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Постановка проблемы. В большинстве государств мира Основным 
законом, регулирующим наиболее важные и сложные общественные 
отношения, является Конституция. В тех странах, где подобного 
акта нет, эти отношения регулируются совокупностью актов кон-
ституционного уровня (например, в Англии, Израиле и др.).

На базе Конституции и в процессе её исполнения государствен-
ные органы (в отдельных случаях и общественные организации) и 
должностные лица издают бесчисленное множество других юри-
дических актов (законов, указов, постановлений, регламентов, по-
ложений, инструкций, приказов и др.). Каждый юридический акт 
составляется, принимается и издаётся по определенным процедур-
ным правилам, должен отвечать определенным требованиям, со-
держать определенные реквизиты, иметь определенную структуру, 
подписан соответствующими лицами. Несоблюдение этих требо-
ваний приводит к признанию того или иного акта недействитель-
ным, не обладающим соответствующей юридической силой. Со-
ставление такого рода актов - это своеобразный вид юридического 
искусства, юридического творчества. Несомненно, что главными 
актами подобного рода являются акты, составляемые и принимае-
мые Парламентом, Главой государства и Правительством. 

Целью данной научной ста-
тьи являются анализ форм 

контрасигнатуры как в Республике 
Молдова, так и в ряде зарубежных 
стран.

изложение основного материа-
ла. Среди этих процедурных правил 
особое место занимает так называе-
мая контрассигнация некоторых 
юридических актов. Юридической 
практике наиболее известна кон-
трассигнация актов Главы государ-
ства (Президента или монарха) и 
Правительства.

Контрассигнация (или контра-
сигнатура, или контрасигиляция) - 
это порядок, при котором принятые 
Парламентом некоторые законы и 
одобренные главой государства или 
изданные самим главой государства, 
подлежат обязательному заверению 
подписью, Премьер-министра, а 
Постановления, принятые Прави-
тельством, подписываются также 
уполномоченным на то министром 
для придания им завершенной юри-

дической силы. Подобный порядок 
является не просто визированием 
издаваемых юридических актов, а 
процедурой, которая предусмотрена 
Конституциями ряда стран, приоб-
ретая, таким образом, правовое зна-
чение. Подписи, поставленные эти-
ми лицами рядом с основной подпи-
сью, служат подтверждением возло-
жения на этих лиц дополнительных 
обязанностей по их исполнению.

 Впервые институт контрассиг-
нации стал складываться в Вели-
кобритании в процессе формиро-
вания конституционной монархии 
в начале XVIII века. В частности, 
конституционное ограничение вла-
сти монарха, выразилось в учреж-
дении двух правовых институтов: 
цивильного листа, утверждаемого 
Парламентом, и контрассигнации 
(скрепление второй подписью) всех 
властных решений и актов монарха 
Премьер-министром или компетент-
ным министром. Таким образом, 

здесь просматривается конкуриро-
вание двух принципов формиро-
вания и функционирования госу-
дарственной власти - суверенность 
и «безответственность» монарха, 
с одной стороны, и верховенство 
парламента и парламентской ответ-
ственности правительства - с дру-
гой. Суть проблемы заключалась в 
том, что личность короля не могла 
быть субъектом ответственности, 
но в качестве главы исполнительной 
власти монарх не мог оставаться вне 
парламентского контроля. Следо-
вательно, контрасигнатуру принято 
было рассматривать как своеобраз-
ный правовой символ, свидетель-
ствующий о переносе на членов 
Правительства ответственности за 
акты монарха (позже Президента в 
других странах). Такое же положе-
ние просматривается и в Бельгии. 
Например, ст. 88 Конституции Бель-
гии гласит: «Особа короля непри-
косновенна; его министры ответ-
ственны». Аналогичное положение 
содержится и в Конституции Дании: 
«Король не несёт ответственности 
за свои действия; его личность не-
прикосновенна. Ответственность 
за правление несут министры; их 
ответственность определяется зако-
ном» (п. 13 ч. III).

В последующее время институт 
контрассигнации утвердился и в 
других европейских странах. Из 15 
(пятнадцати) «старых» государств 
Европейского Союза лишь консти-
туционные акты Швеции и Ирлан-
дии не предполагают контрасигна-
туры. Этот институт восстановлен 
в ходе конституционных реформ и 
в странах Восточной Европы - ныне 
он предусмотрен Конституциями 
Польши, Чехии, Болгарии, Венгрии 
и в большинстве постсоветских го-
сударств.

Широкое распространение этого 

конТРаССиГнаЦия  нЕкоТоРЫХ  ЮРиДиЧЕСкиХ  акТоВ
Г.ФЕДоРоВ, 

доктор права, и.о. профессора кафедры Теории и истории права Молдавского государственного
 университета

SUmmAry
The published material represents the big theoretical and practical value for everyone who is interested in actual problems of the 

theory of the state and the right.
The stated ideas and reasons can be based legislative and activity that will promote protection of the rights and freedom of citizens, 

interests of the state, strengthening of legality and the law and order.
***

Публикуемый материал представляет большую теоретическую и практическую ценность для всех, кто интересуется акту-
альными проблемами государства и права.

Высказанные идеи и соображения могут быть положены в основу законотворческой и правоприменительной деятельности, 
что будет способствовать защите прав и свобод граждан, интересов государства, укреплению законности и правопорядка.
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института в современном конститу-
ционном праве, пожалуй, не соот-
ветствует тому правовому содержа-
нию, которое традиционно припи-
сывается контрасигнатуре. В самом 
деле, если рассматривать её лишь 
как юридическую форму возложе-
ния ответственности за акты главы 
государства на председателя или 
членов Правительства, то неэффек-
тивность этого механизма в услови-
ях сформировавшихся партийных 
систем очевидна. «В наши дни, 
- пишет венгерский ученый Шайо 
А., - в эпоху партийной дисципли-
ны, все разговоры об ответственно-
сти министров и их подотчетности 
представляют собой не более чем 
лишенный всякого риска миф» [1].

Следовательно, здесь речь идет 
об обыкновенной конституцион-
ной фикции, - о замещении не-
существующей и невозможной от-
ветственности главы государства, 
ответственностью должностного 
лица, осуществляющего полномо-
чия исполнительной власти. При 
этом изначально оно несло персо-
нальную ответственность перед мо-
нархом, а позже - перед Парламен-
том или Правительством.

Фиктивность этого института за-
ключается и в том, что Конституции 
современных государств не преду-
сматривают механизмов какой-либо 
специальной ответственности, об-
условленной ненадлежащим содер-
жанием контрассигнованного акта. 
А в ряде случаев даже не предпо-
лагают персональной политической 
ответственности министров вообще 
(ст. 108 Конституции Испании). Ха-
рактерно в этой связи содержание 
Федерального конституционного 
закона Австрии от 10 ноября 1920 
года: Согласно ст. 67 все действия, 
на которые уполномочен Федераль-
ный президент, осуществляются им 
по предложению либо Федерально-
го правительства, либо Федерально-
го министра. Для того, чтобы акты 
Президента были действительны, 
они должны быть контрассигнова-
ны теми же лицами. ответствен-
ность данных должностных лиц, 
или политическая (в результате 
выражения вотума недоверия Фе-
деральному правительству в целом, 
или отдельным его членам (ч. I ст. 
74 Конституционного закона), или 
юридическая (в случае виновно-
го нарушения закона Федеральным 
министром) - возникает, таким об-
разом, по иным основаниям.

Следовательно, действительное 
правовое содержание института 

контрасигнатуры заключается не в 
переносе ответственности за акты 
главы государства на контрассиг-
нующее должностное лицо, а в раз-
граничении (разделении) функ-
ций и полномочий исполнитель-
ной власти [2].

Во-первых, в современных 
конституционно-правовых системах 
контрасигнатура существует в усло-
виях функционального дуализ-
ма исполнительной власти, т.е. в 
тех парламентских и смешанных 
системах правления, в которых 
за главой государства сохранены 
некоторые функции и полномо-
чия исполнительной власти. Если 
же в парламентской системе они 
уже изъяты из ведения монарха 
(главы государства), институт кон-
трасигнатуры также исчезает. убе-
дительное свидетельство этого - 
развитие Конституционного права 
Швеции. Институт контрасигнатуры, 
возникший здесь в начале XIX в., был 
существенно изменен с учреждением 
партийного правительства (на 
рубежеХ1Х-ХХ в.в.). Наконец, Кон-
ституция Швеции 1974 г. сохранила 
за монархом лишь функции пред-
ставительства, и акты короны более 
не требуют второй подписи.

Во-вторых, контрасигнатура - 
это процессуальная форма огра-
ничения полномочий главы го-
сударства. Неконтрассигнованный 
акт является недействительным (ст. 
89 Конституции Италии; ст. 58 Кон-
ституции ФРГ), он не имеет силы и 
не приводится в исполнение (ст. 35 
Конституции Греции); отсутствие 
контрассигнации «влечёт за собой 
юридическую ничтожность акта» 
(ч. II ст. 143 Конституции Португа-
лии). На Главу государства может 
быть даже возложена обязанность 
по отмене акта. Так, согласно § 35 
и 45 Конституции Финляндии, если 
решение Президента неконституци-
онно, министр обязан отказаться от 
контрассигнации; если незаконно, - 
сообщить об этом Государственному 
Совету, который вправе (на основа-
нии заключения канцлера юстиции) 
предложить Президенту отменить 
или изменить решение, либо отка-
заться в его исполнении.

В-третьих, не контрассигнуются 
акты Главы государства, в которых 
реализуются: 1) «арбитражные» 
полномочия Главы государства, об-
условленные конфликтом властей; 
2) технические полномочия в ча-
сти формирования Правительства, 
фактически определяемые волей 
Парламента. Так, не требуют вто-

рой подписи акты Федерального 
канцлера ФРГ (ст. 58 Конституции 
ФРГ), акты о роспуске Националь-
ного собрания, назначении и от-
ставке Премьер-министра во Фран-
ции (ст. 19 Конституции Франции). 
Характерно, что контрассигнацию 
актов второй группы в Испании (ст. 64 
Конституции Испании) осуществля-
ет председатель Конгресса (палаты 
общенационального представи-
тельства Генеральных кортесов). 
Следовательно, сфера контрассиг-
нуемых полномочий это преиму-
щественно сфера исполнительных 
полномочий главы государства.

В-четвертых, в смешанных 
формах правления (парламентско-
президентских) объём контрассиг-
нуемых актов и решений главы 
государства находятся в прямой 
зависимости от предоставленных 
конституцией гарантий автоно-
мии Правительства. Например, 
опыт конституционных реформ в 
Польше показывает, что перерас-
пределение полномочий между 
Президентом и Главой правитель-
ства в такой республике влечёт из-
менение и в объеме контрассигнуе-
мых полномочий главы государства. 
Перераспределение полномочий «в 
пользу» Правительства, укрепление 
конституционных гарантий незави-
симости Правительства от Прези-
дента повлекли за собой увеличение 
количества контрассигнуемых актов 
главы государства [3].

Таким образом, ранние формы 
контрасигнатуры имели не по-
литический, а административ-
ный характер. На эту особенно-
стьобращает наше внимание и А.Н. 
Медушевский: «В Германии, как и 
в Англии, и Бельгии, существовала 
система министерского правления. 
Монарх правил не самостоятель-
но; он был связан контрассигна-
цией его решений ответственным 
министром. Однако, этот министр, 
определявший политику и несший 
за неё ответственность, не являлся 
выразителем воли парламентского 
большинства, а назначался самим 
монархом в качестве его советника 
и зависел исключительно от его до-
верия» [4].

Полагаем, что историческое раз-
витие этого института позволяет 
нам определить основной критерий, 
разграничивающий его ранний (ад-
министративный) и современный 
(политический) типы контрасиг-
натуры; таким критерием является 
характер ответственности

контрассигнующего должност-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2013

6

ного лица. Следовательно, даже в 
тех случаях, когда объект контрас-
сигнации - нормативные правовые 
акты правительств, скрепляемые 
подписями отраслевых министров, 
контрасигнатура может иметь как 
административный, так и смешан-
ный характер - в зависимости от 
качества персональной ответствен-
ности министров. Контрасигнату-
ра актов Главы государства может 
также иметь смешанный характер 
в тех случаях, когда Правительство 
несёт «двойную» ответственность 
(и перед Парламентом, и перед Пре-
зидентом страны).

Политический тип контрас-
сигнации актов главы государства 
присущ как для парламентских, так 
и для смешанных форм правления, 
однако её функциональный смысл 
в них различен. Если в парламент-
ских системах разграничение пол-
номочий исполнительной власти 
осуществляется по принципу «и 
президент, и правительство», то 
есть собственный объем полномо-
чий представляет некую константу 
и реализуется каждым субъектом 
государственного управления наря-
ду с полномочиями другого субъек-
та, то в смешанных (полупрезидент-
ских) республиках действует фор-
мула: «либо президент, либо пра-
вительство». Полномочия в сфере 
исполнительной власти могут быть 
перераспределены между главой го-
сударства и главой правительства в 
зависимости от итогов парламент-
ских выборов, в результате чего ре-
гулирование института контрасиг-
натуры в смешанных республиках 
оказывается более вариантным.

 Во-первых, здесь возможно 
сочетание политического и адми-
нистративного типов контрасигна-
туры. Во-вторых, перечень кон-
трассигнуемых актов может быть 
определён как ограниченно закры-
тый (позитивное регулирование 
контрассигнуемых актов). В клас-
сических парламентских системах 
круг контрассигнуемых актов, как 
правило, не ограничен, либо опре-
делены только акты, не подлежащие 
контрассигнации, акты - исключе-
ния из общего правила контрассиг-
нации (позитивное регулирование 
неконтрассигнуемых актов).

Поэтому наряду с администра-
тивным и политическим типами 
контрасигнатуры целесообразно 
выделить формы неограниченной 
и ограниченной контрасигна-
туры. В-третьих, в республиках 
со смешанной формой правления 

возможна контрасигнатура актов 
не только Главы государства, но и 
Правительства, т.е. различные виды 
контрасигнатуры.

Ниже рассмотрим особенности 
контрасигнатуры в некоторых пост-
советских государствах, ставших 
суверенными после развала Совет-
ского Союза, в которых наблюда-
ется сочетание вышеназванных ти-
пов, видов и форм контрассигнации. 
Итак: Латвия. Здесь имеет место 
политическая неограниченная кон-
трасигнатура актов главы государ-
ства. Обязанность контрассигнации 
лежит на Премьер-министре или 
уполномоченном (компетентном) 
министре (ст. 33 Конституции), кон-
трассигнации подлежат все акты, за 
исключением акта о назначении со-
става Кабинета министров, решения 
о созыве и ведении чрезвычайного 
заседания Правительства (ст. ст. 46, 
56). Предусмотрена как коллегиаль-
ная ответственность Правительства, 
так и персональная ответственность 
министров перед Сеймом (ст. 59 
Конституции Латвии) [5].

Литва - здесь функциониру-
ет политическая ограниченная 
контрасигнатура актов главы 
государства, смешанная -неогра-
ниченная контрассигнация актов 
Правительства. Обязанность кон-
трассигнации актов главы государ-
ства лежит на Премьер-министре 
или компетентном министре (ст. 
85); контрассигнации подлежат ука-
зы Президента, обеспечивающие 
реализацию четырех (из 24) полно-
мочий, предусмотренных ст. 84 
Конституции Литвы: приём в граж-
данство, введение чрезвычайного 
положения, присвоение высших во-
инских званий и дипломатических 
рангов, назначение и отзыв дипло-
матических представителей, приём 
верительных и отзывных грамот.

