шляпочников А.С. Значение категории интереса в криминологии // Сов. государство и право. – 
1972. – №10. – С. 88.

4Новий тлумачний словник української мови: у 4т./ уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К. : 
Аконіт. – Т.3. – С.636–637.
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Проведенный нами анализ научных 
источников позволяет определить, что 
среди криминологов к значимым моти-
вам относятся такие:

1) общеполитические – построение 
по управлению государством и обще-
ством, участие в этом управлении, вли-
яние на него;

2) социально-экономические: а) 
удовлетворение абсолютных потреб-
ностей, то есть наиболее необходимых, 
жизненно важных; б) удовлетворение 
относительных потребностей, которые 
возникают при уравнивании людьми 
своего состояния с состоянием тех, кто 
их окружает, например, в условиях со-
циально-экономической дифференци-
ации населения; в) достижение своего 
идеала – определенного материального 
стандарта (зажиточность) или соци-
ального стандарта (проникновение к 
высшим уровням общества, на которые 
ориентировано данное лицо);

3) насильственно-эгоистичные 
(агрессивность в физическом или пси-
хологическом плане): а) абсолютиза-
ция идеи самоутверждения, реализация 
потребностей и интересов, в любых 
формах; б) самоутверждения в тех фор-
мах, которые человек считает доступ-
ными для себя в конкретных ситуациях 
(невоспитанный, нецивилизованный 
человек обычно отвечает обидой на за-
мечание);

4) эмоционально-эгоистичные – ни-
чем не ограниченное проявление своих 
эмоциональных состояний и чувств 
(злобы, ревности, зависти), что может 
выражаться в совершении самых раз-
ных преступлений: насильственных, 
связанных с уничтожением или по-
вреждением имущества;

5) легкомысленно-безответствен-
ные: а) отсутствующая потребность со-
относить свои поступки с существую-
щими нормами поведения, законом; б) 
выборность такого соотношения.
Ценностно-нормативные признаки

Ценностно-нормативная сфера со-
знания личности преступника опре-
деляется взглядами, убеждениями, 
внутренней установкой, ценностными 
ориентациями, направленностью лич-
ности. В совокупности они позволяют 
определять причины возникновения 
мотивов противоправного поведе-
ния, прогнозировать поведение лица 
в разных ситуациях, применять не-

обходимые профилактические меры. 
Ценностные ориентации представляют 
значительный интерес для криминоло-
га, поскольку характеризуют глубин-
ные внутренние структуры личности, 
определяют характер и отношение к 
значимому для личности объекту. Этот 
компонент в структуре личности – сво-
еобразный стержень сознания деятель-
ности человека, компас его помыслов и 
поступков.

Ценностно-нормативная сфера со-
знания личности преступника, прежде 
всего, характеризуется социальной 
деформацией. Такая деформация, как 
правило, определяется в следующем: 1) 
в неприязни к социальным ценностям, 
которые поддерживаются большин-
ством членов общества; 2) в нарушение 
иерархии социальных ценностей, заме-
не более ценных, менее ценными, пе-
рестановка их местами; 3) в отнесении 
к рангу ценностей принципов, понятий 
и явлений, которые противоречат при-
роде государства и общества.

Социально-ролевые или
функциональные признаки

К этим признакам относят совокуп-
ность видов деятельности лиц в систе-
ме общественных отношений, граж-
данина, члена трудового коллектива, 
семьянина и т. д.

Под социальной ролью принято по-
нимать реальные социальные функции 
конкретного лица, предопределенные 
его положением в системе обществен-
ных отношений и принадлежностью к 
определенным социальным группам.

По результатам исследования для 
преступника-поджигателя характерны 
следующие качества:

– низкий престиж социальных 
ролей – 91%;

– несогласованность социальных 
статусов – 82%;

– отчужденность от трудовых кол-
лективов – 76%;

– ориентация на неформальные 
группы или отдельные личности с со-
циально негативной направленностью 
– 69%.

Социально-ролевая характеристика 
личности преступника отражает два 
момента: объективный (какую социаль-
ную роль исполняет лицо в обществе, 
коллективе или семье) и субъективный 
(какая эта роль в представлении самого 
преступника, как он оценивает ее сам).

Выводы. Подытоживая изложен-
ные в статье положения, можно прийти 
к определенным выводам. Личность 
преступника в криминологии – широ-
кое и емкое понятие, которое выража-
ет социальную сущность преступни-
ков разных типов, сложный комплекс 
признаков, которые их характеризуют, 
свойств, отношений, их моральный и 
духовный мир, взятые в развитии, во 
взаимосвязи с социальными и инди-
видуальными жизненными условиями. 
Они в той или иной мере определяют 
совершение преступления.

Список использованной литера-
туры:

1. Антонян Ю.М. Системный под-
ход к изучению личности преступника // 
Советское государство и право. – 1974. – 
№ 4. – С. 89–90.

2. Мишин А.В. Расследование и 
предупреждение поджогов личного 
имущества граждан / Мишин А.В. – 
Казань : Изд-во Казан. ун-та. 1991. – 
128 с.

3. Кримінологічний довідник ; за 
наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, 
академіка НАПрН України Бандурки 
О.М. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, про-
фесора Джужі О.М. і д-ра юрид. наук, 
професора Литвинова О.М. : довідкове 
видання. – Харків : Діса плюс, 2013. – 
412 с.

4. Личность преступника / 
Под ред. Кудрявцева В.Н., Лейкиной 
Н.С., Миньковского Г.М. и др. – С. 39.

5. Хуснутдинова А.А. Личность 
преступника по делам об умышленном 
уничтожении или повреждении чужого 
имущества путем поджога // Закон и 
право. – 2009. – № 10. – С. 81–83.

6. Шляпочников А.С. Значение 
категории интереса в криминологии 
// Сов. государство и право. – 1972. – 
№ 10. – С. 88.



IULIE 2014 113LEGEA ŞI VIAŢA

ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В УКРАИНЕ

Наталия СЛОБОДЯНИК,
аспирант кафедры организации судебных и правоохранительных органов

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
This article highlights the normative regulation of the principles of independence of judges in the international and domestic law. 

Attention is focused on the need to introduce democratic mechanism of formation of the judiciary, including the election of judges. The 
focus is on problematic aspects of formation of judiciary establishments in the modern period, along with possible ways of introduction 
of this institution in our country. It highlights primary areas and implementation problems of one of the democratic ways of forming 
the judiciary, such as elective judiciary.
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Аннотация
Статья посвящена определению нормативной регламентации принципов независимости судей в международном и националь-

ном законодательстве. Сосредоточено внимание на необходимости введения демократического механизма формирования судей-
ского корпуса, в том числе выборности судей. Основной акцент делается на проблемные аспекты формирования судейского корпу-
са на современном этапе, а также возможные пути внедрения этого института в нашей стране. Освещены основные направления и 
проблемы внедрения одного из демократических путей формирования судейского корпуса, такого как выборность судей.

Ключевые слова: судья, судебная власть, принцип независимости, народовластие, выборность судей.

Постановка проблемы. В по-
следнее время все острее 

возникает вопрос обеспечения прав, 
свобод и законных интересов человека 
и гражданина в соответствии с между-
народными стандартами. Важное ме-
сто в этом процессе занимает суд, ведь 
его решение фактически вершит судь-
бу сторон и является обязательным 
для выполнения всеми субъектами 
правоотношений. Не последнюю роль 
в обеспечении эффективного функ-
ционирования судебной власти игра-
ет процесс формирования судейского 
корпуса. Мировой опыт показывает, 
что существует несколько подходов к 
формированию судейского корпуса, 
среди которых один из дискуссионных 
и неоднозначных – формирование су-
дейского корпуса путем выборности 
судей. Несмотря на то, что существует 
немало критики и нареканий относи-
тельно возможности обеспечения его 
реализации в рамках нашей правовой 
системы, такой подход призван обеспе-
чить справедливый, открытый и бес-
пристрастный способ формирования 
судейского корпуса.

Актуальность темы исследова-
ния. Построение правового демокра-
тического государства требует, прежде 
всего, реализации принципов верхо-
венства права, обеспечения эффек-
тивного функционирования суда для 
реальной защиты законных прав и 
интересов человека и гражданина. В 
свете реформирования судебной вла-

сти особую актуальность приобретают 
вопросы укрепления доверия к судеб-
ной системе, повышения авторитета 
суда в обществе, введение режима от-
ветственности судебной системы перед 
народом, участия граждан в формиро-
вании судейского корпуса. Для эффек-
тивного функционирования судебной 
власти государство обязано обеспечить 
прозрачный и демократический поря-
док формирования судейского корпуса. 
В настоящее время актуальной про-
блемой в социальной сфере, которая 
требует неотложного решения, являет-
ся продолжение борьбы с коррупцией. 
Одним из путей в этом направлении мо-
жет стать введение выборности судей, 
которые должны быть действительно 
народными и независимыми. Заслужи-
вает внимания мнение С.В. Кивалова 
по этому поводу, который справедливо 
отмечает, что судья должен нести от-
ветственность перед народом, который 
его избрал [9]. Таким образом, про-
блема качественного комплектования 
судейского корпуса имеет большую ак-
туальность и вызывает необходимость 
более содержательного исследования 
вопроса выборности судей и значение 
в формировании судейского корпуса.

Состояния исследования. Не-
которые аспекты этой проблематики 
были предметом исследования таких 
ученых, как В. Бернхем, А. Бернюков, 
В. Бегун, И. Власов, В. Долежан, 
В. Дорошков, Н. Ефремова, С. Кивалов, 
М. Клеандров, И. Марочкин, О. Ми-

шин, Л. Морозова, М. Мумлева, А. Муч-
кинова, Т. Нешатаева, Ю. Полянский, 
Б. Страшун, Н. Радутная, В. Рудей, 
Л. Фридмэн, В. Шишкин и другие. На-
учные труды этих ученых являются 
прочной основой для совершенство-
вания правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере формиро-
вания судейского корпуса. Отдельные 
вопросы создания полного комплекта 
международных и национальных стан-
дартов статуса судей с целью эффек-
тивного обеспечения их независимости 
в той или иной степени затрагиваются 
в различных исследованиях, однако су-
ществует немало вопросов, требующих 
внимания и разработки, поскольку до-
статочного законодательного закрепле-
ния и решения они пока не получили.

Целью и задачей статьи является 
исследование нормативной регламен-
тации принципов независимости судей 
в международном и национальном за-
конодательстве Украины, а также обе-
спечения их реализации в процессе 
формирования судейского корпуса.

Изложение основного материала. 
Согласно Конституции Украины [1], 
Закону Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» [2] окончательные ре-
шения о назначении (избрании) судей 
на должности и об освобождении их от 
должностей на сегодня принимаются 
Президентом Украины и парламентом. 
В этом контексте заслуживают внима-
ния замечания Европейской комиссии 
за демократию через право (Венециан-
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ская комиссия) о необходимости совер-
шенствования процесса формирования 
судейского корпуса. По мнению Ко-
миссии, участие Президента Украины 
и Верховной Рады Украины в процессе 
назначения и увольнения судей приво-
дит к политизации судей [5].

Несмотря на отдельные позитивные 
изменения как результата предыдущих 
реформ, остаются фундаментальные 
проблемы, касающиеся назначения 
судей на должности и увольнения их 
с должностей, решение которых тре-
бует нового подхода в формировании 
судейского корпуса. В этом контексте 
интересным представляется мнение о 
возможности народа непосредственно 
участвовать в формировании судей-
ского корпуса. Однако, несмотря на 
то, что сегодня такая идея является до-
вольно прогрессивной и направленной 
на обеспечение связи государства и 
гражданского общества, не все ее под-
держивают. При этом часто сетуют на 
бессознательность и инертность укра-
инских граждан. Но имеет ли кто-то 
право игнорировать положения кон-
ституционных норм, закрепляющих 
суверенитет власти народа, в то время, 
когда государство не только признает 
полную принадлежность власти наро-
ду, но и закрепляет это в Конституции 
Украины?

Лишними будут также сомнения от-
носительно актуальности таких вопро-
сов, как обеспечение объективности 
и беспристрастности судей, необхо-
димость использовать все возможные 
меры для усиления авторитета судьи 
и судебной власти в целом и т.д. Ре-
шение указанных проблем во многом 
зависит, в первую очередь, от эффек-
тивного формирования судейского кор-
пуса, ведь качественный подбор судей 
должен обеспечить справедливость 
и независимость судей при осущест-
влении ими своих профессиональных 
обязанностей [14]. Так, независимость 
правосудия – это не просто элемент 
правового государства, а механизм ре-
ализации других ее составляющих, в 
том числе гарантии подконтрольности 
закону представителей власти, а также 
соблюдения ими прав граждан или под-
данных [19, с. 456].

С началом судебно-правовой ре-
формы заложены предпосылки ста-
новления судебной власти как само-
стоятельной ветви государственной 

власти и безусловно есть определен-
ные достижения в этом направлении, 
но в полной мере все же не достигнута 
основная цель – создание независимо-
го, беспристрастного и справедливого 
суда. Концепцией совершенствования 
судопроизводства для утверждения 
справедливого суда в Украине соглас-
но европейским стандартам [16] были 
обозначены некоторые направления 
деятельности государства, которые 
должны были обеспечить такие ус-
ловия, чтобы украинские суды стали 
действенным институтом защиты прав 
человека. Однако, конечная цель, кото-
рая преследовалась этой концепцией, 
не была достигнута из-за отсутствия 
системного и согласованного видения 
дальнейшего осуществления судебной 
реформы, а также четко определенных 
направлений реформирования и совер-
шенствования порядка формирования 
судейского корпуса.

Принцип независимости судей и 
судов наиболее полно сформулирован 
в Основных принципах независимости 
судебных органов, одобренных резо-
люциями 40/32 и 40/146 Генеральной 
Ассамблеи от 29 ноября и 13 декабря 
1985 года. Учитывая то, что на судей 
возлагается обязанность принимать 
окончательное решение по вопросам 
жизни и смерти, свободы, прав, обя-
занностей и собственности граждан, 
делается акцент на том, что нужно в 
первую очередь рассмотреть вопрос 
о роли судей в системе правосудия и 
важности их отбора, подготовки и по-
ведения [14].

Согласно положениям Европейской 
хартии о законе «О статусе судей» су-
дьи при исполнении своих обязанно-
стей должны быть доступными и отно-
ситься с уважением к лицам, которые 
к ним обращаются; они должны забо-
титься о поддержании высокого уров-
ня компетентности, необходимого для 
решения дел в каждом конкретном слу-
чае, так как от решений судьи зависит 
гарантия прав личности, и о сохране-
нии в тайне сведений, которые стано-
вятся известными им в ходе судебного 
разбирательства [7]. В Объяснительной 
записке к Европейской хартии о стату-
се судей (Модельный кодекс) отмечает-
ся, что ее положения распространяют-
ся не только на профессиональных, но 
и на непрофессиональных судей, по-
скольку важно, чтобы все судьи поль-

зовались определенными гарантиями, 
предусмотренными законодательством 
[15]. Фундаментальным международ-
ным актом, которым определяются 
основные принципы независимости 
судей является Рекомендация № 94 (12) 
«О независимости, эффективности и 
роли судей», принятая Комитетом Ми-
нистров Совета Европы от 13.10.94 г., 
которая направлена на претворение в 
жизнь необходимых мер на установле-
ние и укрепление независимости судей 
как носителей судебной власти, повы-
шение роли как отдельного судьи, так и 
судейского корпуса в целом [17].

В соответствии со статьей 126 Кон-
ституции Украины независимость и 
неприкосновенность судей гарантиру-
ются Конституцией и законами Украи-
ны. Согласно статье 47 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» су-
дья в своей деятельности по осущест-
влению правосудия является независи-
мым от любого незаконного влияния, 
давления или вмешательства. Кроме 
того, среди способов обеспечения не-
зависимости судьи закон выделяет осо-
бый порядок его назначения, избрания, 
привлечения к ответственности и осво-
бождения от должности.

Большое значение имеют также 
международные и национальные стан-
дарты поведения судей, направленные 
на закрепление и урегулирование во-
просов судейской этики. Бангалорски-
ми правилами поведения судей, одо-
бренными резолюцией Экономическо-
го и Социального Совета ООН 27 июля 
2006 г. № 2006/ 23, сформулированы 
принципы, цель которых – установле-
ние стандартов этического поведения 
судей. Так, независимость судебных 
органов является предпосылкой обе-
спечения правопорядка и основной 
гарантией справедливого разрешения 
дела в суде. Следовательно, судья дол-
жен отстаивать и претворять в жизнь 
принцип независимости судебных ор-
ганов в его индивидуальном и институ-
циональном аспектах [4]. Кандидат на 
должность судьи должен соответство-
вать традиционно высокому в разных 
странах и правовых культурах статусу 
судьи как носителя судебной власти и 
гаранта справедливого и беспристраст-
ного рассмотрения дел. Согласно 
ст. 1 Кодекса профессиональной этики 
судьи, утвержденного ХІ очередным 
съездом судей Украины 22.02.2013 г., 
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судья должен быть примером законо-
послушности, неуклонно соблюдать 
присягу и всегда вести себя так, чтобы 
укреплять веру граждан в честность, 
независимость, беспристрастность и 
справедливость суда [10].

Таким образом, как в международ-
ных документах, так и в национальном 
законодательстве Украины значитель-
ное внимание уделяется необходимо-
сти обеспечения и усиления гарантий 
независимости судей. Однако установ-
ленный Конституцией Украины по-
рядок назначения и увольнения судей, 
по мнению европейских экспертов, не 
обеспечивает независимости судей и 
не в полной мере соответствует между-
народным стандартам. Принимая во 
внимание то, что все еще существует 
несоответствие между представлением 
о принципах независимости и факти-
ческим положением, Украина должна 
прилагать усилия для должного их пре-
творения в жизнь при организации и 
отправлении правосудия на националь-
ном уровне.

Усиление гарантий независимости 
судей является ключевым вопросом 
конституционной реформы органи-
зации судебной власти. В ходе судеб-
но-правовой реформы принят Закон 
Украины от 08.04.2014 г. № 1188-VII 
«О восстановлении доверия к судебной 
власти в Украине» [3], в соответствии с 
которым внесены изменения в ряд за-
конодательных актов Украины. Однако 
принятие этого закона не исчерпало 
наболевшие вопросы формирования 
судейского корпуса и проблемы недо-
верия к судебной системе.

Заслуживают внимания выводы ра-
бочей группы Конституционной ассам-
блеи относительно реформирования 
судебной власти и усовершенствова-
ния порядка формирования судейского 
корпуса на национальном уровне. В 
ходе работы Конституционной ассам-
блеи внимание сосредотачивалось на 
отдельных аспектах эффективного спо-
соба реализации принципа выборности 
судей и воплощения его на националь-
ном уровне. Однако однозначный ответ 
на этот вопрос не был сформулирован, 
хотя отмечается, что существуют ши-
рокие демократические основания для 
введения такого способа формирования 
судейского корпуса, как выборность су-
дей. Отмечается также, что даже при 
широком избирательном праве (судьи 

местных судов избираются населе-
нием, а судьи апелляционных судов 
региональными представительными 
органами – депутатами) не исключает-
ся опасное давление государственных 
структур и политических партий при 
осуществлении правосудия. С целью 
исключения такой опасности предла-
гается новая модель в отношении дел, 
которые касаются непосредственно 
граждан по месту их жительства, по 
закону закреплены за новым институ-
том правосудия. Комиссия по вопросам 
осуществления народовластия Консти-
туционной Ассамблеи считает наибо-
лее приемлемым закрепление в Кон-
ституции Украины института мировых 
судей, которые должны получать право 
осуществлять правосудие в пределах 
предоставленной компетенции после 
избрания их населением на местах на 
территории Украины [6].

Таким образом, выборное начало 
при формировании судейского корпу-
са служит средством общественного 
контроля, обеспечивает замещение 
должностей лицами, которые обладают 
высокими моральными качествами и 
пользуются общественным доверием. 
Как отмечает С.Ю. Обрусна, в пользу 
этого положения свидетельствуют ос-
нования теоретического, практическо-
го и исторического характера. Так, в 
теоретических положениях утвержда-
лось, что выборный порядок обеспечи-
вает доверие общества к суду. С прак-
тической точки зрения его также реко-
мендовали, так облегчалась сложная 
задача правительства по подбору на 
все судебные вакансии лиц, осознаю-
щих свое высокое призвание, посколь-
ку местные жители знают избранников 
всесторонне и гораздо лучше начальни-
ка, которому представляют кандидатов. 
С исторической точки зрения защитни-
ки выборного начала ссылались на за-
коны царицы Екатерины ІІ, манифесты 
царей Александра I (5 марта 1801 года, 
2 апреля 1801 года) и Николая I (6 де-
кабря 1831 года) о дворянском собра-
нии, общественной службе и выборах 
на нее [13, с. 151]. Особого внимания 
заслуживает изучение истории прове-
дения судебной реформы 1864 года, в 
ходе которой сделан акцент на форми-
рование судейского корпуса путем из-
брания кандидата на должность судьи 
обществом или его представителями и 
введен мировой суд, что по праву счи-

тается одним из больших достижений 
этой реформы.

Исторический анализ показывает, 
что формирование судейского корпу-
са путем выборности осуществлялось 
в советский период. Здесь следует 
учесть, что речь идет о функциониро-
вании государственных институтов в 
условиях тоталитарного режима. Не-
смотря на то, что порядок формирова-
ния судейского корпуса народом четко 
был нормативно разработан и регла-
ментирован, механизм его практиче-
ской реализации наработан не был.

В ряде стран выборность судей 
служит одним из конституционных 
принципов судебной системы, который 
предусматривает, что все или основная 
часть судей в государстве должны из-
бираться или непосредственно населе-
нием, или отдельным представитель-
ским органом, на который возложены 
соответствующие функции.

В научной среде высказываются 
неоднозначные позиции относительно 
порядка формирования судейского кор-
пуса. Существуют различные мнения 
среди ученых, диаметрально противо-
положные – от назначения судей главой 
государства или парламентом до назна-
чения без участия как законодательной, 
так и исполнительной ветвей власти 
[18, с. 169-172]. Заслуживает внимания 
в этом контексте опыт формирования 
судейского корпуса путем выборности 
в США, где судьи больше всего ценят 
свою независимость. Анализируя опыт 
формирования судейского корпуса в 
США, Д. Минор отметил, что неза-
висимости правосудия угрожают не 
выборы, а короткие сроки пребывания 
в должности. Негативное влияние на 
судейскую независимость также воз-
можно. Может быть нанесен ущерб 
репутации правосудия, если в процессе 
назначения судьи лицом высшей ис-
полнительной власти с последующим 
утверждением законодательным орга-
ном от кандидата требуется определе-
ние его возможной позиции в суде по 
тем или иным юридическим вопросам, 
которые могут возникать в ходе рас-
смотрения дел [12, с. 55-57].

Проводя сравнительный анализ 
основных подходов к формированию 
судейского корпуса Д. Карлен отме-
чает: «Создается общее впечатление, 
что назначенные судьи в целом лучше, 
чем судьи избранные. Если это впе-
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чатление правильно, то не потому, что 
процесс назначения стоит вне полити-
ки, а отчасти потому, что многие юри-
сты, которые не согласились бы под-
вергнуться унижениям, связанным с 
всеобщими выборами, готовы принять 
назначение и даже активно добиваться 
его с помощью влиятельных в полити-
ке друзей; отчасти же потому, что от-
ветственность за назначение судей бо-
лее централизована и более осязаема» 
[8, с. 47]. Таким образом, кандидат на 
должность судьи, который намерен 
принять участие в выборах, должен 
быть не только высокопрофессиональ-
ным специалистом, но и иметь высо-
кие моральные качества, безупречную 
репутацию, иначе рискует не быть из-
бранным народом. Именно поэтому 
значительное количество кандидатов 
на должность судьи предпочли бы 
занять должность путем назначения, 
чем согласно выборности, поскольку 
последняя требует большей степени 
открытости.

Невозможно согласиться с та-
кими авторами как И.Б. Колиушко, 
Р.А. Куйбида, которые, анализируя 
проблемные аспекты формирования 
судейского корпуса в Украине, счита-
ют, что судьи не должны избираться 
населением. По их мнению, введение 
института выборности судей может 
привести к политизации должности 
судьи, понятие «судья» будет ассо-
циироваться с понятием «депутат». 
Обосновывая свою позицию, эти ав-
торы отмечают, что выборы, несмо-
тря на внешнюю демократичность, 
еще больше политизируют должность 
судьи [11]. Однако не стоит драмати-
зировать, поскольку выборность су-
дей вовсе не означает предпочтение 
выборам представительских органов 
государственной власти, а предусма-
тривает как можно более тесную вза-
имосвязь гражданского общества и 
государства.

Особого внимания заслуживает 
позиция С.В. Кивалова, который не-
однократно подчеркивает обществен-
ную необходимость введения в Укра-
ине выборности судей. По мнению 
ученого прямое избрание судей граж-
данами станет шагом, который при-
близит украинскую судебную систему 
к стандартам цивилизованной Евро-
пы, и одновременно развернет ее на-
встречу простым украинцам и их раз-

умным ожиданиям. Кроме того, С.В. 
Кивалов убежден, что в случае, если 
каждый кандидат на должность судьи 
и каждый действующий судья должен 
будет пройти через избрание народом 
в тех территориальных пределах, на 
которые распространяется юрисдик-
ция их суда, судьи будут зависимыми 
исключительно от закона. Уже только 
одно решение проблемы недоверия к 
судебной системе оправдывает немед-
ленное введение выборности судей 
народом. Во избежание чрезмерных 
расходов предполагается возможность 
совместить выборы судей местных и 
апелляционных судов с выборами де-
путатов местных советов, сельских, 
поселковых и городских голов. А вы-
боры судей высших судов и Верхов-
ного Суда – с парламентскими. Чтобы 
всенародное избрание судей не стало 
объектом манипуляций с деньгами и 
прессой, можно запретить кандида-
там любые формы ассоциирования с 
политическими партиями, поскольку 
за квалифицированного кандидата в 
судьи должны агитировать его или ее 
репутация и эрудированность [9].

Таким образом, сегодня выбор-
ность усматривается как оптималь-
ный демократический подход к 
формированию судейского корпуса. 
Первоочередной задачей является за-
крепление в Конституции Украины 
принципа выборности судей и формы 
его реализации. Формирование на-
циональной модели реализации вы-
борности судей народом должно осу-
ществляться с учетом национального 
исторического опыта и достижений 
зарубежных стран в сфере формиро-
вания судейского корпуса.

С целью предотвращения прома-
хов и недостатков при практической 
реализации этой идеи на националь-
ном уровне целесообразно провести 
государственно-правовой экспери-
мент внедрения выборности судей на 
местном уровне. Испытание новых 
форм на практике и при государствен-
ном содействии, наряду с традицион-
ными формами организации процесса 
формирования судейского корпуса в 
пределах определенной администра-
тивно-территориальной единицы, по-
зволит сформулировать ряд выводов 
относительно возможного примене-
ния в дальнейшем приобретенного 
опыта формирования судейского кор-

пуса путем выборности на всей тер-
ритории Украины.

Выводы. В условиях построения 
правового государства очевидной и 
бесспорной является необходимость 
усиления гарантий независимости 
судей, закрепленных в междуна-
родных документах и национальном 
законодательстве. Проблема совер-
шенствования и демократизации фор-
мирования судейского корпуса и в на-
стоящее время остается актуальной 
для юридической науки и практики. 
Существование процедуры назначе-
ния судей различных звеньев судеб-
ной системы в Украине не позволяет 
говорить об обеспечении в полной 
мере реализации принципа независи-
мости судей и судов,о наличии в стра-
не независимой судебной власти. На 
сегодня актуальным является вопрос 
о необходимости конституционного 
закрепления принципа выборности 
судей, особенно в обществе, где в от-
ношении порядочности и честности 
носителей судебной власти все еще 
возникают сомнения. В поддержку 
этой идеи существует немало неоспо-
римых аргументов, ведь именно такой 
порядок замещения должностей судьи 
направлен на обеспечение независи-
мости судей и соответствия их пове-
дения международным стандартам.

Изучение отечественного исто-
рического опыта и достижений за-
рубежных стран, теоретическое обо-
снование, подробная разработка за-
конодательства будут способствовать 
решению вопросов, связанных с опре-
делением образца суда, на который 
следует ориентироваться при созда-
нии собственной украинской модели 
формирования судейского корпуса 
путем выборности, тех правовых ос-
нов, которые должны стать основой 
функционирования выборного суда, 
его правовой конструкции, структу-
ры, функционального содержания и 
компетенции. Прозрачная и подроб-
ная законодательная регламентация 
выборов судей народом поможет пре-
дотвратить возникновение коллизий 
и манипуляций в ходе практической 
реализации данной идеи. Введение 
предложенного принципа выборности 
судей народом станет большим демо-
кратическим достижением при усло-
вии практической реализации. Среди 
сторонников формирования судейско-
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го корпуса путем выборов существу-
ют и такие, которые предлагают из-
бирать всех судей в Украине, другие 
предлагают выбирать народом только 
судей местных судов. Пока рано го-
ворить о том, целесообразно ли изби-
рать всех судей таким образом – это 
вопрос времени. Сейчас практика из-
брания народом судей местных судов 
будет почвой для выводов о действен-
ности такой системы и целесообраз-
ности внедрения выборности судей 
судов всех уровней.
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Summary
The article is concerned with investigation of legal regime peculiarities of the International Monetary Fund reserve position. On the 

ground of analysis of terms, fi xed in effective legislation, the author carried out characteristics of the IMF reserve position, determined 
its features. In the process of representation of his point of view about the IMF reserve position the author carried out its comparative 
characteristics with such essentially similar concepts as the International Monetary Fund quota. The peculiarities of legal regime of 
the IMF reserve position are also analyzed in the article, particularly the peculiarities of its formation and peculiarities of its usage by 
member states of the IMF. As a result of the carried out investigation the following conclusions were drawn. The IMF reserve position 
is a special item of property, availability of which gives an opportunity to the IMF member states to improve economic situation 
quickly and effi ciently, if necessary. Unlike the IMF quota, reserve position is an integral part of gold and forex reserves of state, which 
is equal to ¼ of its quota in total capital of the IMF, paid in special drawing rights or reserve currency.

Key words: monetary relations, monetary legal relations, the International Monetary Fund, the International Monetary Fund 
reserve position, the International Monetary Fund quota.

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей правового режима резервной позиции Международного валютного фон-

да. На основании анализа закрепленных в действующем законодательстве терминов автором осуществлена характеристика 
резервной позиции МВФ, выделены ее признаки. В процессе изложения своей точки зрения относительно резервной пози-
ции МВФ автором была осуществлена ее сравнительная характеристика с таким близким по своей сути понятием, как квота 
Международного валютного фонда. Также в статье анализируются особенности правового режима резервной позиции МВФ, 
особенности ее формирования и особенности ее использования государствами-членами МВФ. В результате проведенного ис-
следования были сделаны следующие выводы. Резервная позиция МВФ представляет собой особый имущественный объект, 
наличие которого дает возможность государству-члену МВФ оперативно улучшить экономическую ситуацию. В отличие от 
квоты МВФ, резервная позиция представляет собой составную часть золотовалютных резервов государства, которая равна ¼ 
ее квоты в совокупном капитале МВФ, оплаченной в специальных правах заимствования или резервной валюте.
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Постановка проблемы. Со-
временный этап развития эко-

номических отношений в мире убеди-
тельно демонстрирует возрастающую 
роль международных финансово-кре-
дитных организаций в этом процессе. 
Как показывает анализ практики их 
функционирования, выполняя свои не-
посредственные функции, международ-
ные финансово-кредитные организации 
осуществляют значительное влияние на 
развитие государств, с которыми они 
взаимодействуют. Сегодня одну из глав-
ных функций – функцию финансовой 
поддержки государств в сфере между-
народного экономического взаимодей-
ствия выполняет Международный ва-
лютный фонд (далее – МВФ).

Деятельность Международного 
валютного фонда на территории госу-
дарств-членов, несмотря на ее особую 
важность, практически не исследова-
лась. Поэтому представляется акту-
альным исследование вопроса функ-
ционирования и особенностей участия 
государств-членов в деятельности 
Международного валютного фонда.