Правительство несёт солидар-
ную ответственность перед Сеймом, 
а министры - перед Сеймом, Прези-
дентом Республики и непосредствен-
но перед Премьер-министром (ст. 
96 Конституции). Однако, отставка 
Премьер-министра возможна как 
по инициативе Премьер-министра, 
так и по инициативе Сейма (п. 6, 
7 и 9 ст. 84; ст. 101 Конституции). 
Следовательно, ответственность 
перед Президентом имеет характер 
морального принципа. Постановле-
ния Правительства в соответствии с 
требованиями ст. 95 подписываются 
не только Премьер-министром, но и 
отраслевым министром [6].

Эстония - тут просматрива-

ется смешанная неограниченная 
контрасигнатура актов Прави-
тельства. Постановления Пра-
вительства Эстонии скрепляются 
подписями Премьер-министра, 
компетентного министра и Государ-
ственного секретаря, назначаемого 
и освобождаемого от должности 
Премьер-министром единолично (§ 
95 и § 97 Конституции Эстонии). 
Государственный секретарь при-
равнивается по статусу к министру 
и имеет право голоса на заседаниях 
правительства, но не несет персо-
нальной ответственности перед Го-
сударственным Собранием; также 
без инвеституры Парламента могут 
быть назначены министры без порт-
феля (Президентом Республики по 
представлению Премьер-министра); 
однако все министры политически 
ответственны перед Парламентом 
[7].

армения - здесь установлена 
административная ограниченная 
контрасигнатура актов Правитель-
ства. Постановления Правительства 
не во всех, а лишь в предусмотрен-
ных Регламентом случаях, подписы-
ваются профильным министром, от-
ветственным за их осуществление 
(ст. 87 Конституции Армении); пер-
сональную ответственность члены 
правительства перед Парламентом 
не несут [8]. 

Украина - тут утверждена сме-
шанная ограниченная контра-
сигнатура актов главы государ-
ства. Здесь акты главы государства 
(Президента) контрассигнуют как 
Премьер-министр, так и «отрасле-
вой» министр, «ответственный за 
акт и его исполнение (ст. 106 Кон-
ституции украины). Перечень кон-
трассигнуемых полномочий Прези-
дента в украине значителен, - чуть 
менее половины всех названных 
полномочий главы государства, но 
всё же это меньше аналогичного 
перечня, чем в чисто парламентских 
республиках. В этом отношении ин-
ститут контрасигнатуры в украине 
близок своему аналогу во Франции: 
Президент имеет собственные (не 
разделенные с правительством) пол-
номочия, контрассигнуются и акты 
чрезвычайного характера, и назна-
чения на должности государствен-
ной службы. Вместе с тем, следует 
отменить, что правительство Фран-
ции ответственно только перед Кон-
ституционным собранием, а Прави-
тельство украины и перед Верхов-
ной Радой (ст. 115 Конституции), и 
перед Президентом (п.п. 9 и 10 ст. 
106 Конституции украины) [9]. 
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Молдова - в нашей Респу-
блике закреплена политическая 
ограниченная контрасигнатура 
актов Президента и актов Пра-
вительства. Премьер-министр 
контрассигнует указы Президента 
Республики, издаваемые при опре-
делении следующих полномочий: 
аккредитации и отзыве дипломатиче-
ских представителей (ч. 2 ст. 86 Кон-
ституции РМ); объявлении частич-
ной или всеобщей мобилизации (ч. 2 
ст. 87); введения военного положения 
в случае вооруженной агрессии про-
тив Республики (ч. 3 ст. 87); осущест-
влении иных мер, направленных на 
обеспечение национальной безопас-
ности и общественного порядка (ч. 
4 ст. 87).

Принятые Правительством По-
становления и Ордонансы (имею-
щие силу ординарных законов) под-
писываются Премьер-министром 
и контрассигнуются профильным 
(«компетентным») министром, в 
обязанности которого входит их ис-
полнение, и публикуются в «Офи-
циальном мониторе» Республики 
Молдова. Неопубликование поста-
новления или ордонанса влечёт его 
недействительность [10]. Таким 
образом, в Молдове закреплен ин-
ститут «двойной» контрасигнатуры, 
когда контрассигнуются и акты гла-
вы государства, и акты правитель-
ства, что свидетельствует о сочета-
нии двух типов контрасигнатуры.

К сказанному следует добавить - 
Конституция. РМ предусматривает 
только солидарную ответственность 
Правительства перед Парламентом; 
его основной состав формируется 
на основании инвеституры, но до-
пускается назначение и освобожде-
ние от должности отдельных чле-
нов Правительства Президентом по 
предложению Премьep-министра 
(ч. 6 ст. 98 Конституции РМ), т.е. не-
зависимо от Парламента. Совокуп-
ность этих признаков и позволяет 
нам говорить об административном 
типе контрасигнатуры актов Прави-
тельства Республики Молдова.

Итак, анализ положений Консти-
туций вышеперечисленных постсо-
ветских республик позволяет сде-
лать вывод о том, что общей чертой 
правовых систем большинства этих 
государств (за исключением украи-
ны) являются следующие значи-
тельные конституционные гарантии 
автономии их правительств:

Президент не председатель-1) 
ствует на заседаниях правительства 
(Латвия, Литва, Эстония, Армения, 
Молдова); он не вправе определять 

количественный и персональный 
состав заместителей Председателя 
Правительства; собственная компе-
тенция Правительства определена 
Конституцией и специальным «Зако-
ном о Правительстве»; Президент не 
осуществляет непосредственного ру-
ководства министерствами и другими 
общереспубликанскими ведомства-
ми; система органов исполнительной 
власти также определена специаль-
ным законом;

вторая разновидность гаран-2) 
тий - это гарантии в законодательном 
процессе: законы, изменяющие до-
ходные и расходные части бюджета и 
затрагивающие финансовые отноше-
ния в государстве требуют согласия 
Правительства (Молдова, Армения, 
Литва); Правительство имеет право 
делегированного законодательства 
(Молдова, Армения, Латвия); право 
объявлять законопроекты срочными 
(Молдова, Армения, украина); право 
совмещения внесения законопроек-
та и постановки вопроса о доверии 
правительству (Молдова, Армения, 
Эстония).

Совершенно иная картина на-
блюдается в России, Белоруссии, 
Казахстане, узбекистане, Кыргыз-
стане [11]. Обозначенные нами 
выше гарантии в этих республиках 
либо отсутствуют, либо имеют не-
надлежащее закрепление. Напри-
мер, в России и узбекистане Пра-
вительства не обладают правом 
делегированного законодательства, 
а в Белоруссии, Казахстане и Кыр-
гызстане оно предоставлено не Пра-
вительству, а непосредственно Пре-
зиденту; законопроект может быть 
объявлен срочным в Белоруссии 
и Казахстане, но это - прерогатива 
Президента, а не Правительства. 
Согласие на внесение законопроек-
та, изменяющего финансовые обяза-
тельства государства, в Белоруссии 
даёт Президент, а в России даже 
отрицательное заключение Прави-
тельства не блокирует законодатель-
ный процесс. Во всех этих государ-
ствах не только формирование, но 
и учреждение системы органов ис-
полнительной власти осуществля-
ется главой государства. Президент 
вправе председательствовать на за-
седаниях правительства и отменять 
во внесудебном порядке его акты.

Пожалуй, общее свойство кон-
ституционного законодательства 
этих государств - несовпадение дей-
ствительного и номинального стату-
са как правительства, фактически не 
имеющего признаков высшего орга-
на исполнительной власти, так и гла-

вы государства. Даже там, где глава 
государства формально не признан 
в качестве главы правительства, 
именно он возглавляет всю пира-
миду исполнительной власти. Более 
того, он и есть единственная и еди-
ная исполнительная власть в госу-
дарстве. Короче говоря, отторжение 
института контрасигнатуры - это 
следствие (неписанного) признания 
принципа монизма исполнительной 
власти как основы национальной 
правовой системы и фактического 
отрицания принципа завершенного 
разделения властей в условиях пре-
зидентской республики.

Выводы. Ретроспективный 
взгляд на историю возникновения 
и функционирования института 
контрасигнатуры свидетельствует о 
том, что в настоящее время он при-
обретает всё большее и большее 
значение. Вместе с тем, следует 
признать и то, что в каждой стране 
или группе стран он может иметь и 
имеет свои особенности.

Нам представляется также и то, 
что данный правовой институт ис-
ключительно важен в плане разде-
ления властей и разграничения пол-
номочий соответствующих государ-
ственных институтов (парламента, 
главы государства, правительства).
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Постановка проблемы. Результаты анализа юридической ли-
тературы позволили сделать вывод о том, что личность пре-
ступника изучается в нескольких направлениях: криминологи-
ческом, уголовно-правовом, уголовно-процессуальном, судебно-
психологическом, исправительно-трудовом и криминалистиче-
ском [1; 2; 3; 4; 5]. Все они составляют единое целое – правовое 
изучение личности преступника, но при этом каждое из направ-
лений имеет свои цели и задачи.

В криминалистике сведени-
ям о личности преступника 

отводится важное место. Эти све-
дения органично дополняют со-
держательную сторону криминали-
стической характеристики любого 
преступления. Такой точки зрения 
придерживаются такие современ-
ные ученые-криминалисты, как Р. 
С. Белкин, А. Н. Васильев, И. А. 
Возгрин, В. К. Гавло, И. Ф. Гераси-
мов, Л. Я. Драпкин, В. Ф. Ермоло-
вич, Н. С. Карпов, А. Н. Колесни-
ченко, В. Е. Коновалова, В. С. Кузь-
мичев, В. П. Лавров, И. М. Лузгин, 
И. Ф. Пантелеев, В. А. Образцов, 
Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, 
А. Г. Филиппов, В. Ю. Шепитько, 
Н. П. Яблоков и другие. 

Криминалистически значимые 
сведения о личности преступни-
ка позволяют выдвигать версии о 
способе совершения преступле-
ния, следах, вероятно оставленных 
преступником, предмете непосред-
ственного преступного посягатель-
ства и других важных для рассле-
дования обстоятельствах дела. 

Однако необходимо отметить, 
что различные признаки, свойства 
личности могут быть познаваемы 
субъектом бесконечно, что может 
привести к необоснованному вме-
шательству правоохранительных 
органов в различные сферы жиз-
ни человека, расширению границ 
предмета доказывания, затягива-
нию сроков расследования, нако-
плению информации в материалах 
уголовного судопроизводства, ко-
торая не найдет своего примене-
ния в судебных стадиях уголовного 
процесса. Поэтому крайне важной 
задачей является определение со-
вокупности признаков и свойств 
личности преступника, которые 
подлежат исследованию для эффек-
тивного раскрытия, расследования 
и предупреждения совершения от-
дельных видов преступлений. 

актуальность. уровень и фор-
мы преступности, ее динамика 
определяют направления развития 
криминалистической науки, основ-
ным заданием которой является 
разработка научно обоснованных 

рекомендаций, служащих для удо-
влетворения потребностей практи-
ков. Необходимо констатировать 
факт, что преступность не стоит 
на месте, постоянно развивается 
и характеризуется появлением но-
вых видов преступлений, таких, 
которые раньше не совершались и, 
соответственно, не исследовались. 
Так, не единичными в последнее 
время в украине становятся случаи 
совершения терористических ак-
тов, в том числе, с помощью взрыва 
самодельных взывных устройств.

В период с 2001 года по 09.2013 
г. в производстве следователей СБ 
украины находилось 61 уголовное 
производство, в которых рассле-
довались преступления, предусмо-
тренные разными частями ст. ст. 
258-258-5 уК украины, причем 
если в 2001-2010 г.г. количество 
производств в год не превышало 
4-5, то в 2011, 2012 и 2013 (9 мес.) 
г.г. начато 9, 19 и 16 уголовных про-
изводств соответственно. Вместе 
с тем, по состоянию на 09/2013 г. 
только 14 уголовных производств 
направлены в суд с обвинительным 
заключением, что составляет 22,9 
% от общего количества. Стоит 
отметить также, что согласно ре-
зультатам изучения следственно-
судебной практики около 70 % ана-
лизируемых преступлений совер-
шены организованной преступной 
группой, что значительно повы-
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На основе теоретических исследований криминалистов, а также материалов судебно-следственной практики рассматрива-
ется содержание «личности преступника» как элемента криминалистической характеристики террористических актов, совер-
шенных с помощью самодельного взрывного устройства. Предложена классификация преступников по наличию специальных 
знаний во взрывном деле, рассмотрены иные признаки личности, которые являются существенными для раскрытия и расследо-
вания преступлений данного вида.
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шает уровень опасности указанных 
преступлений и усложняет процесс 
их расследования и раскрытия.

В связи с вышеизложенным, 
усиление борьбы с террористи-
ческими актами, особенно совер-
шенными с помощью взрывных 
устройств, является безотлагатель-
ным, требующим разработок науч-
но обоснованных криминалистиче-
ских рекомендаций по их раскры-
тию и расследованию.

Цель статьи. Целью статьи яв-
ляется изложение на основе резуль-
татов анализа научных источников, 
материалов следствено-судебной 
практики авторского видения со-
держания «личности преступника» 
как элемента криминалистичской 
характеристики терористических 
актов, совершенных с помощью са-
модельного взрывного устройства. 

изложение основного мате-
риала. Традиционно в криминали-
стике выделяют два направления 
изучения личности преступника. 
Первое предусматривает получение 
информации о личности преступ-
ника по следам (материальным и 
идеальным), оставленным на месте 
происшествия. Такие следы дают 
возможность как можно быстрее 
найти и задержать правонарушите-
ля, а впоследствии с их помощью 
идентифицировать преступника. 

Второе направление предусма-
тривает изучение личности право-
нарушителя в процессе досудеб-
ного расследования и судебного 
рассмотрения дела с целью уста-
новления исчерпывающей кри-
миналистической характеристики 
личности субъекта уже известного, 
установленного. Такое исследова-
ние должно дать ответ на вопрос 
– какая она, личность, которая по-
дозревается (обвиняется) в совер-
шении правонарушения [6, с. 8]. 

Наряду с различными форма-
ми физического характера (следы 
пальцев рук, ног, зубов, то есть 
теми, которые непосредственно 
позволяют провести идентифика-
цию), личность правонарушителя 
отображается в выборе времени, 
места, ситуации и обстановки, в 
которой совершается преступле-
ние, способа совершения престу-
пления и предмета преступного 
посягательства. То есть, характер 
преступного деяния находится в 
тесной связи с определенными лич-
ностными свойствами, признаками 
и качествами правонарушителя, его 
преступным опытом, а также дру-

гими данными – полом, возрастом, 
профессией, специальными позна-
ниями в конкретной отрасли и т. д. 

Характеристика личности пре-
ступника, совершившего терори-
стический акт с помощью само-
дельного взрывного устройства 
как элемент криминалистической 
характеристики преступления, 
должна строиться на основе уче-
та типичных черт социального и 
социально-психологического ха-
рактера, свойственного лицам, ко-
торые совершили преступления 
исследуемой категории в течение 
определенного временного перио-
да. Зная их, следователь сможет 
верно определить направление рас-
следования, эффективно проводить 
следственные (разыскные) и иные 
процессуальные действия. 

Лицо, совершающее взрыв са-
модельного взрывного устройства, 
характеризуется рядом специфи-
ческих особенностей, поскольку 
эта достаточно сложная операция 
доступна не каждому. Во-первых, 
человек должен владеть опреде-
ленными знаниями и навыками во 
взрывном деле, химии, радиоэлек-
тронике и т. п., приобретенными 
во время службы в армии, в про-
цессе соответствующей работы 
или специально полученными в 
преступных целях или виду про-
явленного интереса. Во-вторых, он 
долже иметь доступ к взрывчатым 
веществам, боеприпасам, взрыв-
ным устройствам. В наше время 
приобрести (похитить, купить) эти 
средства не составляет особенной 
сложности, однако для этого нуж-
ны определенные усилия, средства 
и действия. В-третьих, он должен 
отличаться некоторыми чертами 
характера – решительностью, без-
различием к последствиям взрыва 
и т. д. [7, с. 21]. 

Сегодня в украине проживает 
большое количество людей, знако-
мых с основами взрывного дела и 
способных изготовить самое про-
стое взрывное устройство с исполь-
зованием огневого или электриче-
ского способа инициирования, а 
также имеющие достаточно глубо-
кие знания способов минирования 
и разминирования, использования 
детонаторов разной конструкции 
и принципа действия. Большую их 
часть составляют солдаты и офице-
ры запаса инженерных войск, в раз-
ной степени владеющие приемами 
подрывных работ и минирования. 
Особенное место в этой группе 

людей занимают офицеры спец-
наза, воздушно-десантных войск, 
саперы, освобожденные в запас. 
Более ста тысяч военнослужащих 
прошли десятилетнюю Афганскую 
войну, где, собственно говоря, все 
виды сухопутных войск усиленно 
учились приемам минирования и 
разминирования, работе с само-
дельными взрывными устройства-
ми.

Исходя из вышеизложенного, 
материалов следственно-судебной 
практики, а также основыва-
ясь на исследованиях ученых-
криминалистов в этой сфере [7; 
8], считаем что именно профес-
сиональный уровень преступника 
в подывной сфере должен быть 
положен в основу классификации 
лиц, совершающих преступление 
данного вида. Таким образом, счи-
таем целесообразым выделить:

„Аматора”. Этот тип преступ-
ников не имеет профессиональной 
подготовки и по роду деятельно-
сти не связан со взрывным делом. 
Источником сведений о технике 
осуществления взрывов для пред-
ставителей этой группы может 
служить самостоятельное изуче-
ние литературы, эксперименты со 
взрывными материалами, консуль-
тации осведомленных лиц. Наибо-
лее распространенными мотивами 
для производства взрыва являются 
постановка экспериментов и любо-
пытство, желание получить эффект 
от взрыва, увиденный в кинофиль-
ме, вандализм, идеологические 
побуждения, эмоциональные, пси-
хологические причины. уровень 
подготовки данной категории лиц 
достаточно низкий, характеризую-
щийся самостоятельным мини-
мальным обучением. Полученную 
им информацию, как правило, 
можно найти в отдельных литера-
турных источниках или в междуна-
родной компьютерной сети Интер-
нет. Соответственно, используемые 
материалы характеризуются своей 
общей доступностью: охотничий 
порох, порох, применяющийся в 
боеприпасах второй мировой вой-
ны, спичечные головки, газ. 

К определенной повторяемой 
системе действий при изготовле-
нии или применении взрывчатых 
веществ и взрывных устройств – 
„почерку” – можно отнести прими-
тивный тип взрывных устройств, 
имеющий конструктивные недо-
работки, в связи с чем они неред-
ко взрываются при изготовлении, 
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доставке и установлении, которые 
проводится вручную; выбор объек-
тов посягательства осуществляется 
в зависимости от обстоятельств. 
Кроме того, ими не осуществляется 
точный расчет массы взрывчатого 
вещества, необходимой в каждом 
конкретном случае. В результате 
этого мощность взрывного устрой-
ства нередко бывает недостаточной 
или избыточной. Предварительное 
наблюдение за объектом, планиро-
вание операции исполнителями не 
проводится, или сведено к мини-
муму, объекты посягательства из-
бираются из расчета минимального 
риска и наименьшей трудоемко-
сти при установлении взрывного 
устройства.

Так, следственным отделом 
УСБ Украины в Днепропетровской 
области проводилось расследова-
ние по факту покушения на терро-
ристический акт путем приведения 
в действие самодельного взрывного 
устройства в троллейбусе, в ко-
тором находилось 60 пассажиров. 
Устройство не сработало из-за 
недостаточной мощности иниции-
рующего заряда (2001 г.)

“Полупрофессионал”. Для 
этой категории лиц использование 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств является средством до-
стижения поставленных целей. К 
таким, в данном случае, можно 
отнести получение материальной 
выгоды и идеологические мотивы, 
реже – эмоциональная разгрузка. 
Деятельность этого типа лиц по из-
готовлению и применению взрыв-
ных устройств является их вторым 
призванием. Для подготовки взры-
вов они подбирают и используют 
соответствующую литературу, кон-
сультируются со специалистами, 
широко экспериментируют с целью 
совершенствования самодельных 
взрывных устройств. Данные лица 
часто имеют постоянную работу, не 
связанную со взрывным делом, как 
правило, проходили службу в рядах 
Вооруженных Сил. 

В качестве сформированного 
„почерка” можно отметить следую-
щие действия: использование так-
тики, что, по мнению исполнителя, 
непременно даст желаемый резуль-
тат, применение одной конструк-
ции взрывного устройства, которое 
срабатывает без сбоев. Операция 
по применению взрывного устрой-
ства не осуществляется спонтанно, 
ей предшествуют предварительное 
наблюдение за объектом, на основе 

результатом которого осуществля-
ется планирование терористиче-
ского акта. В отношении объектов 
взрыва нужно отметить, что описы-
ваемые лица избирают, как прави-
ло, легкие или слабо защищенные 
цели. 

Так, в период с конца декабря 
2011 г. – начала января 2012 г. в м. 
Одессе граждане Российской Фе-
дерации О. и М., а также граж-
данин Республики Казахстан П., 
будучи членами террористической 
организации «Имарат Кавказ» и 
действуя по предварительному 
сговору, принимали участие в тер-
рористической организации с це-
лью совершения террористических 
актов на территории Российской 
Федерации путем осуществления 
взрывов на стратегически важных 
объектах. 04.01.2012 в г. Одесса, 
гр. О., П. и М. незаконно изготовили 
самодельное взрывное устройство, 
которое загорелось, спровоцировав 
взрыв, в результате чего гр. М. по-
гиб, а другие были задержаны со-
трудниками правоохранительных 
органов Украины.

„Профессионал”. Эта группа 
лиц отличается высоким уровнем 
подготовки. Данные лица в течение 
длительного периода времени про-
являют стойкий интерес к средствам 
и методам взрыва. Знания в сфере 
химии и физики взрыва носят, как 
правило, углубленный характер. 
Наиболее распространенным моти-
вом, кроме указанных в предыду-
щем случае, является выполнение 
заказа. Возраст лиц этой группы 
колеблется достаточно широко (это 
мужчины от 30 до 50-60 лет), край-
не редко придерживаются опреде-
ленного, характерного только для 
них „почерка”. Однако, невзирая на 
углубленные знания в своей отрас-
ли, они предпочитают работать с 
одной конструкцией, в которую по-
стоянно вносятся усовершенство-
вания. В качестве используемых 
материалов в большинстве случаев 
применяют промышленные и воен-
ные взрывчатые вещества, нередко 
– легко возгораемые вещества. 

Относительно объектов взрыва 
и используемых методов, необходи-
мо отметить, что данным классифи-
кационным типом лиц может быть 
избран любой объект, для изучения 
которого будет уделено максималь-
ное количество времени. Изучение 
объекта проводится благодаря отра-
ботанной технике наблюдения. При 
размещении взрывного устройства 

осуществляется точный расчет 
взрывного действия, направленно-
го исключительно на поражение 
цели, без избыточной поражающей 
силы. Проведение взрыва обычно 
осуществляется без предупрежде-
ния, однако если оно имеет место, 
необходимо учитывать четкое со-
блюдение установленного данным 
субъектом графика.

О профессионале могут свиде-
тельствовать совершенство само-
дельного взрывного устройства, 
а также примененные меры соб-
ственной безопасности (например, 
включение к электрической цепи 
взрывного устройства предохрани-
телей для предотвращения случай-
ного взрыва). Специалисты такого 
уровня способны малым зарядом 
причинить наибольшее разруше-
ние, знают уязвимые места зданий 
и транспортных средств. Они обу-
чены изготовлению и установле-
нию мин-ловушек, использованию 
для изготовления взрывчатых ве-
ществ общедоступных материалов, 
что делает их опасными не только в 
свете вероятности совершения пре-
ступлений ими самими, но и воз-
можности передачи своих знаний и 
навыков иным лицам.

Причастность к тому или иному 
взрыву подобных “специалистов” 
устанавливается по ряду объектив-
ных признаков, которые включают 
в себя набор приемов и навыков 
минирования, известных только 
специалистам какой-либо из от-
раслей минно-подрывного дела. 
Способ изготовления самодельно-
го взрывного устройства, вариант 
инициирования взрыва, способ 
закладки заряда, расчет его соот-
ветствия могут свидетельствовать 
о степени квалификации преступ-
ника в разных отраслях взрывного 
дела.

Большой интерес для разработ-
ки мероприятий по предупрежде-
нию и раскрытию данной категории 
преступлений представляют сведе-
ния о прежних судимостях лиц, ко-
торые совершают терористические 
акты способом взрыва самодельно-
го взрывного устройства. Согласно 
данных судебно-следственой прак-
тики, большинство лиц (78%) ранее 
не были судимы и потому не нахо-
дились на учете в органах внутрен-
них дел. Данное обстоятельство 
говорит о необходимости ориенти-
ровать силы и средства правоохра-
нитеотных органов на выявление 
и сбор информации относительно 
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лиц, ранее не судимых, но имеют 
отношение к изготовлению, охране, 
перевозке, использованию взрыв-
ных материалов на промышленных 
предприятиях и военных частях, а 
также относительно лиц, интересу-
ющихся технологией взрыва в сети 
Интернет.

Для характеристики личности 
преступника важное значение име-
ют его морально-психологические 
черты. Изучение материалов уго-
ловных производств позволило 
прийти к выводу о том, что субъ-
ектам рассмотренных преступле-
ний свойственны крайний эгоизм 
и эгоцентризм, который определя-
ет примитивно анархическую по-
зицию личности, пренебрежение 
к интересам других людей, жесто-
кость, отсутствие чувства жалости. 
Отдельные из названных качеств, 
вместе с другими негативными 
свойствами личности (повышенная 
впечатлительность, злопамятность, 
склонность к злоупотреблению ал-
коголем и т. п.) прямо указывались 
в материалах уголовных произ-
водств. 

Так, например, по уголовному 
делу № 1163 относительно граж-
данина Украины Ш., который угро-
жал осуществить подрыв Прези-
дента Украины, а в его желье были 
обнаружены электродетонаторы 
и боеприпасы,. Марьинским рай-
судом Донецкой области вынесен 
приговор, согласно которого гр. 
Ш. приговорено к 5 годам лишения 
свободы с принудительным лечени-
ем по месту отбывания наказания 
(2005 г.)

Особенностью рассмотренной 
категории преступников, которая 
отличает их от большинства других, 
которые совершают преступления 
против личности, является то, что в 
совершенных ими противоправных 
действиях не находят проявления-
ния такие черты, как импульсивный 
и рефлексивний характер поведе-
ния. Выбирая в качестве средства 
совершения терористического акта 
взрывное устройство, преступник 
стремится добиться максималь-
ного разрушительного и психоло-
гического влияния, временами не 
останавливаясь перед опасностью 
причинения смерти или телесных 
повреждений самому себе. Боль-
шинство терористических актов с 
применением взрывных устройств 
были совершенны хладнокровно, 

с предварительно обдуманным на-
мерением.

На основании исследований 
материалов судебно-следственной 
практики нами выделены основные 
мотивы совершения терористиче-
ских актов с применением само-
дельных взрывных устройств в 
украине. Такими являются: 

нарушение общественной - 
безопастности, запугивание насе-
ления,

влияние на принятие решений - 
органами власти,

дискредитация органов вла-- 
сти (в том числе, иностранных го-
сударств),

получение материальной вы-- 
годы, 

устранение конкуренции или - 
укрепление своего положения и 
др. 

Возраст преступников, совер-
шивших терористический акт пу-
тем взрыва самодельного взрывного 
устройства на територии украины, 
имеет достаточно широкий диапа-
зон: от 19 до 60 лет, в 100% раскры-
тых эпизодов – мужского пола. 

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что сведения о личности пре-
ступника имеют важное значение 
не только для криминалистической 
характеристики терористических 
актов, совершенных с помощью са-
модельного взрывного устройства, 
дальнейших научных исследований 
этого вида преступлений, но и для 
выбора тактики некоторых след-
ственных (розыскных) действий, 
профилактической деятельности 
следователя. 

Выводы. Таким образом, на 
основании результатов проведен-
ного исследования предлагаем в 
содержание элемента криминали-
стической характеристики терори-
стических актов, совершенных с 
помощью самодельного взрывного 
устройства «личность преступ-
ника», включать сведения об его 
профессионализме во взрывном 
деле и на этом основании класси-
фицировать престуников на три 
вида: аматора, полупрофессионала 
и профессионала. Важное значение 
имеют также данные о мотивах со-
вершения преступления, возрасте, 
поле и др. информация. Необходи-
мо отметить, что содержательный 
состав данного элемента должен 
быть расширен, что требует даль-
нейших научных исследований.
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Постановка проблемы. Отражение – понятие многозначное. 
Оно может употребляться в широком смысле значения (например, 
отражение – всеобщее свойство материи, ключевое понятие тео-
рии познания) [1] и в узком смысле этого термина, применительно 
к частным видам отражения (например, отражение света).

В своем классическом исследовании «Диалектика природы» Ф. 
Энгельс приводит 6 типов отражения:

- отражение сознанием бытия [2];
- отражение науки как форм движения материи [3];
- отражение субъективной диалектики как объективной [4];
- отражение математическими абстракциями реальной дей-

ствительности [5];
- извращенное фантастическое отражение действительно-

сти в идеологии и религии [6].
Как видим, и здесь наблюдается сочетание глобального значе-

ния отражения с его частными проявлениями. 

актуальность темы. Го-
воря об отражении, всег-

да характеризуют его как одно из 
основных свойств материи. Такое 
определение имеет глубинный 
смысл, подчеркивая значимость 
и многоаспектность отражения. 
Здесь уместно привести высказы-
вание В.И. Ленина, который отме-
чает: «Логично предположить, что 
вся материя обладает свойством по 
существу родственным с ощущени-
ем – свойством отражения» [7].

Иными словами: подобно тому, 
как все в живой природе облада-
ет свойством ощущения, неживая 
природа обладает свойством от-
ражения. В криминалистическом 
плане для нас представляют инте-
рес обе формы отражения.

Отражение называют свойством 
материи [8], основным свойством 
материи [9], атрибутом материи 
[10], ключевой основой теории по-
знания [11].