Цели и задачи исследования. 
Анализируя практику деятельности 
Международного валютного фонда, мы 
пришли к выводу о том, что одним из 
основных механизмов взаимодействия 
фонда и государства-члена является 
участие государства-члена, благодаря 
механизму резервной позиции, в устав-
ном капитале фонда. Как показывает 
анализ нормативных актов. регули-
рующих взаимодействие государств-
членов с МВФ, возникают некоторые 
сложности в понимании как сути ре-
зервной позиции, так и ее роли в этом 
процессе. Так, целью статьи является 
анализ международных актов и актов 
национального законодательства на 
предмет уяснения сути и особенностей 
резервной позиции МВФ и ее правово-
го режима. Задачей статьи является вы-
яснение роли резервной позиции МВФ 
во взаимоотношениях государства-чле-
на с фондом.

Изложение основного материала. 
Исследуя правовой режим резервной по-
зиции Международного валютного фон-
да (далее – резервная позиция МВФ), 

следует обратить внимание на то, что 
она в самых общих чертах представля-
ет собой уровень участия государства в 
международных экономических отноше-
ниях, ее анализ дает возможность опре-
делить уровень развития и стабильности 
экономики государства. Для уяснения 
сути резервной позиции МВФ следует 
обратить внимание на ее определение.

В действующем законодательстве 
Украины понятие резервной позиции 
МВФ присутствует в Законе Украины 
«О Национальном банке Украины». В 
соответствии со статьей 1 указанного 
закона резервная позиция МВФ опре-
деляется как требования государства-
члена к МВФ, которые определяются 
как разница между квотой и авуарами 
МВФ в его (государства-члена) валюте 
за вычетом денежных авуаров МВФ, 
полученных государством-членом в 
виде кредитов МВФ и остатков на сче-
тах МФВ № 2, которые не превышают 
одной десятой процента от квоты госу-
дарства-члена.

Анализ этого определения дает 
возможность говорить о том, что оно 
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довольно сложно для понимания. Это 
объясняется его сложной конструкцией 
и использованием неправовых терми-
нов. Сложность также заключается в 
том, что указанное понятие раскрывает 
суть резервной позиции через матема-
тические вычисления. Учитывая это, 
для выяснения содержания понятия ре-
зервная позиция МВФ представляется 
оправданным обратить внимание на та-
кие явления, как авуары и квота МВФ.

Под авуарами в наиболее общем 
виде понимают деньги/чеки, а также 
денежные инструменты, с помощью ко-
торых могут быть проведены платежи и 
погашены обязательства их владельца 
[1, с. 7]. Что касается авуаров МВФ, то 
их определяют как определенного рода 
накопления (ресурсы), которые осу-
ществляются Международным валют-
ным фондом за счет определенных вло-
жений в валюте, ценных бумагах, спе-
циальных правах заимствования и др.

Как показывает практика функцио-
нирования Международного валютно-
го фонда, большая часть авуаров фор-
мируется за счет вкладов государств-
членов, которые равняются квотам 
этих государств в МВФ. Именно эта 
ситуация приводит к тому, что суть по-
нятия «квота МВФ» раскрывается как 
часть в совокупном капитале МФВ [5, 
с. 348], которая выражена в междуна-
родных расчетных единицах и рассчи-
тывается в соответствии с установлен-
ной формулой [4, с. 9].

Вместе с тем, как показывает ана-
лиз научной литературы посвященной 
вопросам международных экономиче-
ских отношений, довольно часто ис-
пользуется и другие определения по-
нятия «квота МВФ». Так, В. Чубарев 
квоту МВФ определяет как часть соб-
ственных ресурсов Фонда [8, с. 333], а 
О. Ермоленко – определенным образом 
рассчитанные склады в МВФ [3, с. 44].

Не намереваясь осуществить кри-
тический анализ указанных позиции, в 
рамках нашего исследования ми только 
констатируем тот факт, что в содержа-
нии указанных понятий отображается 
то, что резервная позиция МФВ явля-
ется частью квоты МВФ, квота – часть 
авуаров, а авуары представляют собой 
общий накопительный капитал, кото-
рый используется МВФ для оказания 
финансовой помощи государствам-
членам. При этом следует отметить, 
что размер финансовой помощи госу-

дарству-члену, как собственно и размер 
резервной позиции, напрямую зависит 
от квоты государства в статутном капи-
тале МВФ. При этом определяющим 
является не сам факт наличия квоты, а 
ее размер. То есть на основании разме-
ра квоты определяется сумма, которую 
государство может получить в качестве 
кредита от МВФ или получить во вре-
мя распределения специальных правах 
заимствования [6, с. 384].

Таким образом, мы можем прийти 
к выводу о том, что понятия «квота 
МВФ» и «резервная позиция МВФ» 
достаточно связаны между собой. При 
этом такая связь проявляется не только 
в количественных показателях, на ко-
торые мы указали выше, но и в каче-
ственных показателях, которые прояв-
ляются в признаках, характерных для 
исследуемых нами явлений.

Исследование научной литературы, 
в которой освещаются вопросы ис-
пользования как «квоты МВФ», так и 
«авуаров» свидетельствует о том, что 
большинство исследований практиче-
ски не касалось вопросов выделения 
и характеристика их признаков. Это 
можно объяснить как отсутствием ком-
плексных исследований в этой сфере 
функционирования, так и сложностью 
самих явлений.

Однако на основании анализа ста-
тей соглашения об МВФ и той немно-
гочисленной литературы, в которой ос-
вящаются вопросы правового режима 
исследуемых нами явлений, мы все же 
попробуем выделить признаки «квоты 
МВФ», и уже на их основании опре-
делить признаки, которые характерны 
резервной позиции МВФ.

Анализ статей соглашения об МВФ 
свидетельствует о том, что для кво-
ты характерны следующие признаки: 
1) представляет собой часть в сово-
купном собственном капитале Между-
народного валютного фонда; 2) выра-
жается в международных расчетных 
единицах; 3) численно определяется в 
соответствии с установленной в зако-
нодательстве формулой; 4) предостав-
ляет государству-члену возможность 
управлять деятельностью МВФ и по-
лучить от Международного валютного 
фонда финансовую помощь.

Первый признак характеризует 
квоту МВФ как определенную мате-
риальную ценность, которая вносится 
в совокупный капитал МВФ. Процесс 

внесения представляет собой необхо-
димый элемент приобретения членства 
в МВФ. Это объясняется тем, что МВФ 
образован по принципу кредитного 
союза в глобальном масштабе, чле-
ны которого за собственные средства 
формируют совокупный денежный 
фонд из которого, при необходимости, 
государство-член может получить фи-
нансовую помощь.

Второй признак характеризует кво-
ту как универсальный финансовый ин-
струмент. Необходимость учета квоты 
в международных расчетных едини-
цах является следствием двух причин. 
Во-первых, государства-члены осу-
ществляют вклады в разных валютах. 
В основном это свободно конвертиру-
емые валюты. Во-вторых, получение 
финансовой помощи требует опреде-
ленной денежной универсальности, в 
результате которой квоты учитываются 
в универсальных международных рас-
четных единицах – специальных пра-
вах заимствования.

Третий признак указывает на спец-
ифику установления количественного 
показателя квоты для каждой из госу-
дарств-членов, которая объективиру-
ется в специально установленной фор-
муле, которая утверждается Советом 
управляющих МВФ. Как правило, в эту 
формулу включаются экономический 
потенциал государства-члена, размеры 
суверенных золотовалютных резервов 
государства и некоторые другие пока-
затели. Как показывает практика функ-
ционирования МВФ, для того чтобы 
постоянно учитывать экономическую 
ситуацию и возможности всех госу-
дарств-членов МВФ, МВФ периодиче-
ски осуществляет пересмотр квот.

Четвертый признак характеризует 
квоту как инструмент управления, ко-
торый наделяет его владельца опреде-
ленными правами при решении вопро-
сов функционирования МВФ, которые 
решаются коллегиально всеми государ-
ствами-членами. Как показывает прак-
тика, чем большей квотой владеет госу-
дарство, тем больше вес его голоса при 
принятии решения. Это объясняется 
тем, что каждое государство при всту-
плении в МВФ получает 250 базовых 
голосов и плюс один голос на каждые 
сто тысяч специальных прав заимство-
вания его квоты.

Учитывая выделенные признаки, а 
также указанное законодательно закре-
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пленное понятие резервной позиции и 
понимая ее как части квоты в Между-
народном валютном фонде, мы можем 
выделить следующие признаки резерв-
ной позиции МВФ:

1) представляет собой составную 
часть золотовалютных резервов госу-
дарства-члена МФВ, которая размеще-
на в совокупном капитале Междуна-
родного валютного фонда;

2) определяется в международных 
расчетных единицах;

3) численно определяется в соот-
ветствии с установленной формулой;

4) закрепляет за государством-чле-
ном МВФ право требования на полу-
чение от Международного валютного 
фонда финансовой помощи.

Первый признак характеризует ре-
зервную позицию как часть ресурсов 
МВФ, которые вносятся государством-
членом. При этом следует указать на то, 
что государство-член не теряет права 
собственности на внесенные материаль-
ные ценности. В случае необходимости 
государство-член вправе обратится к 
МВФ с просьбой о предоставлении ему 
внесенных средств, а если точнее, то го-
сударство вправе получить 25% своей 
квоты на цели, связанные со стабилиза-
цией экономики государства-члена.

Второй признак также характери-
зует резервную позицию точно так же, 
как и квоту МВФ как универсальный 
финансовый инструмент.

В соответствии с третьим при-
знаком резервная позиция имеет за-
конодательно закрепленную формулу 
исчисления и указывает на четко опре-
деленные ее размеры, которые соответ-
ствуют разнице между квотой и авуа-
рами МЫФ в его (государства-члена) 
валюте за вычетом денежных авуаров 
МВФ, полученных государством-чле-
ном в виде кредитов МВФ и остатков 
на счетах МВФ № 2, которые на превы-
шают одной десятой процента от квоты 
государства-члена.

Последний признак также норма-
тивно закреплен и характеризует ре-
зервную позицию как гарантирован-
ный размер финансовой помощи Меж-
дународного валютного фонда. При 
этом следует особо подчеркнуть, что 
указанное требование, закрепленное за 
государством-членом, представляет со-
бой не только право требования, но и 
право на автоматическое и безусловное 
удовлетворение.

Подводя итоги анализа призна-
ков квоты МВФ и резервной позиции 
МВФ, можно сказать, что они тес-
но связаны между собой. Это может 
служить объяснением того, что в не-
которых случаях эти понятия не раз-
деляются. Однако, как представляется, 
такой подход не отвечает объективной 
действительности. Для подтвержде-
ния этой позиции, на наш взгляд, сле-
дует кратко остановиться на правовом 
режиме резервной позиции, что даст 
возможность более четко уяснить их 
разницу.

В самом общем виде правовой ре-
жим можно определить как особый 
порядок правового регулирования, 
выраженный в своеобразном сочета-
нии комплекса нормативных правовых 
средств, с помощью которых формиру-
ются правила поведения относительно 
конкретного объекта правоотношений, 
при помощи которого субъекты право-
отношений удовлетворяют свои ин-
тересы. Учитывая это, для описания 
правового режима резервной позиции 
МВФ мы должны уяснить порядок ее 
формирования и использования упол-
номоченными субъектами.

Анализ нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют вопросы уча-
стия государства-члена, в частности 
Украины, в Международном валютном 
фонде дает возможность указать на то, 
что правовой режим резервной пози-
ции МВФ состроит из особенностей 
формирования и использования.

Порядок формирования резервной 
позиции включает следующие этапы:

- процедуру определения размера;
- оплату вклада в совокупный фонд 

МВФ;
- процедуру пересмотра размера 

квоты.
Первый этап, в частности процеду-

ра определения размера, имеет место 
при вступлении государства в Между-
народный валютный фонд в качестве 
члена. При этом его особенности уста-
навливаются Исполнительным советом 
Международного валютного фонда.

Как правило, этой процедуре пред-
шествуют действия, направленные на 
установление партнерских отноше-
ний между МФВ и его будущим чле-
ном. Эти действия объективируются 
в оформлении обращения к МВФ с 
просьбой о членстве, о проведении вза-
имных переговоров, об обмене нотами, 

а также о процедуре ратификации ста-
тей соглашения об МВФ [9, с. 38-47] и 
поправок к ним.

Одновременно с получением го-
сударством-претендентом статуса 
государства-члена Исполнительным 
Советом МВФ проводится опреде-
ление размера квоты нового члена, 
которое осуществляется в диапазоне 
квот государств-членов с приблизи-
тельно подобными экономическим 
развитием. Также при определении 
квоты учитывается место государства 
в мировой экономике. Так, при всту-
плении Украины в МВФ в 1992 году 
ее квота была определена в размере 
997,3 млн СПЗ. После определения 
квоты государство-член обязано осу-
ществить ее оплату в полном размере 
через соответствующее учреждение-
депозитарий.

Статьи соглашения об МВФ так-
же предусматривают периодический 
пересмотр квот государств-членов, 
в рамках которых осуществляется и 
пересмотр размера их резервной пози-
ции. Периодичность пересмотра уста-
новлена один раз на пять лет. Резуль-
татом пересмотра может быть как уве-
личение квоты, так и ее уменьшение.

Особенности использования ре-
зервной позиции также установлены в 
статьях соглашения об МВФ, в кото-
рых определяются не только порядок 
и условия ее использования, но и объ-
ём, и цели такого использования.

В соответствии со статьями Согла-
шения об МВФ каждое государство-
член имеет право на автоматическое 
получение безусловного кредита 
в иностранной валюте в размерах 
25% его квоты (резервного транша 
[8, с. 336]), а также суммы, которая 
раньше была предоставлена в кредит 
Международному валютному фонду. 
Для использования этих средств, в от-
личие от кредитов от МВФ, не требу-
ется предварительного соглашения со 
стороны последнего. Учитывая это, 
можно с уверенностью говорить, что 
резервная позиция МФВ представляет 
собой тот лимит, в рамках которого го-
сударство автоматически получает от 
МВФ необходимую ему иностранную 
валюту [2, с. 331].

Так, в случае возникновения слож-
ной экономической ситуации, которая 
проявляется в наличии отрицательно-
го сальдо платежного баланса, в не-
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достаточности валютных ресурсов, в 
невозможности поддержать на необхо-
димом уровне национальную валюту, 
государство-член МВФ может вос-
пользоваться своим «правом специ-
ального заимствования» и правом на 
использования общих ресурсов МВФ, 
обратиться через свое учреждение-де-
позитарий к МВФ с просьбой о его ре-
ализации. В такой ситуации МВФ об-
ращается к другому государству-чле-
ну, у которого есть большой валютный 
запас, с просьбой о выделении необхо-
димых средств. Государство, которое 
соглашается на такое выделение, пре-
вращается в государство-кредитора, и 
получает взамен выделенной суммы 
эквивалентный размер национальной 
валюты государства-кредитора или 
специальные права заимствования. 
При этом МВФ как организатор про-
цедуры получения кредита не имеет 
права устанавливать дополнительные 
платежи.

После того как государство полу-
чает резервный транш оно обязуется 
использовать его на строго определен-
ные цели, которые указаны в статьях 
соглашения об МВФ.

Возвращение транша осуществля-
ется в сроки и способом, что определе-
ны статьями соглашения об МВФ. Так, 
государство-заемщик в соответствии с 
п. 7 с. 5 Статей соглашения об МВФ 
вправе возвратить резервный транш в 
любое время по собственному жела-
нию. Но, как правило, это происходит 
после существенного улучшения эко-
номической ситуации, платежного ба-
ланса государства-заемщика и увели-
чения его резервов. При этом следует 
также указать, что максимальный срок 
возвращения установлен в 5 лет с мо-
мента получения резервного транша. 
Иногда в особо сложных ситуациях и 
при тяжелом экономическом положе-
нии государства-заемщика этот срок 
может быть продлен еще на 5 лет, но с 
условием его одобрения 85% членами 
МВФ.

Говоря о способе возвращения ре-
зервного транша, следует понимать, 
что возвращение происходит путем 
выкупа государством-заемщиком сво-
ей национальной валюты или специ-
альных прав заимствования у государ-

ства-кредитора. Процесс возвращения 
может осуществляться как единора-
зово, так и частями. Возврат произво-
дится с четвертого года использования 
резервного транша и до момента его 
полного погашения.

Учитывая особенности использо-
вания резервной позиции и подводя 
итог, мы можем констатировать факт 
количественной ограниченности ис-
пользования резервной позиции. То 
есть государство-член может исполь-
зовать только часть суммы в 25%, ко-
торая оплачивается им в специальных 
правах заимствования или в резерв-
ной валюте. По нашему мнению, эта 
характеристика является ключевой, 
поскольку дает возможность отличить 
правовой режим резервной позиции 
МВФ от квоты МВФ.