Каждое из приведенных опреде-
лений призвано подчеркнуть (выде-
лить) главное свойство отражения 
и оттенить его значимость в теории 
познания в частности и вообще в 
материалистической диалектике.

Цель статьи – рассмотрение 

понятия, сущности и значения от-
ражения в криминалистике на 
основе анализа точек зрения раз-
личных учёных.

изложение основного матери-
ала. В первую очередь необходимо 
определиться, о каком виде отраже-
ния пойдет речь в данном исследо-
вании.

«Под отражением мы понима-
ем, - пишут авторы материалисти-
ческой диалектики, - способность 
материальных объектов изменяться 
в соответствии с внешним воздей-
ствием, т.е. путем преобразования 
собственных свойств и структуры 
воспроизводить особенности воз-
действующего или отражаемого 
материального объекта [12].

При этом авторы выделяют два 
важнейших фактора: 1) отражение 
всегда является результатом воз-
действия (непосредственного или 
опосредованного) отражаемого 
объекта на отражающий и 2) из-
менения, возникающие в отражаю-
щем объекте, в той или иной мере 
адекватны специфике отражаемого 
объекта, т.е. способны давать до-
статочно полное представление о 
свойствах отражаемого объекта. 
«Отражение имеет место только 

тогда, когда налицо единство обо-
их моментов» - заключают авторы 
[13].

А.Я. Пономарев и В.С. Тюхтин 
определяют отражение тоже как 
результат изменения объекта из-за 
его взаимодействия с другими объ-
ектами, но при этом оговаривают 
ряд ограничений. Они пишут: «От-
ражение в собственном смысле как 
специфическое (а не универсаль-
ное) свойство есть такое измене-
ние одного объекта в результате 
его взаимодействия с другим, когда 
структура этого изменения, зависи-
мая от другого объекта и соответ-
ствующая какой-либо его стороне, 
используется как средство ориен-
тировки и самоуправления для са-
мосохранения этого объекта [14]. 
При этом авторы выделяют два 
момента: 1) при взаимодействии 
изменения могут наступить как в 
отражающем, так и в отражаемом 
объектах; 2) чем выше организо-
ванность взаимодействующих си-
стем, тем полнее отражение.

Энциклопедическое опреде-
ление отражения и его основные 
характеристики даны следующим 
образом: «Отражение – всеобщее 
свойство материи, заключающееся 
в воспроизведении, фиксировании 
того, что принадлежит отражае-
мому предмету. Любое отражение 
несет в себе информацию об объ-
екте отражения. Способность к 
отражению, а также характер ее 
проявления зависят от уровня ор-
ганизации материи. В качественно 
различных формах отражение вы-
ступает в неживой природе, в мире 
растений, животных и, наконец, у 
человека. Взаимодействие различ-
ных материальных систем имеет 
своим результатом взаимоотраже-
ние, которое выступает в виде про-
стой механической деформации 
(например, отпечаток тела на пе-
ске), сокращения или расширения 
в зависимости от колебаний окру-
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жающей температуры (например, 
термометра); отражение света – из-
менение электромагнитных волн 
(например, фотография); отраже-
ние звуковых волн (например, эхо); 
химических изменений (например, 
цвет лакмусовой бумаги); физио-
логических процессов (например, 
сужение зрачка при ярком свете) и 
т.д.» [15].

Здесь, также как и у выше упо-
мянутых авторов, говорится об из-
менении в результате взаимодей-
ствия отражающего и отображае-
мого объектов. Ценным является 
указание на информационную сущ-
ность отражения. Впечатляет пере-
чень возможных форм отражения: 
от простейших до сверх сложных 
(физиологические и психофизио-
логические).

Приведенных определений от-
ражения вполне достаточно, чтобы 
выделить его основные призна-
ки (характеристики) и тем самым 
определиться, о каком отражении 
пойдет речь в данной статье. Итак, 
отражение – это всегда результат 
взаимодействия отражаемого и от-
ражающего объектов, взаимодей-
ствие может быть непосредствен-
ным и опосредованным; полнота 
и точность отражения зависят от 
многих условий, в первую очередь, 
от степени организованности взаи-
модействующих систем (чем выше 
организованность материи, тем 
адекватнее отражение); формы от-
ражения весьма разнообразны: от 
простейших (остаточная деформа-
ция как результат приложения силы 
к объекту) до отражения высшей 
категории сложности (отражение 
как основа теории познания отра-
жения реальности мира в сознании 
человека).

Вместе с тем, интересно обра-
тить внимание и на иные концеп-
ции отражения, авторы которых 
считают необходимым (или целе-
сообразным) добавить иные эле-
менты в определение отражения.

По мнению С.М. Шалютина, в 
первую очередь это касается пред-
ложений о внесении в определение 
отражения таких элементов как: 1) 
субстратное тождество отображен-
ного и отображающего; 2) соотне-
сение образа и предмета [16].

Решение этих вопросов имеет 
важное значение, как для общей 
теории отражения, так и особенно 
для криминалистической теории 
отражения при учете наличия в 
науке и практике криминалистики 
теории криминалистической иден-

тификации и большого количества 
разнообразных идентификацион-
ных задач, решаемых повседневно.

Однако предлагаемое авторами 
толкование субстратного тождества 
коренным образом отличается от 
диалектического понимания тож-
дества и ничего общего не имеет с 
криминалистическим отождествле-
нием (идентификацией).

Так, В.В. Орлов пишет: «Тело 
адекватно воспроизводит те каче-
ства воздействующего предмета, 
которые присущи самому отражаю-
щему телу. Значит отражение адек-
ватно лишь постольку, поскольку 
тела сходны по своей природе и 
не адекватны, если они различны» 
[17].

С такой позицией нельзя со-
гласиться. Возражая против тези-
са, предложенного В.В. Орловым, 
возьмем в качестве примера ли-
нейные следы (трассы) в следах 
разреза, разруба или на боковой 
поверхности пули и т.п. О каком 
единстве родов свойств можно го-
ворить, сопоставляя твердый нагар 
на стенках канала ствола и мягкой 
оболочки пули, на боковой поверх-
ности которой этот нагар оставил 
линейные следы в виде трасс? Это, 
как известно, постоянно решаемая 
задача идентификации. Точно так-
же мы не найдем сходства свойств 
стального лезвия ножа, топора и 
свойства древесины, на которой 
этими предметами оставлены сле-
ды разреза (на веточках дерева), 
разруба (линейные следы – трассы 
на срубленных деревьях).

В.В Орлов не ограничивается 
сходством свойств, он говорит и о 
динамике (процессе) отражения: 
«Физические процессы не облада-
ют способностью воспроизводить 
качественную сторону вещей, за 
исключением тех, которые сходны 
с ними» [18].

И с этим тезисом никак нельзя 
согласиться. Возьмем снова при-
мер с пулей, выстреленной из кана-
ла ствола. Физическим процессом 
является прохождение пули по ка-
налу ствола и ее контакт при этом 
с полями нарезов. Причина – дав-
ление в патроне и стволе благодаря 
сгоранию пороха, следствие – ли-
нейные следы (трассы) на боковой 
поверхности пули от полей нарезов. 
условия - состояние канала ствола 
в момент прохождения пули.

На качественную сторону ото-
бражения следов на пуле могут 
влиять очень многие факторы, от-
носящиеся как к причине, так и к 

условиям физического процесса 
отражения, влияющим на каче-
ственную сторону отражения: уси-
ленный заряд пороха, ослабленный 
заряд пороха, плотность посадки 
пули в гильзе, масса пули, вид обо-
лочки, выстрел не подкалиберной 
пулей, состояние канала ствола: 
сухой, вычищенный, нечищеный, 
настрел (количество выстрелов, 
сделанных ранее без чистки кана-
ла), ствол чистый смазанный, на-
личие только мягкого нагара, на-
личие мягкого и твердого нагара, 
износ канала ствола и т.п. Все эти и 
многие другие факторы способны 
определить качество отражения: 
адекватность и выраженность ли-
нейных следов на пуле.

Подобным образом можно про-
анализировать и иные процессы 
образования как линейных, так и 
точечных следов, фигурирующих 
в качестве объектов исследования 
при криминалистической иденти-
фикации. Все подобные примеры 
будут служить опровержением 
приводимому высказыванию В.В. 
Орлова: «Когда взаимодействуют 
качественно разнородные объек-
ты, специфика отображаемого тела 
теряется. Сходство оригинала и ко-
пии сводится к количественному 
соответствию воздействия и изме-
нения» [19].

Несмотря на разнородность 
объектов – участников следового 
контакта – признаки, отраженного 
объекта, отобразившиеся в его сле-
де, несут информацию, как о коли-
чественной стороне объекта, так и 
о его качественной стороне.

Тезисы В.В. Орлова страдают 
еще одной серьезной погрешно-
стью: он не раскрывает употре-
бляемого им понятия «адекватно». 
Какую адекватность имеет в виду 
автор: на уровне гомоморфизма или 
изоморфизма, остается неясным.

Другая группа концепций, ста-
вящая себе задачу дополнения 
определения отражения новыми 
признаками, предлагет включить 
обязательным условием тезис о 
сходстве отраженного с самим 
предметом. Вопрос далеко не прост 
и требует анализа понятия сходства. 
Чувственное восприятие сходства 
не дает ответа на этот вопрос, здесь 
границы сходства достаточно раз-
мыты. Все белое сходно по цвету, 
все соленое сходно по вкусу, все 
сферическое сходно визуально и 
«на ощупь» (т.е. по тактильным 
ощущениям) и т.д. Значит, гово-
рить о сходстве только на основа-
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нии чувственного восприятия было 
бы не реалистично. Следователь-
но, необходимо подключение аб-
страктного мышления. Однако тог-
да существенную роль будет играть 
степень владения субъектом аб-
страктным мышлением. Но в этом 
случае сходство становится чисто 
субъективной категорией, что дела-
ет ее неприемлемой для научного 
анализа и применения.

Попытки философов разобрать-
ся с понятием сходства не могут 
не вызвать возражения со стороны 
практиков-криминалистов. Так, 
С.М. Шелютин пишет: «Сходство 
никак не может рассматриваться, 
как требование, которое наряду с 
изоморфизмом конституирует отра-
жение, ибо изоморфизм то же есть 
вид сходства, а именно сходство 
(точнее, тождество) структур, т.е. 
не поверхностное тождество, дан-
ное в явлении и непосредственно 
воспринимаемое органами чувств, 
а тождество в существе процессов» 
[20].

Соглашаясь с тем, что требова-
ние включения сходства в опреде-
ление отражения не является не-
обходимым, мы не можем пройти 
мимо предложения толковать сход-
ство, как один из видов тождества. 
Вопрос этот носит принципиаль-
ный характер для криминалистики, 
четко разграничивающей понятия 
сходства и тождества.

Начнем с понятия тождества 
(идентификации). Идентификация 
присутствует во многих науках: бо-
танике, зоологии, петрографии (на-
уке о камнях), математике и пр. Од-
нако в этих науках под идентифи-
кацией (установлением тождества) 
понимают то, что, по сути, является 
установлением родовой (видовой) 
принадлежности (царство, таксон, 
род, вид, подвид и т.д.). Это, несо-
мненно, не отождествление, а уста-
новление сходства основных родо-
вых (видовых) признаков.

В криминалистике подобные 
вопросы решаются иначе. Под 
идентификацией (отождествлени-
ем) в теории (и практике) крими-
налистической идентификации по-
нимается установление тождества 
индивидуально-конкретного объ-
екта (например, конкретного паль-
ца правой руки гр.М, пистолета 
ПМ №…, ножа, изъятого у гр. М. и 
т.п.) При этом криминалистическая 
идентификация исходит из диалек-
тического постулата, что каждый 
объект материального мира тожде-
ственен только самому себе. Еще 

Ф. Энгельс отмечал, что две капли 
воды, взятые из одного кувшина, 
неизбежно различаются между со-
бой (при изучении под микроско-
пом) и тождественная каждая себе 
самой [21].

Криминалистика различает и 
понятие сходства. Эта группа объ-
ектов, собранных по любому осно-
ванию деления, основные (наибо-
лее существенные) признаки ко-
торых являются общими для всей 
группы. В криминалистике никогда 
не смешивают понятия сходства и 
тождества при учете доказатель-
ственного значения факта установ-
ления тождества, и факта отнесения 
объекта всего лишь к группе сход-
ных. Сказанному не противоречит 
и философская трактовка сходства 
там, где наличествует изоморфизм.

Здесь целесообразно рассмо-
треть еще одну концепцию отраже-
ния – проблему причинности (уста-
новления причинно-следственной 
связи) при отражении.

Развернувшаяся в литературе 
полемика касается отражения в 
неживой природе, что для крими-
налистов имеет весьма важное зна-
чение.

В.С. Тюхтин утверждает, что 
реальным актом отражения в не-
живой природе является такой 
процесс, когда в результате его мы 
имеем отпечаток изоморфный ото-
бражаемому объекту. Тогда отра-
жение есть актуальная (по-нашему, 
реальная) действительность [22]. В 
противном случае, при отсутствии 
отпечатка отражение представляет-
ся принципиальной возможностью. 
Автору возражает С.М. Шалютин, 
считая, что «отражение в точном 
значении имеет место тогда, когда 
из суммарного результата взаимо-
действия выделено то, что харак-
теризует источник отражения, а 
то, что принадлежит носителю, ис-
ключено, снято, элиминировано» 
[23]. Мы солидарны с позицией 
В.С. Тюхтина и вынуждены возраз-
ить С.М. Шалютину.

Наличие отпечатка отражен-
ного объекта в неживой природе 
– это не просто удостоверение фак-
та отражения. Отпечаток (понятие 
многогранное, т.е. любое реальное 
отражение, например, след) – это 
носитель информации: 1) об отра-
женном объекте (системе); 2) о ме-
ханизме отражения; 3) о самом но-
сителе информации, его свойствах, 
степени организованности материи 
и ее способности воспроизводить 
особенности и свойства отражае-

мого объекта. Последнее является 
непременным условием, учитывае-
мым при анализе следов (отпечат-
ков). Возьмем простейший пример. 
На плоской поверхности предмета 
оставлен потожировой след паль-
ца (его ногтевой фаланги). В таком 
следе должен отобразиться папил-
лярный узор, по которому можно 
идентифицировать объект (палец). 
Если след оставлен на поверхно-
сти гладкой (абсолютно гладкой), 
например, зеркало, стекло, полиро-
ванное дерево и т.п., то пальцевой 
узор будет четко различим и при-
годен для идентификации. Но если 
микрорельеф воспринимающей по-
верхности больше (крупнее) микро-
рельефа следообразующего объекта 
(в рассматриваемом случае валиков 
и бороздок эпидермиса пальца), то 
след (отпечаток) не будет нести ин-
формации об узоре пальца: напри-
мер, след на неструганой доске, на 
шероховатой фанере, на рифленой 
рукоятке пистолета и т.п.

Иными словами, исключить но-
сителя отпечатка из общей струк-
туры отражения недопустимо, т.к. 
разрывается единая информацион-
ная цепочка. Особенно это очевид-
но при трасологическом анализе 
следообразования, где всегда учи-
тываются при отражении свойства 
следообразующей поверхности, 
свойства следовоспринимающей 
поверхности и следовой контакт 
(т.е. механизм взаимодействия этих 
поверхностей). Такой подход может 
служить схемой (эталоном) позна-
ния отражения в неживой природе.