Выводы. Таким образом, мы мо-
жем указать на то, что резервная пози-
ция МВФ представляет собой особый 
имущественный объект, наличие кото-
рого дает возможность государству-
члену МВФ оперативно улучшить эко-
номическую ситуацию.
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Summary
In this article is analyzing the state of normative-legal support of the processes of monitoring, assessment by the result and control 

of the quality of local services in Ukraine; are defi ning the main problems and lacks in legislation; are proposing the main ways and 
possibilities of their solution. The author of the article defi nes the necessity a of clear normative-legal defi nition of the mechanisms, 
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Аннотация
В статье анализируется состояние нормативно-правового обеспечения процессов мониторинга, оценивания и контроля 

качества муниципальных услуг в Украине; определяются основные проблемы и пробелы в законодательстве; предлагаются 
основные пути и возможности их преодоления и решения. Автором статьи отмечается необходимость четкого нормативно-
правового определения механизмов, подходов, основных составляющих процессов проведения мониторинга, оценивания и 
контроля качества муниципальных услуг в Украине, а также определяются основные направления усовершенствования на-
ционального законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: контроль, мониторинг, оценивание качества услуг, муниципальные услуги, органы местного само-
управления.

Постановка проблемы. Во всех 
развитых демократических 

странах качество услуг обеспечивает-
ся через его постоянное оценивание на 
каждом из этапов процесса предостав-
ления услуг, а также благодаря мони-
торингу удовлетворенности граждан 
уровнем, объемом, качеством, количе-
ством, необходимостью услуг, которые 
им предоставляет орган местной вла-
сти. Существенная роль принадлежит 
и контролю качества услуг. В Украине 
мониторинг, оценивание и контроль 
качества всех публичных услуг, в том 
числе и муниципальных, требуют суще-
ственного усовершенствования и более 
качественного применения. Проведен-
ное нами исследование современного 
состояния применения мониторинга, 
оценивания по результатам и контроля 
в управлении качеством муниципаль-
ных услуг в Украине показало наличие 
таких существенных проблем:

1. Действующее национальное за-
конодательство не отвечает требова-
ниям сегодняшнего дня относительно 
обеспечения качества муниципальных 
услуг. Такие технологии, как монито-
ринг, оценивание и контроль качества 
услуг нуждаются в более четком опре-
делении в нормативно-правовых доку-
ментах.

2. Значительного нормативно-пра-
вового усовершенствования требует си-
стема оценивания и контроля качества 
муниципальных услуг, важной состав-
ляющей которой являются четко опре-
деленные механизмы ответственности 
за несоответствующее качество услуг.

3. В стране практически не рабо-
тают методы общественного контроля 
качества муниципальных и других ви-
дов услуг, которые предоставляются 
населению со стороны органов власти.

4. Четкие рекомендации относитель-
но проведения мониторинга, оценивания 
и контроля качества муниципальных ус-
луг в Украине практически отсутствуют, 
что порождает значительное количество 
проблем как у тех, кто оказывает услуги, 
так и у тех, кто их получает.

5. Привлечение общественности 
к процессам предоставления муници-
пальных услуг является крайне слабым 
и неэффективным, а иногда вообще от-
сутствует, что никоим образом не улуч-
шает качество муниципальных услуг, а 
также отдаляет власть от граждан.

6. Мониторинг общественного 
мнения относительно качества услуг 
четко не определен в отечественном за-
конодательстве, как и перечень вопро-
сов, обязательных для консультаций с 
общественностью.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается наличием вы-
шеуказанных проблем, что свиде-
тельствует о недостаточном развитии 
исследований в сфере определения ос-
новных путей улучшения направлений 
нормативно-правового обеспечения 
проведения мониторинга, оценивания 
и контроля качества муниципальных 
услуг в Украине. Важным аспектом 
эффективного осуществления монито-
ринга, оценивания и контроля качества 
предоставления муниципальных услуг 
является соответствующее норматив-
но-правовое обеспечение. В Украине 
данный вопрос еще требует дальней-
шего усовершенствования. В стране 
практически отсутствуют нормативно 
закрепленные методики проведения 
мониторинга и оценивания в отличие 
от других развитых демократических 
стран мира, где существуют четко 
определенные и нормативно закре-
пленные технологии, подходы, методы, 
пути организации и проведения мони-
торинга и оценивания качества муни-
ципальных услуг. Например, лишь в 
Великобритании существует около 30 
официально утвержденных рекоменда-
ций по вопросам проведения монито-
ринга и оценивания в системе органов 
местного самоуправления, в частности, 
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что касается предоставления ими услуг 
населению, которые определены и ут-
верждены законодательно и являются 
обязательными для применения.

Состояние исследования. В лю-
бом правовом государстве власть долж-
на быть подчинена праву, которое до-
стигается путем контроля над властью 
со стороны общества. Как справедливо 
отмечает российский исследователь А. 
Панарин, «нет ничего более небезопас-
ного, чем бесконтрольная власть, кото-
рая опирается не на закон, а на угрозу 
применения насилия, и поэтому нужен 
надежный демократический контроль» 
[1, с. 10-11].

Отдельные вопросы контроля в 
органах местного самоуправления 
рассматриваются в трудах таких из-
вестных отечественных ученых и прак-
тиков, как В. Борденюк, О. Гриценко, 
М. Пухтинський, В. Кравченко, О. Су-
шинський, В. Удовиченко, Ю. Шаров 
и другие. Исследуя данный вопрос, 
многие из них подчеркивают необхо-
димость более четкого определения 
процессов мониторинга, оценивания и 
контроля в национальном нормативно-
правовом поле.

В частности, О. Сушинський спра-
ведливо отмечает то, что в законода-
тельстве должны быть четко пропи-
санные нормы влияния на избранного 
городского руководителя в случае не-
качественного выполнения им своих 
функций и полномочий, а также на ор-
ган местного самоуправления в целом 
в случае некачественной его работы. 
Нельзя не согласиться с тем, что «не-
подобающее выполнение или невыпол-
нение полномочий органами местного 
самоуправления и их должностными 
лицами должно предусматривать соот-
ветствующие санкции» [2, с. 310].

Практически все украинские иссле-
дователи процессов качества муници-
пальных услуг в Украине едины в том, 
что нормативно-правовое обеспечение 
мониторинга, оценивания по результа-
там и контроля качества муниципаль-
ных услуг в Украине должно быть усо-
вершенствовано.

Целью и задачей статьи является 
определение основных путей улучше-
ния направлений нормативно-право-
вого обеспечения проведения монито-
ринга, оценивания и контроля качества 
муниципальных услуг в Украине на 
основе проведения анализа действую-

щего законодательства и определения 
основных проблем, которые требуют 
своего решения.

Для реализации цели статьи ис-
пользован системный метод научного 
познания, в соответствии с которым 
все явления рассматриваются и анали-
зируются во взаимосвязи и развитии, а 
также методы сравнительного и функ-
ционального анализа, критического 
анализа национального законодатель-
ного и нормативно-правового поля.

Изложение основного материала. 
В Украине назрела необходимость раз-
работки и принятия отдельных зако-
нов, касающихся проведения монито-
ринга, оценивания и контроля качества 
муниципальных услуг. В действующих 
нормативно-правовых актах вопросы 
контроля качества услуг, их монито-
ринга и оценивания лишь опосредова-
но упоминаются или не упоминаются 
вообще. Например, в Законе Украины 
«О местном самоуправлении в Украи-
не» нет ни одного положения, которые 
касаются мониторинга и оценивания 
как деятельности органов местного 
самоуправления в целом, так и предо-
ставляемых ими услуг.

Среди всех нормативно-право-
вых актов, которые на сегодняшний 
день действуют на территории Украи-
ны, следует выделить Постановление 
Кабинета Министров Украины от 2 
апреля 2009 г. № 288 «О мониторинге 
социально-экономического развития 
малых городов и поселков» [3]. В нем 
отмечается, что с целью определения 
оценки социально-экономического по-
ложения малых городов и поселков, 
своевременного выявления негативных 
тенденций их развития и обеспечения 
принятия управленческих решений Ка-
бинет Министров Украины постанов-
ляет ввести проведение мониторинга 
социально-экономического развития 
малых городов и поселков. Для про-
ведения мониторинга используются 
показатели социально-экономическо-
го развития. К сожалению, в данном 
Постановлении отсутствуют любые 
другие положения, в том числе и ре-
гламентационного характера, который 
касались бы технологий проведения 
этого мониторинга.

Больше внимание вопросам мони-
торинга и оценивания деятельности ор-
ганов местного самоуправления уделя-
ется в Концепции государственной ре-

гиональной политики Украины от 2008 
года, в которой отдельный параграф 
посвящен мониторингу регионального 
развития. Отмечается, что мониторинг 
государственной региональной поли-
тики, регионального развития, выпол-
нения государственных региональных 
программ осуществляется путем уста-
новления соответствующих индикато-
ров, определения уполномоченных на 
его проведение институций, системы 
обнародования результатов такого мо-
ниторинга. Важная роль отведена по-
казателям и индикаторам мониторинга 
регионального развития. Отдельно раз-
деляются показатели оценивания со-
стояния регионального развития и по-
казатели, и индикаторы деятельности 
руководителей. Данные индикаторы и 
подходы к их определению являются 
актуальными и для органов местного 
самоуправления при оценивании их де-
ятельности и качества муниципальных 
услуг. В Концепции отмечается, что 
«обязательными индикаторами дея-
тельности органов и должностных лиц 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в реги-
онах является открытость их деятель-
ности, доступность для граждан, чему 
должно способствовать внедрение и 
применение электронного управления, 
других современных инструментов и 
механизмов» [4].

Закон Украины «Об администра-
тивных услугах» от 2012 года опреде-
лил такое понятие, как «центр админи-
стративных услуг» [5]. Данные центры 
должны решить одну из важнейших 
проблем качества предоставления ус-
луг, а именно – наличие единой струк-
туры на местном уровне, которая за-
ботится о качестве услуг и от которой 
можно требовать это качество, но, к 
сожалению, это касается только адми-
нистративных услуг. Хотя, даже созда-
ние таких центров для предоставления 
административных услуг уже должно 
облегчить путь граждан к получению 
данного вида услуг. В соответствии с 
Законом, Центр предоставления адми-
нистративных услуг – это постоянно 
действующий рабочий орган или струк-
турное подразделение исполнитель-
ного органа городского, поселкового 
совета или Киевской, Севастопольской 
городской государственной админи-
страции, районной, районной в городах 
Киеве, Севастополе государственной 
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администрации, в котором оказыва-
ются административные услуги через 
администратора путем его взаимодей-
ствия с субъектами предоставления 
административных услуг. Центры пре-
доставления административных услуг 
образуются при городских советах (их 
исполнительных органах) городов об-
ластного и/или республиканского Ав-
тономной Республики Крым значение, 
Киевской, Севастопольской городских, 
районных, районных в городах Киеве и 
Севастополе государственных админи-
страциях (ст. 12, п. 1, 2).

На выполнение данного Закона в 
2013 году было принято Постанов-
ление КМУ № 118 «Об утверждении 
Примерного положения о центре пре-
доставления административных услуг» 
[6]. Данным Положением определены 
основные задания Центра: организа-
ция предоставления административ-
ных услуг в кратчайший срок и при 
минимальном количестве посещений 
субъектов обращений; упрощение про-
цедуры получения административных 
услуг и улучшения качества их предо-
ставления; обеспечение информирова-
ния субъектов обращений о требовани-
ях и порядке предоставления админи-
стративных услуг, которые предостав-
ляются через администратора (п. 4) [6].

В то же время, следует отметить то, 
что в обоих вышеупомянутых докумен-
тах есть существенный недостаток – ни 
в одном из них не определены четкие 
требования к качеству услуг, которые 
являются крайне необходимыми для 
их оценивания. Учитывая наличие су-
щественной проблемы современного 
состояния предоставления публичных 
услуг гражданам Украины, а именно – 
качество этих услуг, необходимым ви-
дится четкое определение стандартов 
качества, соответствующих требований 
и особенно методов и механизмов кон-
троля, мониторинга и оценивания этого 
качества. Мировая практика свидетель-
ствует, что эти требования должно уста-
навливать государство и осуществлять 
соответствующее оценивание и кон-
троль качества через соответствующие 
органы и структуры. В Украине прак-
тика установления четких требований к 
проведению мониторинга, оценивания 
результатов и контроля качества муни-
ципальных услуг еще не сформирована.

Контроль качества услуг, которые 
предоставляются населению со сторо-

ны органов местной власти, является 
крайне важным вопросом. В то же вре-
мя, невзирая на существование опреде-
ленных нормативно-правовых актов по 
вопросам контроля в органах местного 
самоуправления, все формы контроля 
не реализованы в полной мере в со-
временной отечественной практике 
местного самоуправления. Это касает-
ся как внутреннего контроля, который 
подразделяется на такие его основные 
виды как стратегический и операцион-
ный контроль, так и внешнего контро-
ля, в частности со стороны внешних 
экспертов и общественности. Нельзя 
не согласиться с тем, что обществен-
ный контроль в Украине нуждается в 
существенном усовершенствовании. 
На наш взгляд, в первую очередь в 
определенной коррекции нуждается 
действующее законодательство, кото-
рое не обеспечивает эффективность 
осуществления общественного кон-
троля в стране и не способствует акти-
визации данных процессов. В частно-
сти, в соответствии с принятым в 2009 
году Законом Украины «О принципах 
предотвращения и противодействия 
коррупции» общественный контроль 
должен осуществляться путем обяза-
тельного общественного обсуждения 
законопроектов и проектов других 
нормативно-правовых актов, которые 
предусматривают предоставление 
льгот, преимуществ отдельным субъек-
там ведения хозяйства, а также делеги-
рование функций, полномочий органов 
исполнительной власти или органов 
местного самоуправления, в том чис-
ле негосударственным организациям; 
путем проведения общественной анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов; внесения 
предложения субъектам права законо-
дательной инициативы относительно 
совершенствования законодательного 
регулирования отношений, которые 
возникают в сфере предотвращения и 
борьбе с коррупцией [7]. Вышеприве-
денные основные направления обще-
ственного контроля в полной мере не 
отображают полный спектр механиз-
мов общественного контроля. Это ста-
вит на повестку дня актуальность во-
проса методологического определения 
осуществления общественного контро-
ля в Украине.

Одной из важнейших форм обще-
ственного контроля является такая фор-

ма, как общественное расследование. 
Данная форма общественного контро-
ля представляет собой сбор и анализ 
информации и фактов относительно 
нарушения прав и законных интересов 
граждан, злоупотребления властью со 
стороны должностных лиц. Механиз-
мы осуществления общественного рас-
следования, создания инициативных 
групп, границы их полномочий долж-
ны быть четко определены в нацио-
нальном законодательстве.

Важнейшим условием эффективно-
сти проведения общественного рассле-
дования является определение методов 
и механизмов его осуществления, а 
также его основных составляющих. 
Необходимо определить то, какая ин-
формация необходима, каким образом 
можно ее собрать, какие методы сбора 
информации будут применяться, ана-
лиз каких документов, методы их по-
лучения, статистическая информация, 
опрос лиц, которые владеют информа-
цией, и тому подобное. При осущест-
влении общественного расследования 
необходимо четко определить его цель, 
возможные варианты использования 
результатов расследования; необходи-
мо также учесть политическую ситу-
ацию в стране и в регионе, где прово-
дится расследование, а также то, какие 
имеются финансовые и человеческие 
ресурсы. Важным условием эффек-
тивного проведения общественного 
расследования является также готов-
ность органов государственной власти 
и местного самоуправления сотрудни-
чать с общественностью в проведении 
расследования. Все вышеупомянутые 
аспекты проведения общественно-
го расследования должны быть четко 
определены в соответствующих норма-
тивно-правовых актах.

Много общего с общественным рас-
следованием имеет другой важнейший 
вид общественного контроля – обще-
ственный мониторинг. Общественный 
мониторинг – это постоянный или вре-
менный, систематический или разовый 
сбор общественными организациями 
или инициативными группами граждан 
информации, касающейся соблюде-
ния прав и законных интересов граж-
дан органами государственной власти, 
местного самоуправления, хозяйствую-
щими субъектами; это систематическое 
наблюдение со стороны общественных 
объединений за деятельностью орга-
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нов государственной власти и мест-
ного самоуправления с целью выявле-
ния ее соответствия законодательству, 
стремлениям граждан, установленным 
нормам и правилам, а также провозгла-
шенным целям и их реализацией.