Однако в этой схеме не достает 
еще одного элемента – это субъект 
воспринимающий отпечаток, что-
бы судить по нему об отраженном 
объекте. 

Эти связи не зависят от субъек-
та, но от него зависит многое дру-
гое в чувственном восприятии от-
печатка и в абстрактном мышлении 
познания отражения (отраженного 
объекта и механизма отражения). 
Это:

а) объем и характер информа-
ции об отраженной системе;

б) свойства его памяти, в т.ч. 
хранить в памяти аналогичные си-
туации;

в) владение логикой мышления 
и знание ее законов;

г) способность воспринимать 
отражения (наличие рецепторов, 
их чувствительность и т.д.).

На этом мы ограничимся из-
ложением некоторых концепций, 
стремящихся включить в опреде-
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ление отражения дополнительные 
элементы, и рассмотрим более под-
робно такие его составные элемен-
ты, фигурирующие в большинстве 
определений, как: взаимодействие, 
отражение, следы-отпечатки, связь 
между оригиналом и копией, ре-
альное и идеальное тождество и 
некоторые другие аспекты.

Начнем с взаимодействия. Под 
ним в современной науке понима-
ют любое движения материи. При 
физических взаимодействиях объ-
ектов осуществляется передача и 
преобразование энергии, вещества.

В результате взаимодействия 
вещей могут появляться новые си-
стемы, новые свойства и состояния. 
«универсальным, всеобщим при 
любых взаимодействиях объектов, 
отмечают А.Я Пономарев и В.С. 
Тюхтин, - является взаимный пере-
нос (передача) отношений упорядо-
ченности (организации, структуры) 
от одного тела к другому. упорядо-
ченность относится к компонентам, 
свойствам и связям (отношениям) 
системного объекта. Передача и со-
ответствие структур основывается 
на законах взаимодействия, прису-
щих различным классам объектов» 
[24]. Происходящая при взаимо-
действии передача структур между 
объектами характеризует процесс 
взаимодействия, а полученные при 
этом следы-отпечатки характеризу-
ют результат взаимодействия.

Способность передавать и из-
менять структуру объектов при их 
взаимодействии считается основ-
ной (ключевой) в понимании сущ-
ности отражения.

Взаимодействие является не-
пременным элементом отражения, 
но не всякое взаимодействие влечет 
отражение. Для того чтобы осуще-
ствилось отражение, необходимо 
1) выделение объекта оригинала 
и объекта-носителя отраженной 
информации об оригинале, а так-
же четкое представление об одно-
сторонней зависимости носителя 
от оригинала; 2) отражение в как 
можно более полном объеме в но-
сителе отношений, сторон, свойств 
и связей, присущих оригиналу.

Чем выше организованность и 
упорядоченность систем, тем пло-
дотворнее будет их отражение. В 
итоге могут быть переданы не толь-
ко структура объекта, его вещество, 
но и отношения, заложенные в от-
ражаемой системе. Человек, ис-
пользуя абстракции, переводит эти 
отношения в знаковые формулы.

Отражение может нести ин-

формацию о динамике события, 
его временной характеристике и о 
статике – пространственной харак-
теристике, когда изучается сам про-
дукт, эффект отражения.

Отражение позволяет судить и 
об уровне отраженного. Это каса-
ется как отражения динамического 
процесса, так и получения в резуль-
тате отражения продукта, эффекта 
отражения. Чем пластичнее взаи-
модействие объектов, тем больше 
может быть передано (отражение 
свойств, их признаков, деталей). 
Так, способность воспринимающей 
поверхности к остаточной дефор-
мации обеспечивает отражение и 
фиксацию следов от деталей более 
твердой следообразующей поверх-
ности. Четкость и выраженность 
таких следов будут определяться 
приложенной при взаимодействии 
силой, направлением ее приложе-
ния (вектор сил). Воспринимаю-
щая поверхность с микрорельефом 
способна передать информацию о 
более крупном рельефе следообра-
зующей поверхности и т.д.

Различают в понимании отраже-
ния его содержание и форму. Под 
содержанием отражения понимают 
его материальность в целом, т.е. 
материальное взаимодействие объ-
ектов (вещей) – отражаемых и от-
ражающих. Под формой отражения 
имеют в виду способы его суще-
ствования, его типы, виды (в общем 
плане – формы). Содержание может 
быть не только материальным, но и 
идеальным, когда осуществляется 
гносеологический анализ образа, 
его соответствия оригиналу.

Выводы. Некоторые философы 
придают большое значение деле-
нию содержания на материальное 
и идеальное, делают упор на то, 
что исследователь акта отражения 
должен всегда четко представлять 
себе какое содержание он исследу-
ет [25].

Нам представляется такая пози-
ция не диалектичной. Нельзя раз-
рывать единый процесс познания 
отражения. Нельзя судить о сход-
стве или отличии образа от ориги-
нала без учета условий передачи и 
фиксации свойств оригинала. И на-
оборот, какой смысл изучать факто-
ры, влияющие на уровень передачи 
информации без ее анализа с уче-
том этих уровней (пластичности 
передачи).

Таковы наши рассуждения о по-
нятии «отражение» в криминали-
стике, на которых мы пока остано-
вимся.
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Постановка проблемы. Включение в новый Уголовный процес-
суальный кодекс Украины (далее – УПК Украины) ряда правовых 
норм, регулирующих вопрос допустимости доказательства, вы-
звало необходимость их научного осмысления. Проблемам допу-
стимости доказательств значительное внимание в своих трудах 
уделили В. Д. Арсеньев, Ю. М. Денежный, В. И. Зажицкий, Л. М. 
Карнеева, Г. В. Костенко, В. А. Лазарева, П. А. Лупинская, Г. М. 
Миньковский, И. Б. Михайловская, Я. О. Мотовиловкер, С. В. Не-
красов, В. Т. Нор, Н. А. Погорецкий, Н. В. Сибилева, А. Б. Соловьев, 
М. С. Строгович, С. А. Шейфер, Н. Е. Шумило, А. А. Эйсман и дру-
гие ученые-процессуалисты. В то же время, вопросы, касающиеся 
понятия допустимости и его критериев, остаются сегодня дис-
куссионными.

актуальность. От правильно-
го научного и законодатель-

ного определения понятия допусти-
мости доказательства зависит над-
лежащее обеспечение прав и свобод 
участников уголовного процесса, 
обеспечение гарантий и соблюдение 
принципов уголовного судопроиз-
водства, а также достижение цели 
и решение его задач, получение до-
стоверного знания о расследуемом 
событии.

Значение правовой регламента-
ции допустимости доказательств, 
как обоснованно отмечает Г. В. Ко-
стенко, определяется также и тем, 
что она устанавливает процедуру по-
знания фактических обстоятельств 
дела, учитывая при этом как имею-
щиеся (то есть существующие в дан-
ной правовой системе) задания судо-
производства, так и их относитель-
ную приоритетность [1, с. 70]. Вме-
сте с тем, следует уточнить позицию 
автора, поскольку в данном случае 
под процедурой познания фактиче-
ских обстоятельств дела необходимо 
понимать лишь то познание, которое 

осуществляется в форме доказыва-
ния, так как иные виды познания не 
имеют законодательной процедуры 
в уголовном судопроизводстве и не 
имеют правового значения. 

Правовая регламентация допу-
стимости доказательств отображает 
также то или иное преимущество 
законодателя, который стоит перед 
выбором между установлением ис-
тины любой ценой и сознательной 
готовностью снизить вероятность ее 
достижения, чтобы уменьшить риск 
осуждения невиновного, а также су-
зить сферу ограничения конституци-
онных прав граждан [2, с. 5] .

Цель статьи. Целью статьи явля-
ются изложение авторского видения 
понятия “допустимости доказатель-
ства”, сформулированного на основе 
обобщенного анализа точек зрения 
научных работников и практиков, а 
также изложение предложений по 
усовершенствованию законодатель-
ного закрепления этого института в 
новом уПК украины, а также в уПК 
других государств.

изложение основного материа-

ла. Требование допустимости до-
казательства логично вытекает из 
положения Конституции украины, а 
именно ч. 3 ст. 62, в которой указано, 
что обвинение не может основывать-
ся на доказательствах, полученных 
незаконным путем, а также на пред-
положениях [3]. Такая же позиция 
отражена в ч. 3 ст. 17 уПК украины, 
которая определяет презумпцию не-
виновности и обеспечения доказан-
ности виновности в качестве общих 
принципов уголовного судопроиз-
водства [4].

На необходимости отобразить 
в определении доказательства до-
пустимость как его неотъемлемое 
свойство обращалось внимание мно-
гими учеными. Однако лишь в уПК 
украины 2012 г., в отдельной нор-
ме, а именно в ч. 1 ст. 86, впервые в 
отечественном уголовном процессе 
сформулирован на уровне уголовно-
го процессуального закона критерий 
определения допустимости доказа-
тельства, в соответствии с которым 
доказательство признается допусти-
мым, если оно получено в порядке, 
установленном уПК украины. В 
определении доказательства, закре-
пленном в ст. 84 уПК украины, так-
же содержится указание на то, что 
фактические данные, составляющие 
содержание доказательства, получа-
ются в установленном уПК поряд-
ке.

Результаты анализа соответству-
ющих норм уПК украины свиде-
тельствуют о том, что правила допу-
стимости доказательств сформули-
рованы как в позитивной форме, на-
пример, ч. 1 ст. 86; ч. 2, 3 в. 88 уПК, в 
которых законодатель называет част-
ные случаи признания доказательств 
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и сведений, касающихся личности 
подозреваемого, обвиняемого допу-
стимыми, а также определяет, какие 
доказательства следует оценивать в 
качестве допустимых, так и в форме 
запретов, то есть правил допустимо-
сти доказательств негативного ха-
рактера (ч. 2 в. 86, ст. 87, ч. 1 ст. 88, 
ст. ст. 89, 90 уПК украины).

Осуществляя научный анализ 
понятия “допустимость доказатель-
ства”, в первую очередь отметим, что 
в научной литературе допустимость 
рассматривается как внутреннее 
свойство доказательства. Однако, на 
наш взгляд, допустимость характери-
зует в первую очередь фактические 
данные и их процессуальные источ-
ники, которые в своем единстве об-
разуют доказательство. Если факти-
ческие данные и их процессуальные 
источники не владеют свойством до-
пустимости, то в своем единстве они 
не могут образовывать доказатель-
ство в уголовном судопроизводстве, 
что означает, что не допустимых до-
казательств в уголовном процессе не 
существует. Однако в случае соот-
ветствия фактических данных и их 
источников критерию допустимости 
можно говорить и об одноименном 
свойстве доказательства.

“Допустимость” буквально озна-
чает разрешение, предоставление 
возможности кому-либо принимать 
участие в чем-либо или использовать 
какое-либо средство для чего-либо 
[5, с. 149-150]; допустимый – тот, ко-
торый можно допустить, позволить; 
возможный, разрешенный [6, с. 375].

В науке уголовного процесса вы-
сказываются разные точки зрения, 
касающиеся понятия допустимости 
доказательства. Путем их обобще-
ния и анализа можно сделать вы-
вод о том, что отдельные ученые в 
определении понятия допустимости 
доказательства подчеркивают его 
возможность служить средством 
доказывания обстоятельств, имею-
щих значение для правильного раз-
решения уголовного дела, в резуль-
тате его соответствия требованиям 
уголовно-процессуального закона [7, 
с. 26]; его способность как источни-
ка сведений о факте быть средством 
установления этого факта [8, с. 392]; 
возможность его использования в 
уголовном процессе для решения 
всех вопросов, которые возникают 
во время производства по делу и при 
разрешении дела по сути [9, с. 3]; 
возможность (разрешенность) ис-
пользования доказательства в про-
цессе доказывания обстоятельств, 
имеющих значение для правильного 

разрешения дела [10, с. 6]; их пригод-
ность для использования в процессе 
доказывания [11, с. 7]; признанная 
законодателем возможность исполь-
зования определенного источника в 
качестве процессуального носителя 
информации о фактических данных, 
имеющих значение для установле-
ния истины по уголовному делу, а 
также процессуального закрепления 
этой информации уполномоченными 
на это лицами или органами в уста-
новленном законом порядке (путем 
действий) при соблюдении норм 
нравственности [12, с. 23] и т. п.

Другая группа ученых определя-
ет допустимись доказательства через 
его соответствие определенным тре-
бованиям уголовно-процессуального 
закона. Так, Г. М. Миньковский, А. 
А. Эйсман, И. Б. Михайловская, 
определяя понятие допустимости 
доказательств, выделяют следующие 
условия допустимости фактической 
информации, которая собирается по 
делу: а) известность и возможность 
проверки ее происхождения; б) ком-
петентность и осведомленность лиц, 
от которых она исходит и которые 
ее собирают; в) соблюдение общих 
правил доказывания; г) соблюдение 
правил сбора данных определенного 
вида, гарантирующих от неполноты 
и искажений; д) соблюдение правил, 
гарантирующих полноту и точность 
фиксации собранной информации 
в деле; е) отказ от включения в нее 
догадок, предположений [13, с. 231-
232].

П. А. Лупинская считает, что до-
пустимость доказательства включает 
а) получение сведений из одного из 
предусмотренных в законе источни-
ков; б) получение доказательства с 
соблюдением процессуальных пра-
вил; в) правильный выбор надлежа-
щего источника сведений, особенно 
в случаях, когда законом определено 
получение конретного вида доказа-
тельства [14, с. 159-160].

Эти и другие точки зрения на 
исследуемое понятие обстоятельно 
проанализированы в монографиче-
ских исследованиях Н. В. Сибилевой 
[12], Н. М. Кипниса [2, с. 17-27] и 
других, посвященных проблематике 
допустимости доказательств.

В уголовно-процессуальной ли-
тературе последних лет также ис-
следовалось понятие “допустимо-
сти доказательства”. Так, Н. А. По-
горецкий определяет допустимость 
доказательства как процессуальный 
институт, сущность которого заклю-
чается в том, что относимые фак-
тические данные должны быть по-

лучены из установленного законом 
источника, уполномоченным на это 
субъектом уголовного процесса (сле-
дователем или судом) и закреплены 
способом, указанным в уголовно-
процессуальном законе [15, с. 460]. 
К. И. Сутягин обосновывает, что до-
пустимость доказательств является 
межотраслевым правовым институ-
том, который основан на конститу-
ционном праве личности на исклю-
чение доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона, 
который гарантирует соблюдение 
важнейших прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении 
правосудия [16, с. 19].

Содержание допустимости как 
свойства уголовно-процессуального 
доказательства состоит из четырех 
правил (условий, критериев): 1) над-
лежащего субъекта его получения, 
2) законности источника сведений; 
3) использование для его получения 
лишь того следственного или судеб-
ного действия, которое предусмотре-
но законом; 4) проведение следствен-
ного или судебного действия с со-
блюдением установленных законом 
требований [2, с. 72-73; 17, с. 192]. 
Отметим, что изложенные условия 
(критерии, правила) допустимости 
доказательства с незначительными 
отличиями и разной степенью дета-
лизации признаются большинством 
ученых, которые высказываются по 
этому поводу, потому мы не будем 
давать их детальную характеристи-
ку, поскольку она освещена в юриди-
ческой литературе [2, с. 25].