Основными методами обществен-
ного мониторинга деятельности орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления являются такие: из-
учение документов; изучение стати-
стических показателей деятельности; 
изучение публикаций средств массовой 
информации о деятельности; социоло-
гические исследования, изучение от-
дельных типичных случаев или опыта 
отдельных организаций и отдельных 
территориальных общин, проведение 
экспертиз и тому подобное. Важным 
направлением общественного монито-
ринга является качество услуг, которые 
предоставляются населению со сто-
роны органов государственной власти 
и местного самоуправления. Целями 
такого мониторинга являются: прове-
дение оценки и анализа соответствия 
фактических значений параметров, 
которые характеризуют качество и до-
ступность предоставления услуг для 
граждан и организаций, нормативно 
установленным; выявление проблем, 
которые сложились, и недостатков при 
предоставлении услуг; разработка и 
принятие мер, направленных на устра-
нение выявленных проблем и недо-
статков, в целях повышения качества 
государственных услуг, которые предо-
ставляются. Общественный монито-
ринг качества предоставления услуг 
направляется на: анализ динамики об-
ращений граждан за предоставлением 
услуг; оценку уровня удовлетворенно-
сти получателей услуг, их доступно-
стью, полнотой и качеством их предо-
ставления.

Общественный мониторинг и об-
щественный контроль – достаточно 
сложные процессы, которые сочетают 
в себе значительное количество тех-
нологий и методов, от умелого при-
менения которых будет зависеть успех 
их проведения. У значительного ко-
личества развитых демократических 
стран общественный контроль и такие 
его формы, как общественный мони-
торинг и общественное расследова-
ние, его методы и технологии четко 
определены в нормативно-правовых 
документах, что облегчает его прило-

жение и почти делает невозможным 
его некачественное проведение. В 
таких документах также четко опре-
деляются механизмы взаимодействия 
субъектов их проведения с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, их полномочий, а 
также обязательство данных органов 
сотрудничать с общественностью в 
данных вопросах, оказывать им все-
стороннюю поддержку и способство-
вать получению необходимой инфор-
мации. Такой подход, к сожалению, не 
присущ Украине и потому на повестке 
дня остается разработка соответству-
ющих нормативно-правовых положе-
ний и методических рекомендаций по 
вопросам проведения общественного 
контроля, расследования и монито-
ринга, сотрудничества общественно-
сти и власти по данным вопросам.

В стране существует значительное 
количество нормативно-правовых ак-
тов, которые регламентируют контро-
лирующую деятельность, но существу-
ет и необходимость объединения всех 
нормативно-правовых актов относи-
тельно контроля качества услуг в Укра-
ине в рамках единого документа, по-
скольку большое количество норматив-
ных документов, их несогласованность 
приводят к неэффективности осущест-
вления контроля качества услуг в Укра-
ине. Таким документом может стать 
Кодекс качества публичных услуг в 
Украине. Контроль должен быть более 
целенаправленным и осуществляться 
именно там, где это необходимо.

Выводы. Сегодня можно убедить-
ся в отсутствии четко определенных 
и нормативно закрепленных моделей 
контроля, мониторинга и оценивания 
в органах местного самоуправления 
Украины. Их разработка и нормативное 
закрепление являются необходимыми 
условиями дальнейшего развития всей 
системы местного самоуправления в 
стране. Так, для совершенствования 
мониторинга, оценивания и контроля 
качества муниципальных услуг в Укра-
ине необходимо, кроме объединения 
всех нормативно-правовых актов по 
вопросам контроля качества в едином 
документе – Кодексе качества публич-
ных услуг, осуществить такие важней-
шие шаги:

1. Четко определить механизмы от-
ветственности органов власти и управ-
ления, предоставляющих услуги, во 

всех проявлениях, которые должны 
быть нормативно закреплены, прозрач-
ны и легки в применении.

2. Разработать и принять отдельный 
закон Украины «Об общественном кон-
троле в Украине», предложения к кото-
рому разработаны автором статьи.

3. Утвердить соответствующим по-
становлением Кабинета Министров 
Украины методические положения о 
проведении контроля, мониторинга, 
оценивания качества муниципальных 
услуг в Украине, в которых должны 
быть определены требования и регла-
ментированы основные правила реали-
зации данных процессов в Украине.
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Summary
The article is devoted to determination of the public-law controversies types in the intellectual property sphere. To this end the 

related administrative law and administrative justice doctrinal positions are considered, in particular on the issues of the public-law 
controversy notion and types, as well as of their individual categories features. The relevant provisions of administrative procedural 
law, practice of their application in relation to these types of controversies are analyzed also. The public-law controversies categories 
in the intellectual property sphere are defi ned and their brief description is provided.

Key words: public-law controversy, the public-law controversies types, intellectual property, judicial protection, the public 
authority.

Аннотация
Статья посвящена определению видов публично-правовых споров в сфере интеллектуальной собственности как предмета 

юрисдикции административных судов. С этой целью анализируются соответствующие доктринальные положения в сфере ад-
министративного права и административного судопроизводства, в частности по вопросам понятия и видов публично-правовых 
споров, а также особенностей их отдельных категорий. Предметом анализа являются соответствующие нормы администра-
тивного процессуального законодательства, практика их применения относительно указанных споров. Определены категории 
публично-правовых споров в сфере интеллектуальной собственности, а также предоставлена их краткая характеристика.

Ключевые слова: публично-правовой спор, виды публично-правового спора, интеллектуальная собственность, судебная 
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Постановка проблемы. Провоз-
глашение Украины демокра-

тическим, социальным, правовым госу-
дарством (ст. 1 Конституции Украины от 
28.06.1996 г. № 254к/96-ВР [1]) требует 
обеспечения надлежащего уровня судеб-
ной защиты прав физических и юридиче-
ских лиц. К сожалению, на сегодняшний 
день в сфере судебной защиты прав ин-
теллектуальной собственности имеют ме-
сто существенные проблемы, в том числе 
на уровне таких вопросов, как опреде-
ление юрисдикции отдельных споров, 
возникающих в сфере интеллектуальной 
собственности, правильного определения 
сторон в таких спорах и т. д.

Так, например, согласно существу-
ющим разъяснениям высших судебных 
органов споры, возникающие по поводу 
признания недействительными изданных 
охранных документов (патентов, свиде-
тельств), регистрации прав на объекты 
интеллектуальной собственности не от-
носятся к юрисдикции административ-
ных судов (п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О примене-
нии судами законодательства по делам о 
защите авторского права и смежных прав» 
от 04.06.2010 г. № 5, п. 1.3 постановления 
Пленума Высшего хозяйственного суда 
Украины «О некоторых вопросах прак-
тики разрешения споров, связанных с за-
щитой прав интеллектуальной собствен-
ности» от 17.10.2012 г. № 12) [2; 3]. Такая 

позиция основывается на утверждении, 
что в таких случаях защищается частное 
право интеллектуальной собственности, 
а публично-правовой спор здесь отсут-
ствует (п. 4 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О применении 
судами законодательства по делам о за-
щите авторского права и смежных прав» 
от 04.06.2010 г. № 5) [2; 4]. Однако указан-
ная позиция представляется достаточно 
спорной, учитывая тот факт, что осущест-
вление уполномоченными государствен-
ными органами указанных действий без 
должных на то правовых оснований яв-
ляется нарушением норм, прежде всего, 
публичного права, а следовательно, как 
представляется, необходимо говорить о 
публично-правовом споре. Нельзя оспа-
ривать тот факт, что в результате раз-
решения такого спора получает защиту 
также частное право интеллектуальной 
собственности, но, как представляется, в 
первую очередь предметом спора являет-
ся субъективное публичное право лица на 
воздержание государственного органа от 
выдачи конкретных охранных докумен-
тов или совершения регистрационных 
действий. Приведенный вывод подтверж-
дается также следующим: во-первых, рас-
сматривая иск, хозяйственный суд должен 
исследовать компетенцию субъекта власт-
ных полномочий, что не соответствует его 
специализации. Во-вторых, как указано в 
разъяснении Высшего хозяйственного 

суда Украины «О некоторых вопросах 
подведомственности и подсудности дел 
хозяйственным судам» от 24.10.2011 г. 
№ 10, хозяйственные суды рассматрива-
ют дела в порядке искового производства, 
когда состав участников спора отвечает 
предписаниям статьи 1 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины от 
06.11.1991 г. № 1798-XII [5], а правоот-
ношения, из которых возник спор, имеют 
хозяйственный характер, что определя-
ется в соответствии со ст. 3 Хозяйствен-
ного кодекса Украины от 16.01.2003 г. 
№ 436-IV [6; 7]. Что касается определения 
сторон в таких делах, то ответчиком в по-
добных делах определяют лицо, которое, 
по мнению истца, незаконно получило 
охранный документ [8]. Из этого следует, 
что действительным нарушителем прав 
интеллектуальной собственности являет-
ся именно субъект властных полномочий.

Цель и задача статьи. Приведенные 
выше и другие концептуальные пробле-
мы рассмотрения указанной категории 
споров существуют, как представляется, 
потому, что в юридической науке недоста-
точно проработанными являются обще-
теоретические вопросы публично-право-
вых споров в сфере интеллектуальной 
собственности: понятие такого спора, его 
элементы и т.п. В то же время, для разра-
ботки таких вопросов ключевое значение 
имеет определение круга и категорий та-
ких споров, что и является целью данной 
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статьи, поскольку от этого напрямую за-
висит определение элементов публично-
правовых споров в сфере интеллектуаль-
ной собственности: стороны, предмет, ос-
нование возникновения, следовательно, и 
определение понятия таких споров.

Обзор последних исследований и 
публикаций. На сегодняшний день во-
просам определения видов публично-
правовых споров в сфере интеллектуаль-
ной собственности учеными не уделялось 
достаточного внимания. Учеными рас-
сматривались вопросы общей классифи-
кации публично-правовых споров (Ю. 
Педько, К. Тимошенко, Н. Земледелец) 
[9, с. 771; 10, с. 14; 11, с. 16], а также 
классификации отдельных категорий пу-
блично-правовых споров, в частности 
компетенционных [12, с. 9; 19, с. 91]. 
Следует отдельно отметить диссертаци-
онное исследование А. Гасановой, посвя-
щенное вопросам правовых конфликтов 
в деятельности органов исполнительной 
власти и, в частности, определению ви-
дов таких конфликтов [13]. И хотя пред-
метом этого исследования А. Гасановой 
являются именно публично-правовые 
конфликты, а не споры, но относительная 
близость этих категорий дает основания 
для учета подходов А. Гасановой при си-
стематизации публично-правовых споров 
в сфере интеллектуальной собственности 
[13, с. 42].

Изложение основного материала. 
Определяя критерии разделения публич-
но-правовых споров в сфере интеллекту-
альной собственности на виды, следует 
учитывать, с одной стороны, те критерии 
систематизации публично-правовых спо-
ров, которые наработаны исследователя-
ми (как в отношении публично-правовых 
споров вообще, так и их отдельных кате-
горий), а с другой – особенности публич-
но-правовых споров в указанной сфере.

На сегодняшний день применяется 
достаточно большое количество крите-
риев классификации как публично-право-
вых споров в целом, так и в рамках от-
дельных категорий публично-правовых 
споров. Так, Ю. Педько приводит такие 
критерии их разграничения, как: 1) от-
раслевое правовое регулирование обще-
ственных отношений, в которых они 
возникают (конституционно-правовые, 
административно-правовые, финансово-
правовые и т.д.); 2) особенности пред-
мета (споры о правах и споры о норме) 
[9, с. 771]. Е. Тимошенко дополняет при-
веденные критерии таким, как субъект 

обращения (инициатор спора) [10, с. 15]. 
Н. Хлебороб выделяет следующие крите-
рии классификации публично-правовых 
споров: 1) субъекты правового спора; 2) 
содержание правоотношений, из кото-
рых возник спор; 3) предмет и основания 
правового спора [11, с. 7], среди которых 
принципиально новым по отношению к 
научным достижениям Е. Тимошенко и 
Ю. Педько есть критерий субъектов пра-
вового спора. 

А. Гасанова систематизирует пу-
блично-правовые споры по признаку их 
предмета и правосубъектности участ-
ников публично-правовых отношений, 
которые имеют право обратиться в адми-
нистративный суд. По такому признаку 
исследовательница выделяет следующие 
категории споров: а) споры о праве; б) 
компетенционные споры; в) особые спо-
ры [13, с. 42].

Учитывая специфику публично-пра-
вовых споров в сфере интеллектуальной 
собственности, представляется целесоо-
бразным при их систематизации строить 
структуру исследования на классифика-
ции, предложенной А. Гасановой.

К спорам о праве А. Гасанова отно-
сит: 1) споры физических или юридиче-
ских лиц с субъектом властных полно-
мочий относительно обжалования его 
решений (нормативно-правовых актов 
или правовых актов индивидуального 
действия), действий или бездеятельно-
сти (п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины от 
06.07.2005 г. № 2747-IV (далее – КАС 
Украины) [14]); а также: 2) споры по по-
воду принятия граждан на публичную 
службу, ее прохождения, увольнения с 
публичной службы (п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС 
Украины); 3) споры относительно право-
отношений, связанных с избирательным 
процессом или процессом референдума 
(п. 5 ч. 1 ст. 17 КАС Украины) [13, с. 42]. 
Следует заметить, что приведенные А. 
Гасановой положения согласуются с об-
щей классификацией публично-правовых 
споров по признаку предмета, разрабо-
танной, в частности, Ю. Педько, который 
разделяет публично-правовые споры на 
споры о правах (предметом нарушены ин-
дивидуальными актами управления субъ-
ективные права граждан и организаций) и 
споры о праве (предметом являются нор-
мативно-правовые акты органов публич-
ной власти) («споры о норме») [9, с. 771].

Если исходить из практики рассмо-
трения судами споров в сфере интеллек-

туальной собственности, то подавляющая 
их часть – это именно споры о правах, в 
том числе споры о признании недействи-
тельными охранных документов (патен-
тов, свидетельств) [15; 16; 17]. И хотя по 
действующей судебной практикой такие 
споры относятся к юрисдикции хозяй-
ственных судов, но, как было обосновано 
выше, они по своей сути являются пу-
блично-правовыми спорами.

Встречаются также споры об обжа-
ловании нормативных актов. Так, Обще-
ственная организация «Союз авторов 
Украины» обратилась в Окружной адми-
нистративный суд города Киева с иском к 
Министерству образования и науки Укра-
ины, Министерству юстиции Украины и, 
с учетом исковых требований, просила 
о признании противоправным и отмене 
приказа № 311 от 21 мая 2003 года «Об 
утверждении Порядка учета организаций 
коллективного управления и осущест-
вления надзора за их деятельностью» (в 
редакции приказа № 1178 от 22 декабря 
2008 года). Постановлением Окружно-
го административного суда г. Киева от 
24.11.2011 г. № 2а-10014/09/2670 в удов-
летворении иска отказано [18].

Следующей категорией А. Гасано-
ва выделяет компетенционные споры 
[13, с. 42]. При определении сущности 
таких споров исследовательница вы-
ходит из законодательной формулиров-
ки категорий споров, предусмотренных 
п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 17 КАС Украины: споры 
между субъектами властных полномочий 
по поводу реализации их компетенции в 
сфере управления, в том числе делегиро-
ванных полномочий, а также споры, ко-
торые возникают по поводу заключения, 
исполнения, прекращения, отмены или 
признания недействительными админи-
стративных договоров [13, с. 51]. Такую 
характеристику компетенционных споров 
существенно дополняет М. Кобылянский, 
который на основе основательного ана-
лиза законодательных и доктринальных 
положений в отношении этой категории и 
других смежных с ней, в частности таких 
как «юрисдикция», «компетенция», фор-
мулирует особенности компетенционных 
споров, которые разделяет на материаль-
ные и процессуальные. Материальными 
особенностями компетенционных споров 
он определяет: а) определение законода-
тельством правового статуса субъектов 
властных полномочий – сторон спора; б) 
направленность их деятельности на реа-
лизацию публичного интереса, что опре-
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делено административно-правовой при-
родой функционирования таких субъек-
тов; в) возникновение компетенционных 
споров исключительно в рамках реали-
зации субъектами властных полномочий 
функций публично-правового характера. 
Процессуальными особенностями компе-
тенционных споров определены: а) уста-
новление сторонами таких споров субъ-
ектов властных полномочий; б) взаимные 
претензии сторон спора касаются одного 
предмета, связанного с реализацией обе-
ими сторонами властных полномочий 
в сфере реализации административных 
функций; в) предмет спора касается пра-
вового спора между субъектами, которые 
реализуют административно-служебные 
полномочия, установленные законода-
тельством; г) юридическим основанием 
обращения в административный суд по 
вопросам решения компетенциого спора 
является нарушение субъектом властных 
полномочий норм законодательства от-
носительно определенной компетенции в 
отношениях с другим субъектом; д) уста-
новление предметной подсудности дел, 
связанных с решением компетенционных 
споров, а также отдельных особенностей 
процедур производства в административ-
ных судах (невозможности отказа от иска, 
примирения сторон) [12, с. 14].

Характеризуя виды компетенцион-
ных споров, М. Кобылянский опирается 
на научный подход Е. Лазнюка, сформу-
лированный на основании положений В. 
Стефанюка, В. Андрийцо. Е. Лазнюк вы-
деляет компетенционные споры, которые 
могут возникать на основании: 1) вопроса 
о разграничении компетенции субъектов 
властных полномочий; 2) принятия ре-
шения, совершения действий или бездей-
ствия субъектом властных полномочий, 
которые, по мнению другого субъекта 
властных полномочий, не соответствуют 
закону; 3) исполнения административ-
ного акта, выданного другим субъектом 
властных полномочий; 4) совместного 
выполнения субъектами властных полно-
мочий задач управленческого характера; 
5) прекращения полномочий субъектами 
делегированных полномочий и т. д. [19, 
с. 91]. М. Кобылянский к указанному пе-
речню добавляет еще такие виды: споры 
о соответствии и споры о делегировании 
полномочий [12, с. 9].

В отношении публично-правовых 
споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности следует отметить, что в этой 
сфере компетенционные споры имеют 

место, хотя встречаются относительно 
нечасто. Как пример такого спора можно 
привести следующий. Государственное 
предприятие «Украинский институт про-
мышленной собственности» обратилось 
в суд с иском к Счетной палате Украины, 
в котором просило признать незаконным 
и отменить постановление Коллегии 
Счетной палаты Украины от 11.12.2007 
г. № 30 в части утверждения заключения 
Коллегии к отчету о результатах аудита 
эффективности деятельности Министер-
ства образования и науки Украины по 
охране интеллектуальной собственности 
от 11.12.2007 г. № 76/30-2, а также по-
ложения заключения Коллегии Счетной 
палаты Украины к Отчету о результатах 
аудита эффективности деятельности Ми-
нистерства образования и науки Украины 
по охране интеллектуальной собственно-
сти от 11.12.2007 г. № 76/30-2, а именно: 
абзацы 3 и 4 пункта 1, пункты 2, 3, 4 и 
10 в целом; Абзац 2 резолютивной части 
следующего содержания: «принять меры 
для устранения выявленных нарушений и 
недостатков и привлечения к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в на-
рушениях при планировании и исполь-
зовании бюджетных средств и средств, 
которые аккумулируются на счетах ГП 
«Украинский институт промышленной 
собственности». Исковые требования 
мотивированы тем, что Счетная палата 
должна была действовать в данном слу-
чае на основании Закона Украины «О 
Счетной палате», которым определен ее 
статус, функции, полномочия и порядок 
их осуществления. В соответствии с ним 
счетная палата не имеет полномочий на 
осуществление аудита эффективности де-
ятельности, поскольку к функциям и пол-
номочиям Счетной палаты отнесено про-
ведение проверок и ревизий. Постановле-
нием Высшего административного суда 
Украины от 26.04.2011 г. № К-59504/09 
решение суда первой инстанции оставле-
но в силе [20].

Последней категорией публично-
правовых споров А. Гасанова определяет 
особые споры. Этой категорией она объе-
диняет споры по искам субъекта властных 
полномочий [13, с. 53]. Согласно ч. 3 ст. 6 
КАС Украины субъекты властных полно-
мочий имеют право обратиться в админи-
стративный суд в случаях, предусмотрен-
ных Конституцией Украины и законами 
Украины. Законодательством предусмо-
трено немало случаев, когда субъекты 
властных полномочий имеют указанное 

право. Относительно рассматриваемой 
сферы возможно как примеры привести 
следующие случаи обращений субъекта 
властных полномочий в суд: обращение 
относительно прекращение выпуска из-
дания, которое используется для призы-
вов к захвату власти, насильственному 
изменению конституционного строя или 
территориальной целостности Украины; 
пропаганды войны, насилия и жестокости 
и т. п. по искам органов исполнительной 
власти, определенных Кабинетом Ми-
нистров Украины (ч. 1 ст. 3 и ч. 3 ст. 18 
Закона Украины «О печатных средствах 
массовой информации (прессу) в Украи-
не» от 16.11.1992 г. № 2782-XII [21]); об-
ращение относительно ограничения или 
запрета публичного исполнения или пу-
бличного показа театральной постановки, 
а также других видов ее использования, 
публикации информационных и реклам-
ных материалов о театральную постанов-
ку, если эти действия используются для 
призывов к ликвидации независимости 
Украины, изменению конституционного 
строя насильственным путем, нарушение 
суверенитета и территориальной целост-
ности государства, подрыв ее безопасно-
сти, незаконного захвата государственной 
власти, пропаганды войны, насилия, раз-
жигание межэтнической, расовой, рели-
гиозной вражды, посягательство на права 
и свободы человека, здоровье населения, 
по иску центрального органа исполни-
тельной власти в области культуры (ч. 5 
ст. 5 Закона Украины «О театрах и теа-
тральном деле» от 31.05.2005 г. № 2605-
IV [22]) и так далее. Кроме того, возмож-
но привести как пример полномочий ука-
занных субъектов в сфере хозяйственных 
правоотношений. В соответствии со ст. 37 
Закона УССР «О внешнеэкономической 
деятельности» от 16.04.1991 г. № 959-XII, 
за его нарушения или нарушения связан-
ных с ним законов Украины к субъектам 
внешнеэкономической деятельности или 
иностранным субъектам хозяйственной 
деятельности могут быть применены сле-
дующие специальные санкции: наложе-
ние штрафов, применение индивидуаль-
ного режима лицензирования, временное 
приостановление внешнеэкономической 
деятельности. Указанные санкции могут 
применяться по решению суда [23]. Так, 
Министерство экономического развития 
и торговли Украины обратилось с иском 
к Northmed Holding limited о продлении 
действия специальной санкции – времен-
ного приостановления внешнеэкономи-
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ческой деятельности на срок до устране-
ния нарушения ст. 1, 2 Закона Украины 
«О порядке осуществления расчетов в 
иностранной валюте» (в редакции, дей-
ствовавшей с 11.02.2010 г.), а именно до 
погашения задолженности по догово-
ру от 01.12.2007 г. № 139, заключенным 
между ООО «Цюрупинский бумажный 
комбинат» и Компанией – нерезидентом 
Northmed Holding limited (Кипр) в сумме 
241090,66 долл. США [24].

Анализ судебной практики по публич-
но-правовым спорам в сфере интеллекту-
альной собственности свидетельствует, 
что рассматриваемая категория обраще-
ний в административный суд является от-
носительно немногочисленной. Привле-
кает к себе внимание правовое основание 
таких обращений – это обязывающая нор-
ма законодательства, которая обязывает 
субъекта властных полномочий к совер-
шению определенных действий в случа-
ях выявления предусмотренных законом 
обстоятельств. Представляется, что такая 
ситуация существенным образом отли-
чается от той, что предопределяет воз-
никновение публично-правового спора 
(различие правовых позиций участников 
публичных отношений по поводу их прав, 
обязанностей, законности правового акта) 
[9, с. 771]. Относительно характеристики 
назначения производства в таких делах, 
как представляется, в полной мере может 
быть применено утверждение И. Колиуш-
ко и Г. Куйбиды, что определенные дела 
отнесены к юрисдикции административ-
ных судов, чтобы предотвратить наруше-
ния прав человека путем осуществления 
судебного контроля реализации «вме-
шательственных» полномочий органов 
власти [25, с. 3-8]. Исходя из изложенно-
го, представляется, что в таких случаях 
суд рассматривает не публично-право-
вой спор (иск), а обращение субъекта 
властных полномочий, направленное на 
выполнение требований закона, а самое 
рассмотрение дела есть не что иное, как 
завершающая стадия процедуры наложе-
ния взыскания.

Выводы. Соглашаясь с позицией И. 
Колиушко и Г. Куйбиды о том, что реше-
ние таких дел вполне соответствует за-
дачам административного судопроизвод-
ства, представляется необходимым обра-
тить внимание на определенные термино-
логические неточности, имеющие место в 
КАС Украины относительно определения 
таких задач. Так, согласно ч. 1 ст. 2 КАС 
Украины задача административного су-

допроизводства характеризуется через 
термин «защита» прав, свобод и интере-
сов. На сегодняшний день подавляющим 
большинством ученых воспринят тот 
подход к определению правовой защиты, 
в соответствии с которым этим термином 
охватываются меры, предпринимаемые 
после нарушения субъективного права. 
Так, представляется, что в ч. 1 ст. 2 КАС 
Украины необходимо внести изменения 
относительно определения задачи адми-
нистративного судопроизводства через 
термин «охрана».
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Summary
The legal regulation of private detective work in the United States has been discussed 

in the article. Some historical facts, important for the development of а detective activity 
abroad have also been outlined in the interests of research objectives. Particular attention 
was granted to the law of New York, California, New Jersey. Researching the conceptual 
apparatus, statistics, licensing and services of private detectives. Considering the 
processes of development of private law enforcement institutions in the East European 
region, the article has а practical importance and topicality.

Key words: detective activity, law enforcement agencies, а private investigator, 
licensing, investigation.

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования частной 

детективной деятельности в Соединенных Штатах Америки. В интересах цели ис-
следования были изложены некоторые исторические факты, которые имели зна-
чения для развития детективной деятельности. Особенное внимание было уделе-
но законодательству штатов Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси. Исследуется 
понятийный аппарат, статистические данные, вопросы лицензирования и услуги 
частных детективов. Работа имеет важное практическое значение и актуальность, 
учитывая процессы развития частных правоохранительных институтов в страх 
восточноевропейского региона.

Ключевые слова: детективная деятельность, правоохранительный орган, 
частный детектив, лицензирование, сыск.

Постановка проблемы. В насто-
ящее время развитие частной 

детективной деятельности в станах Вос-
точной Европы сопровождается рядом 
трудностей организационно-правового 
характера. Не удается наладить надле-
жащее взаимодействие между право-
охранительными органами государства 
и частными структурами безопасности. 
Деятельность самих частных детекти-
вов часто нарушает права человека на 
невмешательство в личную и семейную 
жизнь, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений, неприкосновен-
ность жилища. В некоторых странах 
региона, среди которых Украина и Ре-
спублика Беларусь, вообще отсутствуют 
нормативно-правовые акты о частной 
детективной деятельности.

Институт частного детектива нужда-
ется в дальнейшем развитии. В этой связи 
интересным и самоценным представляет-
ся опыт Соединенных Штатов Америки, 
страны в которой детективная деятель-
ность приобрела самые развитые формы.

Целью и задачей статьи является 
комплексное изучение особенностей 
частной детективной деятельности в от-

дельных штатах США, включая вопро-
сы, государственного контроля и лицен-
зирования деятельности детективов.

Изложение основного материа-
ла. Как известно, частная детективная 
деятельность возникла не в США, а во 
Франции. Ее основателем следует счи-
тать Жана Франсуа Видока, культового 
французского сыщика, основателя со-
временного уголовного розыска, кото-
рый после ухода в отставку учредил в 
1834 году первое детективное агент-
ство: «Бюро расследований в интересах 
торговли» [1, с. 577]. Успешность де-
тективной деятельности в Европе име-
ла следствием ее распространение и в 
Новом Свете. При этом в США деятель-
ность детективов развивалась активней 
нежели в Старом Свете. Это происхо-
дило потому, что европейские страны 
имели уже к XIX веку относительно 
развитую систему правоохранитель-
ных органов, а деятельность частных 
детективов вступала с ней в некоторые 
противоречия. Молодое же американ-
ское государство в первой половине 
XIX века такой системы не имело. Пер-
вый постоянный полицейский орган 
появились в штате Нью-Йорк только в 
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1845 году. Впрочем, из-за крайне низкой 
численности местных полицейских бо-
роться с преступностью на равных не 
удавалось. Таким образом, в условиях 
еще несформированной системы феде-
ральных правоохранительных органов 
и полиции отдельных штатов образо-
валась ниша, которую с успехом заняли 
частные детективы.

Первое детективное агентство в 
США было учреждено в Чикаго в 1850 
году. Основателем стал бывший шериф 
Алан Пинкертон [1, с. 579]. «Нацио-
нальное агентство Пинкертона» (сейчас 
англ. «Pinkerton Government Services») и 
поныне остается одним из самых круп-
ных в мире. Впрочем, настоящий бум 
для этого и иных американских агентств 
наступил несколько позже, в 20-30-х го-
дах XX века во время разгула органи-
зованной преступности и гангстерских 
воин, неоценимую помощь в борьбе с 
которыми внесли и частные детективы.

На сегодняшний день согласно ста-
тистическим данным Министерства 
труда США (United States Department 
of Labor) в сфере частной детективной 
деятельности по состоянию на май 2013 
года было занято 25 820 лиц (эта цифра 
не включает самозанятых работников). 
Наиболее развитыми штатами в аспек-
те занятости детективов, согласно дан-
ным, оказались Калифорния, Флорида, 
Нью-Йорк, Пенсильвания и Техас [2]. 
Примерно в 40 штатах из 50 детектив-
ная деятельность предусмотрена и осу-
ществляется на законных основаниях.

При этом в США нет единого госу-
дарственного законодательного акта, 
регламентирующего деятельность 
частных правоохранительных струк-
тур. Каждый штат имеет свое законода-
тельство о детективной деятельности, 
полностью проанализировать которое 
в рамках данной статьи невозможно. 
Поэтому автор сосредоточится лишь на 
законодательстве тех штатов, где дея-
тельность частных детективов наиболее 
распространена.

Представляется важным разобрать-
ся в понятийном аппарате. В амери-
канский нормативно-правовых актах 
употребляются два сходных понятия: 
«private detective» (частный детектив) и 
«private investigator» (частный сыщик, 
следователь). В большинстве случаев 
эти понятия являются взаимозаменяе-
мыми. Но в некоторых штатах имеют 
реальные различия. К примеру, Закон 

«О частной детективной деятельности» 
штата Нью-Джерси фактически напол-
няет их разным содержанием. Частным 
детективом (private detective) согласно 
этому закону считается человек, полу-
чивший лицензию частного детектива. 
Владелец лицензированного детек-
тивного агентства может нанимать по-
мощников, которые классифицируются 
лицензирующим органом как частный 
сыщик или частный следователь (private 
investigator) [3]. Согласно этому же за-
кону детективный бизнес определяется 
как осуществляемый детективами биз-
нес по расследованию и сбору инфор-
мации за вознаграждение.

Как известно, американский уго-
ловный процесс относиться к числу со-
стязательных. Поэтому робота частных 
детективов особенно важна для сто-
роны защиты, для адвокатов. Частный 
детектив проводит параллельное рас-
следование и собирает доказательства 
для защитников по делу. Он подвергает 
верификации официальное расследова-
ние, проводимое сотрудниками право-
охранительных органов и ведомств, 
представители которых иногда склонны 
замалчивать неудобную для обвинения 
информацию. Для этого повторно про-
водится опрос свидетелей для выяв-
ления новых фактов и противоречий, 
исследуется место преступления, про-
водятся экспертизы, проверяются все 
доказательства по делу (вербальные, 
фото-, видео- и т. п.). Для выигрыша 
дела стороне защиты достаточно опро-
вергнуть позицию стороны обвинения. 
Но иногда это невозможно сделать 
без наличия собственных свидетелей, 
собственных положительных доказа-
тельств невиновности подозреваемого.