На наш взгляд, определение по-
нятия допустимости путем перечис-
ления его критериев не отвечает на-
учным принципам, поскольку опре-
деление любого понятия должно 
формулироваться путем раскрытия 
его содержания и существенных при-
знаков. Относительно сущности при-
веденных в определениях критериев 
допустимости доказательства, то в 
целом, соглашаясь с предложенными 
точками зрения, считаем дискусси-
онной лишь позицию авторов отно-
сительно требования получения фак-
тических данных из установленного 
законом источника. Источник факти-
ческих данных (сведений) не может 
быть установлен законом. Если речь 
идет о процессуальном источнике 
фактических данных, то есть об ис-
точнике доказательств, перечень ко-
торых действительно установлен за-
коном (ч. 2 ст. 84 уПК украины 2012 
г., ч. 2 ст. 65 уПК украины 1960 г.), 
то речь должна идти не о получении 
из него фактических данных, а о за-
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креплении фактических данных в 
соответствующем процессуальном 
источнике, что является условием 
проведения процессуального дей-
ствия с соблюдением установленных 
законом требований (процессуаль-
ного порядка проведения).

Источник фактических данных 
(сведений), на наш взгляд, также дол-
жен оцениваться как допустимый, то 
есть такой, относительно использо-
вания которого уголовный процессу-
альный закон не содержит запретов 
(например, не отвечают условию до-
пустимости такие источники сведе-
ний, как защитник, священнослужи-
тель, врач, и т. п., предоставляющие 
информацию, ставшую им известной 
в связи с выполнением профессио-
нальных обязанностей; свидетель, 
который не может пояснить первич-
ный источник сообщаемых сведений; 
не является допустимым источником 
фактических данных анонимное 
письмо и т. п.) Такие предложенные 
критерии допустимости, как науч-
ность и моральность [12, с. 23] также 
поддаются обоснованной критике [2, 
с. 25; 18, с. 45].

Обоснованной является, на наш 
взгляд, позиция ученых, которые 
среди общепринятых критериев 
(условий) допустимости доказа-
тельств рассматривают заимствован-
ное из англосакского доказательного 
права “правило о плодах отравлен-
ного дерева” [10, с. 58, 217-219 ], в 
соответствии с которым не является 
допустимым доказательство, полу-
ченное с использованием другого не-
допустимого доказательства. 

Отдельными учеными отмечает-
ся, что это правило не является кри-
терием допустимости доказательств, 
а педставляет собой теоретическую 
конструкцию, которая применяет-
ся на практике в качестве следствия 
признания одного из доказательств 
недопустимым, причем недопусти-
мость “последующих” доказательств 
является только следствием призна-
ния исходного доказательства недо-
пустимым [16, с. 36]. Такой подход 
является несколько упрощенным, 
отображающим ситуацию удаления 
из уголовного производства доказа-
тельств, полученных на основании 
недопустимого доказательства. Од-
нако, результаты анализа судебно-
следственной практики, а также 
анкетирования следователей ОВД, 
прокуроров, которые осуществля-
ют процессуальное руководство до-
судебным расследованием, свиде-
тельствуют о том, что лишь в 14% 
случаев признания доказательств 
недопустимыми сторона обвинения 

признала недопустимыми и произво-
дные от “ущербного” доказательства. 
Поэтому, на наш взгляд, “правило о 
плодах отравленного дерева” следу-
ет рассматривать частным случаем 
установления соответствия источни-
ка фактических данных как критерия 
допустимости доказательства в каж-
дом отдельном случае оценки факти-
ческих данных и их процессуальных 
источников.

В. А. Лазарева отстаивает точку 
зрения, в соответствии с которой до-
пустимость не является свойством 
доказательства, она характеризует 
процесс, процедуру его получения 
органом расследования. Поэтому, 
на ее взгляд, правильно говорить не 
о допустимости доказательства, а о 
допустимости использования доказа-
тельств, полученных с нарушением 
требований закона [19, с. 188]. Аргу-
ментируя свою позицию, автор вер-
но отмечает, что нарушение порядка 
осуществления следственного дей-
ствия способно оказывать влияние 
не только на допустимость, но и на 
достоверность доказательства. Од-
нако соблюдение процедуры само по 
себе еще не является достаточной га-
рантией достоверности полученных 
сведений и не исчерпывает все усло-
вия, при которых возможно исполь-
зование доказательства [19, с. 188]. 
Полностью соглашаясь с вышеизло-
женным тезисом, считаем, что со-
блюдение процедуры действительно 
не является гарантией достоверно-
сти доказательства, однако является 
гарантией именно его допустимости, 
и, конечно, процессуальный порядок 
получения доказательства действи-
тельно не исчерпывает, а также не 
определяет порядок использования 
доказательства в уголовном судо-
производстве. Поэтому считаем до-
стоверность именно внутренним 
свойством доказательства, которое 
приобретается, когда доказательство 
получено в предусмотренном зако-
ном порядке (форме).

Отметим также, что отдельные 
процессуалисты обоснованно взаи-
мосвязывают допустимость доказа-
тельства с его процессуальной фор-
мой и указывают, что допустимость 
– это пригодность доказательства 
с точки зрения его процессуальной 
формы [20, с. 14; 21, с. 61; 22, с. 7]. 
Такая точка зрения нуждается в от-
дельном исследовании понятия и 
сущности процессуальной формы 
и ее соотношения с допустимостью 
доказательства. В пределах этой ста-
тьи лишь коротко отметим, что про-
цессуальная форма получения дока-
зательств регламентирована рядом 

положений уПК украины.
Так, в ч. 1 ст. 93 уПК украины 

отмечено, что сбор доказательств 
осуществляется сторонами уголов-
ного производства, потерпевшим, в 
порядке, предусмотренном кодек-
сом. Ч. 2 и 3 ст. 93 уПК закрепляют 
способы сбора доказательств сторо-
ной обвинения и стороной защиты, 
потерпевшим, которые, несомненно, 
также являются субъектами доказы-
вания, хотя и не названы в ч. 1 ст. 84 
уПК украины. 

Однако, результаты научного ана-
лиза соответствующих положений 
действующего уПК украины дают 
основания для вывода о том, что 
для отдельных мероприятий по по-
лучению доказательств четкой про-
цессуальной формы не установлено. 
Следовательно, возможным является 
вывод о том, фактические данные, 
полученные в ходе их проведения, 
не могут составлять содержание до-
казательств, поскольку получены в 
порядке, не предусмотренном уПК 
украины. На наш взгляд, такая си-
туация является проявлением тен-
денции законодателя к упрощению 
процессуальной формы, поскольку 
бюрократизация и избыточная де-
тализация уПК украины 1960 г., 
а также отдельных проектов уПК 
признавались чуть ли не главным 
их недостатком. Однако, по наше-
му мнению, выборочное упрощение 
процессуальной формы отдельных 
процессуальных действий, в част-
ности, в результате проведения ко-
торых может быть получено дока-
зательство, которое наблюдается в 
действующем уПК украины 2012 
г., и одновременно, законодательное 
закрепление понятия доказательства, 
его допустимости, предусматриваю-
щие соблюдение процессуальной 
формы, являются неприемлемыми 
для уголовно-процессуального за-
кона, поскольку не гарантируют по-
лучение доброкачественных доказа-
тельств.

Что же касается процессуальной 
формы получения доказательств сто-
роной защиты, потерпевшим, то не-
обходимо заметить, что их деятель-
ность по получению доказательств 
практически не регламентирована 
уголовным процессуальным зако-
ном (исключение составляет ч. 3 ст. 
93 уПК украины, которая устанав-
ливает перечень средств получения 
доказательств стороной защиты, по-
терпевшим). В связи с этим в литера-
туре высказывается мысль, что из-за 
отсутствия процессуального порядка 
получения доказательств стороной 
защиты может ставиться под сомне-
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ние их допустимость [23, с. 255]. 
На наш взгляд, такая точка зре-

ния является необоснованной, по-
скольку отсутствие правовой про-
цедуры получения доказательства 
не означает ее нарушение субъектом 
доказывания. Скорее должен воз-
никать вопрос о том, являються ли 
фактические данные, полученные в 
порядке, не предусмотренном уПК, 
доказательствами. По нашему мне-
нию, доказательства, полученные 
стороной защиты, следует считать 
допустимыми, если они были полу-
чены способом, предусмотренным 
ч. 3 ст. 93 уПК украины с соблюде-
нием общих принципов уголовного 
судопроизводства. 

Следовательно, соблюдение про-
цессуальной формы получения до-
казательства как установленного 
уголовным процессуальным законом 
порядка, обеспечивающего возмож-
ность проверки процесса его полу-
чения, и делает доказательство до-
пустимым. Понятие «допустимость 
доказательства» и «процессуальная 
форма» получения доказательства 
соотносятся как результат деятель-
ности и условие ее достижения. 

Считаем, что критериями допу-
стимости доказательств, получен-
ных стороной обвинения являются: 
а) надлежащий субъект, б) надлежа-
щий источник фактических данных; 
в) надлежащее процессуальное дей-
ствие, г) соблюдение процессуаль-
ного порядка его проведения (если 
такой установлен уПК. К примеру, 
в ст. 271 уПК украины, которая ре-
гламентирует проведение такого не-
гласного следственного (разыскно-
го) действия, как контроль за совер-
шением преступления, определены 
лишь формы его проведения, про-
цессуальный порядок проведения не 
регламентирован). 

Критериями допустимости до-
казательства, полученного стороной 
защиты, потерпевшим, являются 1) 
получение доказательства путем, 
указанным в ч. 3 ст. 93 уПК украи-
ны, 2) соблюдение требований ст. ст. 
87-90 уПК украины относительно 
допустимости доказательств, а так-
же общих принципов уголовного су-
допроизводства.

Выводы. Исходя из анализа точек 
зрения процессуалистов относитель-
но понятия допустимости доказа-
тельства, а также соответствующих 
норм уголовно-процессуального 
законодательства, можно сделать 
вывод о том, что допустимость до-
казательства является его свойством, 
отображающим соблюдение про-
цессуальной формы его получения. 

Критериями допустимости доказа-
тельства, полученного стороной об-
винения, являются: а) надлежащий 
субъект, б) надлежащий источник 
фактических данных; в) надлежащее 
процессуальное действие, г) соблю-
дение процессуального порядка его 
проведения (если такое установлено 
уПК). Критериями допустимости 
доказательства, полученного сторо-
ной защиты, потерпевшим, являют-
ся его получение путем, указанным 
в ч. 3 ст. 93 уПК украины с соблю-
дением требований ст. ст. 87-90 уПК 
украины, а также общих принципов 
уголовного судопроизводства.

Также считаем, что доказатель-
ства, о которых идет речь в ч. 1 ст. 88 
уПК украины, касающиеся судимо-
стей подозреваемого, обвиняемого 
или совершения ими других правона-
рушений, которые не являются пред-
метом соответствующего уголовно-
го производства, а также сведения 
о характере или отдельных чертах 
характера подозреваемого, обвиняе-
мого, не являются недопустимыми 
в подтверждение виновности подо-
зреваемого, обвиняемого в совер-
шении уголовного правонарушения, 
а являются неотносимыми в таком 
уголовном производстве, поскольку 
определяющим критерием оценки в 
этом случае является не процесс их 
получения, а содержание.
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Постановка проблемы. Эффективность досудебного рассле-
дования напрямую зависит от оперативного, своевременного и 
полного сбора криминалистически значимой информации. Про-
цессуальный порядок ее истребования, проверки и приобщения 
к материалам уголовного производства в определенных случаях 
требует своего согласования с прокурором и получения разреше-
ния суда. Таким является и установленный с 20.11.2012 года гла-
вой 15 УПК Украины порядок временного доступа сторон обви-
нения и защиты к вещам и документам. Проблема применения 
указанного института связана с тем, что при его регламентации 
законодателем установлен как общий порядок обоснования вре-
менного доступа, ознакомления и изъятия вещей и документов 
(ст. 159), так и специальный (ст. 162), применяемый в тех случа-
ях, когда речь идет о вещах и документах, содержащих охраняе-
мую законом тайну. 

актуальность темы. Своев-
ременность и необходимость 

указанного исследования связана с 
тем, что уПК украины установил 
четкие требования к обоснованно-
сти получения доступа к отдельным 
видам информации, а особенно той, 
которая охраняется законом в силу 
ее правового режима. Одновремен-
но следует констатировать, что по-
рядок получения информации, пред-
усмотренной положениями ст. 162 
уПК украины, выходит за пределы 
уголовно-процессуальных отноше-
ниях и регламентируется также дру-
гими отраслями права. Например, 
порядок доступа к государственной, 
банковской, коммерческой, врачеб-

ной и нотариальной тайнам, тайне 
личной и семейной жизни и др. 

Проблемы института временно-
го доступа к вещам и документам, 
а также основания применения 
мер процессуального принужде-
ния на досудебном и судебном эта-
пах уголовного производства уже 
стали предметом научных дискус-
сий в трудах ученых и практиков 
Ю.П. Аленина, Ю.М, Грошевого, 
А.Н. Гумина, Н.С. Карпова, О.В. Ка-
плиной, В.Т. Нора, Н.А. Погорецко-
го, О.А. Подковского, С.Р. Тагиева, 
Л.Д. удаловой, Н.Е. Шумило и др. 
Однако процессуальный порядок 
получения временного доступа к 
вещам и документам, которые со-

держат охраняемую законом тайну, 
остается малоисследованным и тре-
бует своего освещения с целью ре-
шения существующих проблем его 
применения.

Также следует констатировать, 
что по количеству полученных раз-
решений на проведение временно-
го доступа к вещам и документам 
указанное процессуальное действие 
в несколько раз превышает количе-
ство обысков и негласных следствен-
ных (розыскных) действий. Так, по 
данным Генеральной прокуратуры 
украины, в период с 20.11.2012 по 
15.09.2013 года получено постанов-
ления следственных судей на прове-
дение 118 796 временных доступов 
к вещам и документам из поданных 
126 901 ходатайств; 30 911 обысков 
из поданных 33 909; 59 910 неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий из поданных 64 869, со-
ответственно [1]. В связи с чем по 
количеству проводимых в этом пла-
не мероприятий его вполне заслу-
женно можно поставить на третье 
место после допросов и осмотров 
места происшествия.

указанные обстоятельства сви-
детельствуют о повышенной акту-
альности избранной темы и необхо-
димости ее комплексного исследо-
вания.

Целью статьи является харак-
теристика существующего порядка 

ВоЗМожноСТь  ПРиМЕнЕния  ВРЕМЕнноГо  ДоСТУПа  
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В данной статье исследуется возможность практического применения стороной обвинения и защиты временного доступа к 
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применения временного доступа 
к вещам и документам как спосо-
ба раскрытия охраняемой законом 
тайны в структуре процессуальных 
действий, направленных на сбор и 
проверку доказательств.

изложение основного матери-
ала исследования. Необходимость 
получения постановления суда на 
проведение временного доступа к 
вещам и документам может возник-
нуть как в силу прямого указания 
обстоятельств совершенного пре-
ступления, так и в связи с необхо-
димостью проверки выдвигаемых 
следственных версий как стороной 
обвинения, так и защиты. указан-
ные нами два основания доступа 
требуют четкой мотивировки в по-
даваемом ходатайстве и должны 
быть достаточно обоснованы перед 
судом в силу действия принципа со-
стязательности сторон и требований 
ч. 2 ст. 160 уПК украины. 