Поэтому детективы осуществляют 
действия по поиску таких доказательств, 
пользуясь при этом правами, которые 
немногим превосходят права рядовых 
американцев. Впрочем, лицензия част-
ного детектива дает право доступа к не-
которым закрытым информационным 
базам данных, которые не доступны 
для рядовых граждан, а также право на 
производство целого ряда оперативных 
действий (опросы, наблюдение и т. п.), 
результаты которых могут быть исполь-
зованы в суде. Также согласно второй 
поправке к конституции страны в США 
частный детектив (как и любой гражда-
нин) имеет право на ношение оружия 
[4]. В соответствии с уголовным зако-

нодательством ряда штатов детектив 
(как и любой гражданин) имеет право 
производить гражданский арест, после 
которого арестованный должен быть 
доставлен в полицию. Например, статья 
837 Уголовного кодекса штата Калифор-
ния выделяет три основания для граж-
данского ареста:

1. Если гражданское лицо, произ-
водящие арест, было очевидцем пре-
ступления или покушения на престу-
пление;

2. Если существуют разумные осно-
вание полагать, что именно это лицо со-
вершило преступление;

3. Если задержанный совершил пре-
ступление ранее хоть и не в присутствии 
лица, производящего арест [5].

Детективная деятельность важна не 
только для адвокатов, но и для страхо-
вых компаний, регулярно нанимающих 
сыщиков на временной основе, для 
представителей деловых кругов, а также 
и для частных лиц. Деятельность детек-
тивов в современных условиях играет 
важную роль в обеспечении экономиче-
ской безопасности предприятий.

Законы США на уровне штатов 
предусматривают выдачу трех классов 
лицензий:

1. Класс «А» дает право только на 
сбор оперативной информации. Это мо-
жет быть информация о преступлениях, 
правонарушениях или действиях, кото-
рые представляют угрозу для США или 
для любого штата, или территории стра-
ны; установление личности и выясне-
ние привычек, поведения, сферы и рода 
занятий, моральных качеств, кредито-
способности, образовательного уровня, 
работоспособности, лояльности, вы-
яснение участия в общественных дви-
жениях и организациях, местонахожде-
ния, членства в политических партиях 
и объединениях, особенностей ведения 
деловых операций и заключения со-
глашений, сложившейся репутации и 
черт характера любого лица, местона-
хождение потерянной или похищенной 
собственности, а также ее возвраще-
ние владельцу; выяснение оснований 
для привлечения к ответственности за 
поджоги, распространение клеветниче-
ских сведений, нанесение ущерба, воз-
никновения аварийных ситуаций, по-
вреждение имущества или причинение 
увечий лицам, обеспечение сохранения 
вещественных доказательств для ис-
пользования в суде, предоставление в 
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распоряжение органов предварительно-
го следствия и дознания.

2. Класс «В» дает право на осущест-
вление охранной деятельности. Также 
он дает право на получение огнестрель-
ного оружия. Охранные агентства обыч-
но не выдают своим сотрудникам ору-
жия для постоянного ношения. Как пра-
вило, оружие хранится в защищенном 
помещении по месту работы, выдается 
охраннику при вступлении на смену. Со-
гласно американскому законодательству 
к этой категории относят любое лицо, 
которое участвует в деятельности, свя-
занной с обеспечением на контрактной 
основе клиентов личной охраной, сторо-
жами, патрульными, а также в деятель-
ности, связанной с выполнением одной 
из функций: предупреждение неправо-
мерного посягательства, завладение или 
кража собственности, а также актов ван-
дализма, повреждения и поджогов иму-
щества, так же как проникновение на 
чужую территорию, предупреждение, 
наблюдение и выявление фактов любой 
несанкционированной деятельности в 
пределах частного владения; контроля, 
регулирования и управления движени-
ем пешеходов и транспорта, но только 
в пространственных и временных гра-
ницах, необходимых для обеспечения 
неприкосновенности охраняемого соб-
ственности; физической защиты кли-
ентов от телесных повреждений. Из 
вышеизложенного видно, что круг дея-
тельности владельцев лицензии класса 
«В» не может пересекаться с задачами, 
которые решают обладатели лицензий 
класса «А».

3. Класс «С» дает право на ведение 
расследования в установленном законом 
порядке (право дублировать функции 
органов расследования). Лицензия этого 
класса позволяет выполнять услуги, ко-
торые присущи классам А и В, а также 
носить оружие. Лицензии выдаются спе-
циальной государственной комиссией, 
которая оценивает профессиональные 
качества претендентов [6, с. 72].

Таким образом, детективам выда-
ются лицензии класса А или С, которые 
предусматривают разный объем воз-
можностей. Лицензии класса В предна-
значены для частной охранной деятель-
ности. Лицензии имеют силу только 
на территории одного штата, поэтому 
крупные детективные агентства вынуж-
дены проходить лицензионные проце-
дуры сразу в нескольких штатах. Важно 

отметить, что частный детектив в США 
может осуществлять охранные услуги 
(охрану физических лиц). Но для этого 
он должен иметь огнестрельное оружие 
и разрешение на ношение огнестрель-
ного оружия.

Условия выдачи лицензий в отдель-
ных штатах существенно различаются. 
По законодательству штата Нью-Йорк, 
изложенному в статье 7 раздела «Об-
щие правила бизнеса», право выдавать 
лицензии на осуществление детектив-
ной деятельности имеет Государствен-
ный департамент штата. Чтобы стать 
лицензированным частным детективом 
в штате Нью-Йорк человек должен от-
вечать нескольким основным требова-
ниям. Кандидат должен быть в возрасте 
не менее 25 лет, гражданином США или 
постоянным резидентом-иностранцем. 
Кандидаты также должны представить 
отпечатки пальцев и документ об об-
разовании. Для того чтобы получить 
лицензию, заявитель должен успешно 
сдать государственный экзамен для ли-
цензированного частного детектива в 
течение не более двух лет до подачи за-
явления на государственную лицензию. 
Нужно получить не менее 70 процентов 
правильных ответов или более, чтобы 
сдать экзамен. Расписание меняется 
каждый год, но даты проведения экза-
менов регулярно публикуются на сайте 
Нью-Йоркского Госдепартамента. Кан-
дидаты также должны иметь не менее 
трех лет стажа работы в качестве част-
ного детектива, работника детективной 
конторы или следователя (детектива) 
правоохранительных органов. Лица, 
имеющие стаж более 20 лет в полиции 
или пожарной охране, имеют право на 
получение лицензии в независимости 
от функций, которые они выполняли в 
этих органах. Лицензионные выплаты 
варьируются от 300 до 500 долл. в зави-
симости от класса лицензии. Лицензия 
выдается сроком на 2 года [7].

Другие штаты могут устанавливать 
иные требования к кандидатам в де-
тективы и условия выдачи лицензий. 
В штатах Алабама, Аляска, Колорадо, 
Миссисипи, Миссури, Южная Дакота 
необходимости получения специальных 
разрешений не предусмотрено [8, с. 30]. 
В нескольких штатах получение лицен-
зии необходимо только для собственни-
ка агентства, а для рядовых сотрудников 
получение специальных разрешений не 
обязательно. Однако существуют штаты, 

где получение лицензии обязательно не 
только для владельца агентства, но и для 
каждого работающего в нем детектива.

Согласно законодательству штата 
Калифорния для получения лицензии 
нужно быть старше 18 лет, иметь опыт 
практической работы в области рассле-
дования не менее 6000 часов (3 года), 
сдать двухчасовой экзамен по законода-
тельству США. После сдачи экзаменов 
следует уплатить лицензионный сбор в 
размере 175 долл. в Бюро безопасности 
и расследований (Bureau of Security and 
Investigative Services), 50 долл. за удо-
стоверение, 17 долл. за обработку отпе-
чатков пальцев. Все кандидаты на рабо-
ту в охранно-сыскные службы должны, 
как правило, предоставлять пакет сле-
дующих основных документов: два эк-
земпляра пригодных к идентификации 
отпечатков пальцев обеих рук; справки 
из полицейского управления и департа-
мента шерифа по месту жительства, со-
держащие сведения о характере и обра-
зе жизни кандидата, а также четко выра-
женные рекомендации или возражения 
относительно выдачи лицензии данно-
му лицу, учетную справку из управле-
ния полиции штата с данными обо всех 
судимостях кандидата, включая также 
конкретные сведения о его моральных 
качествах, комплект фотографий. Если 
сведения, сообщенные о себе претен-
дентом, оказываются достоверными, и 
он сдает экзамены, власти штата выда-
ют лицензию сроком, как правило, на 1 
год. В случае продления лицензии упла-
чивается налог в размере 600 долл. Сама 
по себе лицензия частного детектива не 
дает права владения и ношения огне-
стрельного оружия. Соответствующее 
разрешение приобретается отдельно. 
Однако при наличии у детектива огне-
стрельного оружия нужно дополнитель-
но оформить страховой полис на сумму 
1 млн долл. [9]. Следует отметить, что 
необходимость получения страхового 
полиса является важным условиям по-
лучения лицензии практически во всех 
штатах. Страховая сумма различается в 
разных штатах. Но есть общая законо-
мерность: если детектив, помимо сыск-
ных, имеет право также на оказание ох-
ранных услуг и, соответственно, право 
на ношение оружия (класс «С») – стра-
ховые суммы значительно выше.

Частными детективами обычно ста-
новятся бывшие работники правоохра-
нительных органов и бывшие военные. 
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Хотя законодательные ограничения на 
этот счет существуют далеко не во всех 
штатах. Кроме этого в США существует 
около 14 колледжей частного сыска, вы-
пускающих детективов-специалистов со 
степенью бакалавра. Еще 5 колледжей 
– со степенью магистра частного сы-
ска. Большинство детективных агентств 
в США работают на почасовой схеме 
оплаты труда и должны ежегодно пла-
тить государственный взнос в сумме 50-
400 долл. в зависимости от штата [10].

Перечень услуг, которые могут пре-
доставлять частные детективы в США, 
довольно разнообразен. Закон штата 
Нью-Джерси «О частной детективной 
деятельности» определяет следующий 
перечень:

1. Расследование преступлений и 
иных правонарушений;

2. Поиск лиц, пропавших без вести;
3. Сбор информации о личности 

(привычки, репутация, поведение, ха-
рактер и т. п.);

4. Проверка правдивости свидете-
лей или других лиц;

5. Поиск утраченного или похищен-
ного имущества;

6. Установление обстоятельств по-
жаров, аварий, повреждений, травм или 
убытков лиц, фирм, ассоциаций и кор-
пораций, движимого или недвижимого 
имущества; поиск ответственных лиц;

7. Определение принадлежности 
какого-либо лица, фирмы или корпора-
ции к любой организации, сообществу, 
ассоциации;

8. Обеспечение сохранности доказа-
тельств в уголовных или гражданских 
делах [3].

Исходя из анализа перечня услуг 
разных детективных агентств, можно 
сказать, что фирмы зачастую специали-
зируются на определенном виде детек-
тивных услуг. Например, многие компа-
нии занимаются проверкой страховых 
претензий на предмет выявления воз-
можного мошенничества. Существуют 
фирмы, специализирующиеся на кон-
троле выполнения обязательств в обла-
сти оплаты труда. На сегодняшний день 
наибольший размах в сфере частного 
сыска приобрела деятельность крупных 
сыскных агентств. Частный сыск стал в 
США одним из самых мощных коммер-
ческих отраслей.

В большинстве штатов существуют 
строгие законодательные ограничения 
на разглашение частным детективом 

сведений, полученных им при испол-
нении своих профессиональных обя-
занностей. Согласно закону частный 
детектив, штатный сотрудник или ру-
ководитель сыскного агентства обязан 
давать представителям полиции или 
окружному прокурору любую необхо-
димую информацию, если совершено 
тяжкое преступление и в ходе собствен-
ного расследования были получены 
прямые улики [1, с. 596]. Но, несмотря 
на вышеупомянутое, существует также 
понятие детективной тайны: частному 
детективу запрещено сообщать кому бы 
то ни было, за исключением случаев, 
предусмотренных в законе, полученные 
сведения, кроме как своему работодате-
лю или клиенту, в интересах которого 
такая информация была получена. Так-
же предусматривается запрет на предо-
ставление частным детективом своему 
клиенту или работодателю заведомо 
ложной информации. Для организации 
розыскных мероприятий межу клиен-
том и соответствующим агентством 
заключается гражданско-правовой до-
говор, в котором отображены стандарт-
ный перечень существенных условий: 
предмет, сроки/продолжительность ра-
бот, объекты наблюдения или охраны, 
цена и особые условия (отчетность, не-
обходимость командирования и т. п.). В 
ряде штатов существует также обязан-
ность детективов хранить информацию 
о результатах расследований в течение 
определенного срока (как правило, 4-5 
лет). Но детективные агентства стре-
мятся избегать накопления больших 
массивов данных по клиентам, так как в 
случае их хищения, потери или разгла-
шения существует риск значительных 
судебных издержек.

Выводы. Детективная деятельность 
в США сформировалась в условиях еще 
несостоявшейся федеральной и мест-
ной правоохранительной системы. Это 
способствовало более активному раз-
витию института частных детективов 
в США, нежели в странах Европы. Се-
годня абсолютное большинство штатов 
имеет собственное законодательство о 
частной детективной деятельности, ко-
торое порой существенно различается 
по целому ряду положений. Интересной 
и стоящей дальнейшего обсуждения 
представляться практика выдачи раз-
ных классов лицензий частного детек-
тива с разным объемом полномочий, а 
также практика доступа детективов к 

некоторым закрытым базам данных, их 
активное участие в уголовном процессе.
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Summary
The article is devoted to the planning and activities of an investigator and an operative in overcoming of counteractions at fraud 

investigation. It is examined the defi nition of planning process. The comparison of planning within criminal procedure and overcoming 
of counteraction are conducted. It is analyzed the notion of the investigation situation and its versions. It is examined the typical 
investigative situations at providing of counteractions against fraud investigation and forward versions (retrospective and prospective), 
peculiarities of their propounding. It is argued that during the fraud investigation the overcoming of resistance should be based on the 
legitimacy of its rendering in different periods of investigation, be conducted by the possibilities of various investigative procedures, 
procedural decisions, operative-investigative measures to overcome resistance.

Key words: investigation planning, procedure, overcoming of countermeasures, fraud, investigative situation, investigative-
operative activity, version.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса планирования деятельности следователя и оперативного сотрудника в процессе 

преодоления противодействия при расследовании фактов мошенничества. Рассматривается определение процесса планирова-
ния. Проводится сравнение планирования в рамках криминального производства и планирования по преодолению противо-
действия. Анализируется понятие следственной ситуации и версии. Рассматриваются типичные следственные ситуации при 
оказании противодействия расследованию мошенничества и выдвигаемые версии (ретроспективные и перспективные), особен-
ности их выдвижения. Аргументировано, что при расследовании фактов мошенничества преодоление противодействия должно 
основываться на закономерностях его оказания в различные периоды расследования, вестись с учетом возможностей различных 
следственных действий, процессуальных решений, оперативно-розыскных мероприятий по преодолению противодействия.

Ключевые слова: планирование расследования, процесс, преодоление противодействия, мошенничество, следственная 
ситуация, оперативно-розыскная деятельность, версия.

Постановка проблемы. Ста-
тистические данные убеди-

тельно свидетельствуют о том, что в 
последние годы массовый характер в 
уголовных производствах по фактам 
совершения мошенничества приобре-
тает противодействие. Это связано с 
тем, что образовательный уровень лиц, 
совершающих мошенничества, значи-
тельно вырос. Одновременно совер-
шенствуются способы мошенничества. 
Все чаще преступники объединяются в 
группы, что позволяет им планировать 
свои действия и избегать ответствен-
ности. Противодействие становится не 
только все более изощренным, но и на-
глым.

Цель и задача исследования. Од-
ним из инструментов преодоления 
противодействия выявлению и рас-
следованию мошенничеств является 
планирование деятельности по пре-
одолению последнего. В настоящее 
время данному вопросу, на наш взгляд, 
уделяется немного внимания в науч-
ной среде. На практике часть версий о 
противодействии расследованию мо-
шенничества не проверяется с необхо-
димой полнотой, во-первых, в связи с 
глубокой степенью латентности самих 
актов противодействия. Во-вторых, 

субъект расследования иногда не имеет 
достаточного объема средств для пре-
одоления противодействия, а порой у 
него просто нет достаточного опыта в 
разрешении таких ситуаций. Поэтому 
планирование преодоления противо-
действия выявлению и расследованию 
мошенничеств является сегодня акту-
альным вопросом теории и практики 
борьбы с преступностью и заслужива-
ет внимания и рассмотрения в рамках 
данного научного исследования.

При решении задач исследования 
применялись различные общенаучные 
и частные методы и методики, в том 
числе сравнительно-правовой, логи-
ческий, статистический; регулятивные 
принципы общей теории криминали-
стики, системно-структурный под-
ход при изучении и анализе объектов, 
относящихся к теме исследования; 
анализ нормативных и служебных до-
кументов; анкетирование, интервьюи-
рование; наблюдение, анализ и обоб-
щение полученных данных.

Методологической и теоретиче-
ской основой работы также послужили 
труды известных ученых по кримина-
листике, оперативно-розыскной дея-
тельности, уголовно-процессуальному 
праву, криминологии, психологи и т. д.

Изложение основного материала. 
Рассмотрение вопроса планирования 
деятельности по преодолению про-
тиводействия расследованию фактов 
мошенничества, прежне всего, на наш 
взгляд, требует рассмотрения вопроса 
о понятии и сущности планирования 
расследования. Это связано с тем, что 
деятельность по преодолению противо-
действия расследованию должна осу-
ществляться с учетом основных задач 
расследования. Это значит, что плани-
рование преодоления противодействия 
расследованию является частью плани-
рования самого расследования, долж-
но осуществляться на основе общих 
принципов планирования: законности, 
научности, своевременности, инди-
видуальности, динамичности, реаль-
ности, конкретности, гипотетичности, 
оптимальности, комплексности [3, с. 6; 
6, с. 361-362; 7, с. 401-402; 9; 11, с. 4-7].

 Планирование – сложная мысли-
тельная деятельность следователя. Ее 
содержание составляют различные ум-
ственные действия, операции. Они от-
носительно постоянны, связаны между 
собой, что позволяет объединять их в 
комплексе действий и рассматривать в 
качестве элементов структуры плани-
рования.
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Каждый из этих элементов представ-
ляет собой определенный этап реализа-
ции общих целей планирования. Этапы 
(элементы) планирования связаны логи-
чески и во временной последовательно-
сти исполнения. Каждый предыдущий 
подготавливает последующий, а этот 
проистекает из предыдущего.

 Соблюдение логической последо-
вательности их исполнения обеспечи-
вает эффективное планирование, раци-
ональную упорядоченность расследо-
вания преступления.

 Весь процесс планирования можно 
схематизировать, и представить в виде 
описания последовательно сменяющих 
друг друга этапов и тех действий, при-
емов, которые выполняются [1, с. 12].

Используя в качестве основы пред-
ложенную В.В. Бирюковым, О.Б. 
Мельниковой, Р.Н. Шехавцовым и И.В. 
Поповым структуру содержания пла-
нирования расследования, в которую 
входят три этапа (изучение, анализ ис-
ходных данных и выдвижение версий; 
определение комплекса действий и ме-
роприятий по преодолению противо-
действия расследованию; определение 
средств и способов запланированного, 
составление плана), попробуем адапти-
ровать ее к задачам по планированию 
противодействия расследованию мо-
шенничеств, и в ограниченных рамках 
научной статьи рассмотреть первый 
этап планирования в уголовных произ-
водствах указанной категории.

В криминалистике версии делятся 
на ретроспективные и перспективные. 
Ретроспективные версии направлены на 
установление явлений, предметов, дей-
ствий и процессов, имевших место или 
существовавших в прошлом. Эти версии 
направлены на изучение преступления в 
целом или отдельных его элементов, вы-
явление пространственных, временных, 
структурных, функциональных и иных 
связей события преступления. В пер-
спективных версиях выражается концен-
трированное представление следователя 
о конкретных путях, средствах и мето-
дах осуществления своей деятельности 
по расследованию преступления. Кроме 
того, этот вид версий помогает решать и 
частные задачи: изучение линии поведе-
ния отдельных участников процесса рас-
следования, путей возможного противо-
действия и т. п.

Изучение и анализ исходных дан-
ных, основанные на проверке ретро-

спективных версий относительно 
планирования преодоления противо-
действия расследованию, могут быть 
использованы, прежде всего, для вы-
явления уже оказанного неочевидно-
го противодействия. Например, когда 
следствие сталкивается с ситуацией из-
менения показаний или неявки свидете-
ля, потерпевшего, необходимо провести 
работу по выдвижению предположения 
о том, в связи с чем данное лицо изме-
нило показания или уклоняется от явки, 
каковы его мотивы, было ли оказано 
воздействие, какое именно, когда и кем. 
Однако как бы хорошо ни были спла-
нированы и проведены следственные 
действия и оперативные мероприятия, 
позволившие достоверно установить то, 
что свидетель или потерпевший скры-
вается от следствия под воздействием 
угроз со стороны подозреваемого, этого 
недостаточно – пока не удастся нейтра-
лизовать такое воздействие, деятель-
ность по преодолению противодействия 
вряд ли будет результативной. А для 
этого требуется планирование действий, 
выходящих за рамки проверки версий 
(например, применение мер процессу-
ального принуждения или обеспечения 
безопасности участников уголовного 
судопроизводства). К тому же виды, 
содержание (формулировки [11, с. 19]) 
версий об оказании противодействия 
заметно отличаются от версий, выдви-
гаемых для познания расследуемых 
преступных событий мошенничества 
[2, с. 133-136], они являются специфи-
ческой разновидностью частных вер-
сий, выдвигаемых в ходе расследования 
[10, с. 40]. Преодоление противодей-
ствия, ранее оказанного в условиях оче-
видности, например, при подаче хода-
тайства о предоставлении переводчика 
подозреваемому, свободно общающе-
муся со следователем на русском языке, 
не требует выдвижения и проверки вер-
сий (в данном случае о владении язы-
ком). Планирование при этом сводится 
лишь к определению возможных по-
следствий и системы действий и меро-
приятий по их нейтрализации. Главное 
в такой ситуации – сохранить в качестве 
доказательств протоколы следственных 
действий, оставить в силе принятые 
процессуальные решения, не допустить 
новых, необоснованных решений.

Пресечение противодействия, 
оказываемого в текущий момент (со-
общение ложных сведений, симуля-

ция приступа заболевания в ходе до-
проса), на первый взгляд не связано с 
планированием. Если оно ожидалось, 
то действия сводятся лишь к реализа-
ции уже запланированных мер, если же 
оно возникло неожиданно, то вроде бы 
уже поздно что-либо планировать в те-
кущий момент, придется планировать 
лишь устранение последствий. Однако 
в первом случае реализация выбран-
ных мер может не дать ожидаемого 
эффекта, во втором – неожиданность 
применения приема вовсе не означает, 
что следователь не сможет пресечь его 
применение. Например, при неожидан-
ной симуляции приступа заболевания 
следователь может разъяснить подо-
зреваемому, что выявление врачом си-
муляции с его стороны при избрании 
меры пресечения может быть оценено 
как воспрепятствование расследова-
нию, являться основанием заключения 
под стражу. Если при этом подозревае-
мый «почувствует себя лучше», то не-
гативных последствий преодолевать не 
придется. В этих случаях пресечение 
противодействия основано на текущей 
корректировке плана производства 
следственного действия в соответствии 
с принципами конкретности и дина-
мичности планирования.

В ходе пресечения оказываемого в 
текущий момент противодействия воз-
можна корректировка плана не только 
проводимого следственного (розыск-
ного) действия, но и всей системы дей-
ствий и мероприятий по предупреж-
дению противодействия и устранению 
его последствий. Например, при отказе 
допрашиваемого сообщить о месте на-
хождения значимых предметов, следо-
ватель, выясняя, имеется ли у того га-
раж, дача, устройство его жилища, жи-
лищ его родственников, знакомых, на-
блюдая за реакцией допрашиваемого и 
анализируя ответы, может определить 
места проведения обысков, внести кор-
рективы в запланированный комплекс 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий [12, с. 86].

Предупреждение и пресечение про-
тиводействия расследованию возмож-
но лишь на основе определения веро-
ятного поведения субъектов противо-
действия, то есть на основе построения 
перспективных версий [8, с. 355] о про-
тиводействии расследованию. Оцен-
ка вероятности применения того или 
иного приема или способа противодей-
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ствия со стороны конкретного лица или 
категории лиц должна основываться на 
закономерностях их оказания в ходе 
самого расследования. При оказании 
противодействия по уголовным произ-
водствам рассматриваемой категории 
характер его существенно зависит от 
этапов проведения расследования. По-
этому версии (как ретроспективные, 
так и перспективные) необходимо вы-
двигать применительно к конкретному 
этапу процесса расследования, с уче-
том всех приемов и способов противо-
действия, а также типичных действий 
различных категорий его участников.

Говоря о версиях, нельзя не остано-
виться на следственных ситуациях, ко-
торые помогают правильно определить 
направление расследования и найти 
пути и средства обнаружения недоста-
ющей информации.

Следственная ситуация – «это 
динамическая информационная си-
стема, элементами которой являются 
существенные признаки и свойства 
обстоятельств, имеющих значение по 
уголовному производству, связи и от-
ношения, между ними, а также между 
участниками процесса расследования, 
наступившие или предполагаемые ре-
зультаты действий сторон» [4, с. 65-66]. 
Она определяет начало работы по про-
изводству и зависит от многих факто-
ров: характера преступления, места, 
времени, способа его совершения и со-
крытия, источников, первичной инфор-
мации, личности преступника, лично-
сти субъекта расследования, механизма 
образования следов, их уничтожения, 
поведения и психологии потерпевше-
го и свидетелей, действий преступни-
ка после, совершения преступления и 
других факторов, характеризующих 
явления природы, поведение людей, 
производственные процессы.

В связи с этим большое значение 
приобретает выявление типичных 
следственных ситуаций при оказании 
противодействия расследованию мо-
шенничества.

Такие ситуации имеют общие чер-
ты. Они являются результатом: научно-
го обобщения следственной практики. 
Поэтому «типичная следственная си-
туация как высокая степень научной 
абстракции имеет большое теоретиче-
ское и методическое значение для раз-
работки многих вопросов криминали-
стики» [13, с. 110].

Так, по одному из информационных 
компонентов – осведомленности сле-
дователя, о противодействии расследо-
ванию мошенничества, то есть степени 
полноты имеющейся доказательствен-
ной и иной информации о конкретном 
применении способа противодействия 
на определенном этапе расследования, 
можно выделить три типичных след-
ственных ситуации:

1 ситуация. Есть явные признаки 
противодействия. Способ противодей-
ствия расследованию мошенничества 
установлен, имеется доказательствен-
ная информация. В данном случае при-
емы противодействия быстро разобла-
чаются, субъекту противодействия их 
полностью реализовать не удается или 
следователю удается их преодолеть. 
При этом доказательственная инфор-
мация о факте мошенничества либо 
восстановлена, либо воздействовать на 
неё не успели.

2 ситуация. Есть явные признаки 
противодействия. Способ противодей-
ствия расследованию мошенничества 
установлен, однако отсутствует доказа-
тельственная информация о факте мо-
шенничества. Данная ситуация харак-
терна, когда субъекту противодействия 
полностью удается уничтожить доказа-
тельственную информацию, например, 
платежные документы, по которым 
получал и намеревался еще получить 
обманным путем денежные средства. В 
результате сам факт уничтожения дока-
зан, а доказательственная информация 
уничтожена.

3 ситуация. Есть явные признаки 
противодействия. Способ противодей-
ствия расследованию мошенничества 
не установлен, доказательственная ин-
формация отсутствует.

4 ситуация. Явных признаков 
противодействия нет, однако само со-
держание деятельности мошенников 
предполагает выдвижение версии о 
противодействии расследованию.

Задачей расследования по выяв-
лению и преодолению противодей-
ствия расследованию мошенничества 
является изменение следственной 
ситуации в благоприятную сторону 
и осуществление последовательного, 
методичного доказывания как собы-
тия преступления, так и самого факта 
противодействия. При неблагоприят-
ных ситуациях возникает необходи-
мость выявления конкретного способа 

или же использования сведений об уже 
известном способе противодействия в 
целях преодоления попыток помешать 
следствию.

К типичным следственным ситу-
ациям по преодолению противодей-
ствия следует отнести следующие:

1 ситуация. Способ противодей-
ствия установлен, о нем имеется дока-
зательственная информация;

2 ситуация. Способ противодей-
ствия установлен, однако информация 
об этом не имеет статуса уголовно-про-
цессуального доказательства.

В зависимости от результатов, 
полученных при производстве рас-
следования по производствам о мо-
шенничестве, планируя дальнейшую 
работу по выявлению и преодолению 
противодействия следователь может 
выдвинуть ряд версий относительно 
лиц, оказывающих противодействие 
расследованию, относительно содер-
жания противодействия, проявления в 
определенной форме, реализации тако-
го поведения, причин и условий, спо-
собствующих противодействию.

Примерное содержание версий, 
связанных со следственными ситуа-
циями 3 и 4 об осведомленности сле-
дователя о противодействии рассле-
дованию мошенничества, может быть 
сформулировано следующим образом:

– противодействие оказывалось 
подозреваемым через промежуточные 
звенья, еще не выявленные;

– субъект противодействия имеет 
намерение продолжить оказание про-
тиводействия в дальнейшем по другим 
направлениям;

– противодействие стало возмож-
ным в связи с утечкой информации: 
источником является, возможно, один 
из сотрудников, участвующих в рассле-
довании;

– потерпевший изменил показания, 
так как попал под воздействие подозре-
ваемого.

Такие версии нацеливают субъекта 
расследования на определение пред-
положительных вариантов развития 
системы воздействия, позволяют пред-
усмотреть возникновение воздействия 
и негативные последствия для процес-
са расследования, своевременно пред-
принять меры для их нейтрализации. 
Нельзя также забывать, что общие вер-
сии не могут заменить частные версии 
о противодействии, особенно по про-
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изводствам о мошенничестве, которые 
должны быть выдвинуты при обнару-
жении его признаков.

Л.Я. Драпкин отмечает, что версии 
строятся на двух основаниях – факти-
ческих и теоретических [4, с. 65-66]. 
Фактическими основания версий о 
противодействии расследованию мо-
шенничества выступают полученные 
органами расследования данные о его 
признаках. Они могут быть обнаруже-
ны в процессе проведения различных 
оперативных мероприятий и след-
ственных (розыскных) действий.

Деятельность по выявлению при-
знаков противодействия имеет обеспе-
чивающее значение по отношению к 
проверке полученных данных, к дока-
зыванию следователем фактов исполь-
зования субъектами противодействия 
определенных приемов. Необходимо 
также отметить, что обнаружение при-
знаков воздействия обычно служит 
верным сигналом того, что следствен-
ная ситуация осложняется.

Что же касается теоретических ос-
нований построения версии, то они 
представляют собой совокупность 
полученных раннее знаний о спосо-
бе противодействия расследованию, 
позволяющих в схожих ситуациях 
сделать предположение о противодей-
ствии расследованию. В.Н. Карагодин, 
придерживаясь той же позиции, ут-
верждает, что версии о сокрытии пре-
ступления выдвигаются на основании 
обнаруженных признаков и знаний о 
типичных приемах и способах сокры-
тия преступлений данного вида. Обна-
ружение единичных признаков редко 
позволяет выдвинуть достаточно обо-
снованную версию о реализованных 
действиях по противодействию рассле-
дованию. С учетом знания следов, ти-
пичных для предполагаемых действий, 
организуется поиск и других признаков 
противодействия, которые могли отраз-
иться в данных условиях. Так, из вер-
сии о содержании действия или приема 
по сокрытию делаются выводы след-
ствия о том, какие еще следы могут об-
разоваться, где они предположительно 
расположены [5, с. 88].

Важно, чтобы при разработке вер-
сии следователь не ограничивался од-
ной конкретной ситуацией, предвиде-
нием только одного приема сокрытия, 
поскольку субъекты противодействия 
по производствам о мошенничестве, 
как правило, реализуют не единичные 
приемы противодействия, а применяют 
их в комплексе.

Выводы. Таким образом, плани-
рование преодоления противодей-
ствия расследованию является важ-
ной частью планирования расследо-
вания по уголовному производству. 
При расследовании фактов мошенни-
чества оно должно основываться на 
закономерностях оказания противо-
действия в различные периоды рас-
следования, вестись с учетом воз-
можностей различных следственных 
действий, процессуальных решений, 
оперативно-розыскных мероприятий 
по преодолению противодействия. 
Знание этих закономерностей позво-
ляет выдвигать ретроспективные и 
перспективные версии о поведении 
участников противодействия, форми-
ровать оптимальный комплекс дей-
ствий и мероприятий по его преодо-
лению.
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