Изучение материалов 
следственно-судебной практики, а 
также системный анализ главы 15 
уПК украины, в контексте регла-
ментации общего порядка приме-
нения мер обеспечения уголовного 
производства в разделе 2 уПК укра-
ины, свидетельствует о том, что за-
конодателем установлены общий и 
специальный порядок обоснования 
временного доступа сторон к вещам 
и документам. Так, общий порядок 
обоснования доступа регламенти-
рован в ст. 159 и ст. 160уПК украи-
ны и включает в себя обязательное 
указание в ходатайстве на: перечень 
вещей или документов, к которым 
необходимо получить доступ; осно-
вания считать, что запрашиваемые 
вещи или документы находятся у 
конкретного лица; значение вещей 
или документов для уголовного 
производства, согласно ст. 91 уПК 
украины; процессуальная возмож-
ность их использования в качестве 
доказательств, в силу требований 
ст. 84, ст. 98 и ст. 99 уПК украины. 
Кроме того указанные в ходатайстве 
данные должны подтверждать факт 
совершения преступления, степень 
его тяжести и соизмеримости с за-
прашиваемыми мерами, а также 
краткое изложение обстоятельств 
дела с указанием на существование 
потребностей досудебного рассле-
дования в таком доступе. К требо-
ваниям специального порядка, со-
гласно положений ст. 162, п. 6 ч. 2 
ст. 160 и ч. 6 ст. 163 уПК украины, 
следует отнести четкое указание 
в ходатайстве на существование 
нормативно-правового основания 

для получение доступа к данному 
виду информации/сведений, а так-
же аргументацию невозможности 
иным способом установить имею-
щие значение для досудебного рас-
следования обстоятельства. 

В случае постановки перед след-
ственным судьей (судом) вопроса 
об изъятии вещей и документов, 
которые содержат охраняемую за-
коном тайну, необходимо конкретно 
аргументировать недостаточность 
получения их копий, например, для 
проведения почерковедческой или 
судебно-бухгалтерской экспертизы.

Следует констатировать, что 
уголовно-процессуальное законода-
тельство других государств намного 
уже регламентирует требования к 
обоснованию необходимости по-
лучения доступа к охраняемой за-
коном тайне. Так, ч. 3 ст. 183 уПК 
РФ указывает лишь на то, что выем-
ка предметов и документов, содер-
жащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну, предметов и документов, со-
держащих информацию о вкладах 
и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях, а также 
вещей, заложенных или сданных на 
хранение в ломбард, производится 
на основании судебного решения, 
принимаемого в порядке, установ-
ленном ст.165 уПК РФ [2]. В указан-
ной статье регламентирован судеб-
ный порядок получения разрешения 
на производство отдельных видов 
следственных действий и порядок 
рассмотрения ходатайства в суде. 
уПК Молдовы в ч. 2 ст. 126 только 
устанавливает требование, согласно 
которому выемка документов, со-
держащих сведения, составляющие 
государственную, коммерческую, 
банковскую тайну, а также инфор-
мации о телефонных переговорах 
производится только с санкции су-
дьи по уголовному преследованию 
[3]. Нечеткость регламентации ука-
занного порядка была характерна и 
для уПК украины 1960 года.

Согласно уПК украины № 4651-
VI от 13.04.2012, семь из десяти1 
видов мер процессуального при-
нуждения, указанных в ч. 2 ст. 131, 
за исключением вызова следовате-
лем, прокурором (ст. 133), времен-
ного изъятия имущества (глава 16, 
ч. 7 ст. 236 и ч. 7 ст. 237) и задер-
жания лица сроком до 72 часов (ст.
ст. 207-211),применяются на осно-
вании постановления следственного 
судьи или суда (ч. 1 ст. 132) [4]. ука-
занные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что уПК украины на 

сегодняшний момент является са-
мым прогрессивным процессуаль-
ным законом Европы.

В связи с этим аргументация не-
обходимости получения доступа к 
вещам и документам, которые со-
держат охраняемую законом тайну, 
в ходатайстве следователя (проку-
рора) или стороны защиты, кроме 
прочего, должна носить характер 
соизмеримости с тяжестью совер-
шенного преступления, реальными 
потребностями досудебного рас-
следования и подтверждаться не-
возможностью сбора/проверки до-
казательств другим способом. Такая 
повышенная требовательность к хо-
датайству следователя(прокурора) 
и стороны защиты связана с тем, 
что получение временного досту-
па к охраняемой законом тайне, а 
соответственно ее раскрытие в ин-
тересах досудебного расследова-
ния позволяет вторгнуться в сферу 
частной и личной жизни человека, 
его профессиональной и творческой 
деятельности, то есть перечня тех 
прав и благ, что так тщательно охра-
няются не только законами нашего 
государства, но и международными 
актами. 

Таким образом, при планиро-
вании досудебного расследования 
и проведении процессуальных 
действий, направленных на сбор 
и проверку доказательств, следова-
тель и прокурор должны учитывать 
существующий правовой режим 
информации, содержащейся в за-
прашиваемых документах и других 
источниках. Для этого необходимо 
осознавать, что, согласно ч. 1 ст. 20 
Закона украине «Об информации», 
по своему правовому режиму и по-
рядку доступа вся информация в 
украине делится на две группы- от-
крытую информацию и с ограничен-
ным доступом. Ко второй группе от-
носится конфиденциальная, тайная 
и служебная информация (ч. 1 ст. 21 
указанного Закона). На основании 
существующей классификации ви-
дов информации можно констатиро-
вать, что ст. 162 уПК украины, не-
смотря на свое название, а именно 
«Вещи и документы, которые содер-
жат охраняемую законом тайну», в 
самом содержании нормы выходит 
за рамки предмета регулирования и 
охватывает не только «охраняемую 
законом тайну», но и большинство 
других видов информации с огра-
ниченным доступом. указанное не-
соответствие названия статьи ее со-
держанию требует отдельного науч-
ного анализа и выходит за границы 
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предмета нашего исследования. Мы 
сосредоточим свое внимание лишь 
на процессуальных возможностях 
применения временного доступа к 
вещам и документам как способа 
раскрытия охраняемой законом тай-
ны.

Исходя из положений ст. 162 
уПК украины, при составлении хо-
датайства как стороной обвинения, 
так и защиты необходимо учиты-
вать следующие виды охраняемых 
законом тайн/информации, порядок 
доступа к которым может быть раз-
решен на основании постановления 
следственного судьи (суда) при до-
статочном нормативно-правовом 
обосновании ее раскрытия, а имен-
но:

- в соответствии с ч. 3 ст. 25 За-
кона украины «Об информации», 
журналист имеет право не раскры-
вать источник информации или 
информацию, которая позволяет 
установить источники информации, 
кроме случаев, когда его обязали к 
этому решением суда [5];

- в соответствии с ч. 1 ст. 40 
«Основ законодательства украины 
о здравоохранении», медицинские 
работники и другие лица, которым 
в связи с выполнением профессио-
нальных или служебных обязан-
ностей стало известно о болезни, 
медицинском обследовании, осмо-
тре и их результатах, интимной и 
семейной стороне жизни граждани-
на, не имеют права разглашать эти 
сведения, кроме предусмотренных 
законодательными актами случаев 
[6];

- в соответствии с ч. 1 ст. 8 За-
кона украины «О нотариате», со-
вокупность сведений, полученных 
при совершении нотариального дей-
ствия или обращения к нотариусу 
заинтересованного лица, в том чис-
ле о личности, имуществе, личных 
имущественных и неимуществен-
ных права и обязанностях и т.д., со-
ставляет нотариальную тайну [7];

- согласно ст. 505 Гражданского 
кодекса украины, к коммерческой 
тайне относится информация, кото-
рая является секретной в том смыс-
ле, что она в целом или в определен-
ной форме или совокупности ее со-
ставляющих является неизвестной 
и не является легкодоступной для 
лиц, которые обычно имеют дело с 
видом информации, к которому она 
принадлежит, в связи с этим име-
ет коммерческую ценность и была 
предметом адекватных существую-
щим обстоятельствам мер по сохра-
нению ее секретности, принятых 

лицом, законно контролирующим 
эту информацию. Коммерческой 
тайной также могут быть сведения 
технического, организационного, 
коммерческого, производственного 
и другого характера, за исключе-
нием тех, которые в соответствии с 
законом не могут быть отнесены к 
коммерческой тайне [8]. Например, 
постановление Кабинета Министров 
украины № 611 от 09.09.1993 г. «О 
перечне сведений, которые не со-
ставляют коммерческой тайны» [9]. 
К ним относятся учредительные до-
кументы, документы, разрешающие 
заниматься предпринимательской 
или хозяйственной деятельностью и 
ее отдельными видами; информация 
по всем установленным формам го-
сударственной отчетности; данные, 
необходимые для проверки исчис-
ления и уплаты налогов и других 
обязательных платежей; сведения 
о численности и составе работаю-
щих, их заработной плате в целом 
и по профессиям и должностям, а 
также наличие свободных рабочих 
мест; документы об уплате налогов 
и обязательных платежей; докумен-
ты о платежеспособности и др.

- в соответствии с ч. 2 ст. 21 За-
кона украины «Об информации», 
конфиденциальной является инфор-
мация о физическом лице, а также 
информация, доступ к которой огра-
ничен физическим или юридиче-
ским лицом, кроме субъектов власт-
ных полномочий [5];

- в соответствии с ч. 1 ст. 60 За-
кона украины «О банках и банков-
ской деятельности», информация 
относительно деятельности и фи-
нансового состояния клиента, кото-
рая стала известна банку в процессе 
обслуживания клиента и взаимоот-
ношений с ним или третьим лицам 
при предоставлении услуг банка, яв-
ляется банковской тайной. Согласно 
ч. 2 ст. 60 указанного Закона, к ней 
относятся: сведения о банковских 
счетах клиентов, в том числе корре-
спондентские счета банков в Нацио-
нальном банке украины; операции, 
проведенные в пользу или по пору-
чению клиента, осуществленные им 
сделки; финансово-экономическое 
состояние клиентов; информация 
об организационно-правовой струк-
туре юридического лица - клиента, 
его руководителях, направлениях 
деятельности; сведения о коммер-
ческой деятельности клиентов или 
коммерческой тайны, любого про-
екта, изобретений, образцов про-
дукции и другая коммерческая ин-
формация и др. [10];

- Конституция украины в 
ч. 1 ст. 32 гарантирует каждому за-
прет на вмешательства в его личную 
и семейную жизнь, обеспечивает 
соблюдение тайны переписки, теле-
фонных разговоров, телеграфной и 
другой корреспонденции (ст. 31); 
запрет сбора, хранения, использо-
вания и распространения конфиден-
циальной информации о лице без 
его согласия (ч. 2 ст. 32);

- в соответствии с ч. 1 ст. 9 За-
кона украины «О телекоммуника-
циях», охрана тайны телефонных 
разговоров, телеграфной или другой 
корреспонденции, передаваемой 
техническими средствами телеком-
муникаций, и информационная без-
опасность телекоммуникационных 
сетей гарантируются Конституцией 
и законами украины [11];

- основания, порядок досту-
па и использования персональных 
данных о лице или получения ин-
формации из существующих баз 
персональных данных определя-
ется Законом украины «О защите 
персональных данных» и другими 
нормативно-правовыми актами. К 
таким данным относятся сведения 
или совокупность сведений о физи-
ческом лице, которые позволяют его 
идентифицировать (ст. 2 указанного 
Закона) [12];

- согласно ст. 1 Закона украины 
«О государственной тайне», госу-
дарственной тайной считается вид 
секретной информации, которая 
охватывает сведения в сфере обо-
роны, экономики, науки и техники, 
внешних отношений, государствен-
ной безопасности и охраны право-
порядка, разглашение которых мо-
жет нанести ущерб национальной 
безопасности украины [13]. Един-
ственным общегосударственным 
классификатором таких сведений 
является Свод сведений, составляю-
щих государственную тайну [14].

Следует также учитывать, что 
кроме приведенных законодатель-
ных актов, при обосновании хода-
тайства стороной обвинения или 
защиты целесообразно учитывать 
положения приказов, распоряжений 
и инструкций органов государствен-
ной власти и управления, которые 
более детально регламентируют 
порядок хранения, использования 
и раскрытия отдельного вида охра-
няемой законом тайны. Например, 
постановление Национального бан-
ка украины № 267 от 14.07.2006 г. 
«Об утверждении Правил хранения, 
защиты, использования и раскрытия 
банковской тайны» [15], Инструк-
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ция о порядке совершения нота-
риальных действий нотариусами 
украины, утвержденная приказом 
Министерства юстиции украины № 
296/5 от 22.02.2012 г. [16], и др.

Кроме того, согласно абз. 2 ч. 6 
ст. 163 уПК украины, доступ к ве-
щам и документам, содержащим 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну, не может предо-
ставляться лицу, не имеющему к 
ней допуска в соответствии с требо-
ваниями Закона украины «О госу-
дарственной тайне». Во всех осталь-
ных случаях правовые основания, 
порядок, сроки и границы доступа к 
охраняемой законом тайне во время 
проведения временного доступа к 
вещам и документам указывается в 
постановлении следственного судьи 
(суда).

Выводы. Как видно из вы-
шеизложенного, законодателем 
установлен специальный порядок 
обоснования перед следственным 
судьей целесообразности проведе-
ния временного доступа к вещам 
и документам, когда они содержат 
охраняемую законом тайну. В связи 
с этим в ходатайстве стороны обви-
нения или защиты, кроме прочего, 
должны найти свое отражение та-
кие обстоятельства, как: перечень 
вещей и документов, к которым 
запрашивается доступ; основания 
считать, что вещи или документы 
находятся у конкретного физиче-
ского или юридического лица; зна-
чение запрашиваемых вещей и до-
кументов для уголовного производ-
ства; процессуальная возможность 
или необходимость их использова-
ния в качестве доказательств; су-
ществование нормативно-правовых 
оснований для получения доступа к 
данному виду охраняемой законом 
информации; невозможность иным 
способом доказать имеющие зна-
чение для конкретного досудебного 
расследования обстоятельства.

Раскрытие и обоснование суще-
ствующего процессуального поряд-
ка применения временного доступа 
к вещам и документам, которые 
содержат охраняемую законом тай-
ну, не решает всех существующих 
проблем правоприменительной 
практики указанного института, а, 
в свою очередь, требует продолже-
ния научных исследований в таких 
направлениях, как обоснованность 
и мотивированность судебного ре-
шения о предоставлении временно-
го доступа к вещам и документам в 
порядке, предусмотренном ст. 162 
уПК украины, особенности апел-

ляционного порядка обжалования 
временного доступа к вещам и до-
кументам, содержащим охраняе-
мую законом тайну: тактические 
особенности проведения обыска по 
результатам невыполнения поста-
новления следственного судьи о до-
ступе к вещам и документам, содер-
жащим охраняемую законом тайну, 
процедурные возможности доступа 
сторон к материалам, содержащим 
охраняемую законом тайну.
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Постановка проблемы. Известно , что плебсология (лат. plebs 
– народ, толпа, гр. logos – учение ) сегодня – это философско-
правовое учение [2], отдельное направление философии права [6] 
и межотраслевая гуманитарно-правовая наука [1] . Сущность 
плебсологической оценки массовых беспорядков эпохи феодализ-
ма в Украине предусматривает, что предметом данного иссле-
дования фактически есть противоречия естественно-правового 
и социально-правового характера, которые возникли между че-
ловеком и государством в момент начала государственности и 
не потеряли своей актуальности и сейчас. И это потому, что 
массовые беспорядки постоянно сопровождают человечество, 
и указанный исторический процесс сегодня в условиях обновлен-
ного государственно-правового строительства в Украине при-
обретает плебсологического, как нового философско-правового 
содержания. Это непосредственно касается и такой классово-
антагонистической, общественно-экономической формации как 
феодализм (от лат . feodum – поместье) .

актуальность темы предло-
женного научного исследо-

вания заключается в том, что массо-
вое поведение крестьянства в кон-
фликтных ситуациях с государством 
в период исторической эпохи фео-
дализма имела отрицательный, со-
лидарный характер, а её закономер-
ности наделены четким природно-
социальным содержанием, а следо-
вательно в отдельных случаях могут 
проявляться и на современном этапе 
государственно-правового строи-
тельства в украине.

Научных исследований по те-
матике плебсологическое, как 
философско-правовая оценка массо-
вых беспорядков эпохи феодализма 
в украине по объективным причи-
нам, к сожалению, никто не прово-
дил, а потому соответствующие ма-
териалы отсутствуют.

Целью статьи является анализ 

массовых беспорядков эпохи фео-
дализма в украине в разрезе новой 
философско-правовой оценки – 
плебсологическое. 

изложение основного мате-
риала исследования. Традиционно 
так сложилось, что из философских 
подходов феодализм интерпретиро-
вался как целое, компоненты кото-
рого составляли объемный научный 
массив [7, С. 720]. С философско-
правовой точки зрения, вся система 
социального бытия эпохи феода-
лизма целесообразно классифици-
ровать по признакам: 1) экономи-
ческого направления (способ хозяй-
ствования); 2) политико-правового 
направления (структура земельной 
собственности, отношения взаим-
ности как зависимости, политиче-
ское господство военных сотанов 
структурированных в иерархию); 
3) духовно-конфессионального те-

чения (религия – доминатор науки 
и светской, нецерковной жизни). В 
указанных пределах данной формы 
концентрировались проблемы той 
же философии, права, политики, мо-
рали, образования, искусства, лите-
ратуры и др.

Основой феодализма является 
собственность феодала (помещика) 
на землю и личная зависимость от 
него крестьян (крепостных), рабо-
тающих на его земле, которые ведут 
мелкое индивидуальное хозяйство. 
За пользование наделами крестья-
нин был обязан на кабальных усло-
виях обрабатывать землю помещика. 
В период формации феодализма до-
минировало натуральное хозяйство 
с низким уровнем развития произво-
дительных сил и общественного раз-
деления труда. Имела место система 
мелкого крестьянского землеполь-
зования и крупного феодального 
землевладения. Фактически на соб-
ственном труде крестьян и ремеслен-
ников создавалась их единоличная 
собственность – продукты частного 
хозяйства и орудия труда. В созда-
нии материальных благ, культурного, 
социально-политического развития 
общества большое значение имело 
крестьянство, как то, что непосред-
ственно связано с сельскохозяй-
ственным производством. Правовое 
положение крестьянства зависело от 
феодалов и, как правило, приобре-
тало состояния рабства . Это вполне 
закономерно приводило к тому, что 
между феодалами и крестьянством 
систематически имело место плеб-
сологическое напряжение, которое 
трансформировалось в массовые 
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Mass riots in the historical era of in Ukraine are being studied in the article in a format of plebsology as in a new philosophic legal one. 
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В статье плебсологическое, как новый философско-правовой формат, исследуются массовые беспорядки исторической эпо-
хи феодализма в украине. В период указанной общественно-экономической эпохи всесторонне анализируются события мас-
совых беспорядков и на должном научном уровне объективно выделяются плебсологические закономерности массового по-
ведения крестьянства в борьбе за свои естественно-социальные права. Конфликтность отношений крестьянина с государством 
в период феодализма в своей основе имеет сугубо плебсологический характер, а в некоторых измерениях может проявляться и 
на модерном уровне.

ключевые слова: плебсология, философия права, массовые беспорядки, феодализм.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2013

25

беспорядки, а затем – в мощные вос-
стания. С плебсологического миро-
воззрения всю сферу данных обще-
ственных отношений целесообразно 
градуировать на «вертикальные» 
и «горизонтальные». Что касается 
последних, то они в обычных со-
циальных условиях отражались 
благодаря правовым отношениям, 
регулирующих производственную и 
торговую деятельность людей в го-
сударстве, организовались на основе 
корпоративности, по общности ин-
тересов. В частности, ремесленники 
близкой или одной специальности 
объединялись в цехи. Это касается и 
церковно-хозяйственных организа-
ций: усадеб, поместий, сел, хуторов, 
монастырей, основу которых состав-
ляли религиозные общины монахов 
или монахинь из принадлежащими 
им землями и капиталом. 

Горизонтальность данных обще-
ственных и правовых отношений 
предопределяла, с одной стороны, 
внутреннюю закономерность одно-
типности взглядов их участников 
на мир как определенной совокуп-
ности умозаключений, но с другой 
стороны, такие отношения не совпа-
дали с действующими в государстве 
стандартами норм поведения как 
социальными ценностями. Данное 
обстоятельство обеспечивало рас-
ширение формата массовых беспо-
рядков, которые просматривались и 
были близкими простому народу по 
мотивационным причинам. Ведь об-
разцом жизнедеятельности украин-
ского простого народа всегда было 
казачество как воля. Поэтому право 
бунтовать, восставать считалось в 
украине обычным делом. Однако 
для большинства народных масс это 
частично приводило к ослаблению 
репрессий от властных институтов, 
то есть определенного взаимодей-
ствия лица, толпы, общества – с 
одной стороны, и государством – с 
другой. Массовые беспорядки эпохи 
феодализма имели характерные осо-
бенности , которые были присущи 
всем нациям и народам. украинские 
народные массы, как мелкие сель-
скохозяйственные производители, 
проявляли большое недовольство 
своим социально-правовым поло-
жением. Бремя психологического 
и экономического принуждения на 
временно надельной земле особо 
сказывался. 

Плебсологическая сущность ука-
занного принуждения для крестья-
нина, его нелегких обязанностей 
– очевидна. Противостояние добра 
простого народа (его стремление 

к свободе, справедливости, чести, 
достоинству) и зла (декларируемо-
го государственной властью, нево-
ле, жестокости, гневу) – вечное, как 
мир, а в особо выраженных формах 
олицетворено данное явление в 
эпосе феодализма. В рамках укра-
инских земель период феодализма 
охватывается во временной про-
должительности еще перед тем, как 
была принята христианская вера. 
Закончился же он в конце XIX в. 
Истоки крепостного права у вос-
точных славян начинались с перио-
да Киевской Руси. Относительно 
земель украины, то закрепощения 
её крестьянства осуществлялось по 
принципу региональности. Так, на 
землях, оккупированных Литвой, 
закрепощение крестьян началось 
с 1447 г., на Закарпатье – в начале 
XVI в. Закрепощение крестьян Сло-
бодской и Левобережной украины, 
как юридический факт, состоялось 
в соответствии с царского указа от 
14 мая 1783года [5, С. 198]. Поэто-
му именно под таким углом зрения 
желательно вести полемику о плеб-
сологическом содержании массовых 
беспорядков эпохи феодализма в 
украине.

В несвободной среде крестьян-
ства всегда находился тот, кто свои-
ми действиями влиял на скопление 
людей, побуждал их к тому, чтобы 
действовать по собственному усмо-
трению, несмотря на действующие 
правовые ограничения. Стремление 
крестьянина к личной свободе за-
кономерно вызвало его самоуправ-
ство, своеволие, которые реали-
зовывались, как правило, в форме 
массового произвола. И это потому, 
что у человека, незаконно лишен-
ного государственной властью его 
естественного права свободы, воз-
никало личное понимание справед-
ливости, которое формировалось на 
протяжении длительного периода, а 
реализовалось в конкретной ситуа-
ции места и времени. Склонность 
человека к бунту в обычных жиз-
ненных обстоятельствах феодализ-
ма интерпретируется в форме его 
неповиновения естественным и со-
циальным условиям и обстоятель-
ствам – строптивости, нежеланием 
слушать кого-то, а действовать в 
соответствии со сложившейся си-
туацией. Сила психологического 
неповиновения лица существенно 
увеличивается в условиях общины, 
тем более толпы, человеческой мас-
сы. Склонность человека к бунту в 
условиях феодального строя, как 
система психологических призна-

ков, характеризуется нежеланием, 
отказом подчиняться представителю 
власти. Предпочтение к бунтарству 
формируется благодаря совокупно-
сти душевных признаков человека, 
которые заложены в его темпера-
менте, характере и проявляются в 
его действиях. Образ крестьянина 
– бунтаря в лице Николая Джерри 
удачно и литературно изобразил в 
социально-экономический период 
крепостнической и пореформенной 
украинской действительности в 
1875 году писатель демократическо-
го направления – Нечуй-Левицкий, 
в одноименной повести «Николай 
Джеря». Автор точно раскрыл сущ-
ность процесса промышленной 
плебсологизации крестьянства, а его 
плебсологический характер имел 
несколько усложненную структуру. 
Наделены от природы признаками 
лидерства в конкретных условиях 
неволи крестьяне – бунтари побу-
дили своими поступками, а также 
словесно, других крестьян к борьбе 
с несправедливостью. Ведь каждый 
должным осознавал значение свобо-
ды для себя, своей семьи, односель-
чан, потому постоянно стремился 
быть свободным. Тот же Николай 
Джеря сначала организовал среди 
односельчан бунт, а затем бежал от 
господина. Побег он повторил так-
же из другого места своей работы. 
Государственная же власть, в свою 
очередь, преследовала свободолю-
бивых крестьян, их приговаривали 
к лишению свободы, обязывали к 
рекрутской повинности в регуляр-
ной русской армии и военном фло-
те. Стремление простонародья к 
свободе жестоко каралось властями. 
Ведь, феодализм – это общественно-
экономическая формация, заменив-
шая рабовладельческий или перво-
бытнообщинный строй и которая 
предшествовала капитализму, а по-
тому, как любая другая историче-
ская эпоха, способствовала творе-
нию для каждой нации, народа, их 
элиты – ведущей социальной груп-
пы, особых политических доктрин. 
Сущность соответствующих теорий 
состояла в том, что сначала нацио-
нальная и социальная элиты имели 
привилегированные права на уровне 
обычаев. Впоследствии указанные 
права нормировались государством 
и набирали материальную и процес-
суальную формы – законов. Законо-
датель вынужден был констатиро-
вать также и сведенные к малейшем 
юридическим пределам права кре-
стьянства. Со временем, при разных 
обстоятельствах, права простого на-
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рода, национальной и социальной 
элиты отменялись, что, конечно же, 
приводило к массовым беспорядкам. 
По своей плебсологической природе 
такие выступления, как правило, воз-
буждались в условиях толпы, дальше 
они либо завершались, либо протека-
ли в форме массовых беспорядков и 
лишь затем, при определенных усло-
виях, могли перерастать в восстание. 
Вместе с тем известно, что и восста-
ния иногда являются заранее органи-
зованными, в том числе типа само-
организации. Классическим приме-
ром восстания является Турбаивское 
восстание (1789-1793 гг.) Поводом к 
Турбаивскому восстанию была не-
удачная попытка местных крестьян 
путем обращения в соответствую-
щие инстанции царской Российской 
империи добиться освобождения от 
крепостной зависимости. Крестьяне 
отказались отбывать барщину, соз-
дали сельское самоуправление. Вос-
ставшие, будучи возмущены отказом 
чиновников записать их в казаки, 19 
июня 1789 года убили помещиков 
Базилевских. Четыре года турбаив-
цы все общественные дела решали 
на своем собрании, а исполнитель-
ную власть в селе осуществляли из-
бирательные атаманы, судья, писарь. 
Под влиянием Турбаивского восста-
ния выступили также жители сел 
Крынок, Остапье, Очеретоватого. В 
июне 1793 года Турбаивское восста-
ние было подавлено. Данное восста-
ние считается самым значительным 
антифеодальным крестьянским бес-
порядком в украине во второй по-
ловине XVIII в. Плебсологическая 
оценка Турбаивского восстания дает 
возможность увидеть источники на-
стоящего естественного права: че-
ловека, нации на свободу; общины 
на самоуправление. Плебсологиче-
ский анализ помогает сделать вы-
вод, что крупные восстания в период 
феодального строя провоцировали 
локальные, массовые беспорядки. 
Значительное количество массовых 
беспорядков произошли на Правобе-
режной украине в период большого 
национально-освободительного фео-
дального восстание против польско-
шляхетского гнета, 1650-1660 г. XVII 
в., которое называют Колоивщиной. 
Массовые беспорядки охватили 
Киевщину, Брацлавщину, Подолье, 
Волынь, Галичину, Прикарпатья. 
События Колоивщины имели объек-
тивно существующую связь с после-
дующим Гайдамацким движением в 
украине. Во времена Колоивщины 
и Гайдамацкого движения крестьян-
ские волнения произошли в 1734 

году, 1768 году в селе Турбов (в 25 км 
к Юго-востоку от Винницы). указан-
ные события, как и другие массовые 
беспорядки существенно ослабили 
барскую Польшу, которая доживала 
последние десятилетия своего госу-
дарственного существования. Фак-
тически же, польское государство 
прекратило существование в 1795 г., 
а через некоторое время в 1793 году 
Правобережная украина была на-
сильственно присоединена к России. 
Массовые беспорядки крестьянства 
сопровождались произволом кре-
стьянских толп, а со временем при-
обретали историческое содержание. 
Плебсологическая оценка данной 
проблемы – трёхаспектное направ-
ление. Во-первых, любые массовые 
социальные события, в том числе 
восстания, могут быть прогнози-
руемыми. Во-вторых, массовым бес-
порядкам, как и восстаниям, на мо-
мент их протекания может быть дана 
объективная плебсологическая оцен-
ка. В-третьих, каждое негативное 
и позитивное событие в социуме с 
участием человеческих масс приоб-
ретает настоящее плебсологическое 
осмысление лишь со временем.

Борьба крестьянства за осво-
бождение от крепостничества про-
должалась систематически во всех 
регионах украины, даже во времена 
тотальной деспотии. Борьба за осво-
бождение от крепостничества сопро-
вождалась и локальными массовыми 
беспорядками. Основная причина 
совершения произвола в селах и по-
селках украины неорганизованными 
и самоорганизованными скопления-
ми крестьян, действовавших в фор-
ме толп, это то, что они ощущали 
моральную поддержку того или ино-
го повстанческого закона. Отмена 
в Российской империи в 1861 году 
крепостного права было обусловле-
но двумя основными причинами. 

Первая – крепостничество су-
щественно тормозило развитие про-
мышленности и сельского хозяйства. 
В результате Российская империя 
среди государств Европы находи-
лась на одном из последних мест. 
И это потому, что подневольный 
труд характеризовалась малой про-
изводительностью. Однако товарно-
капиталистические отношения по-
степенно, но уверенно и неотвратимо 
реорганизовали социальное бытие 
центра государства и его окрестно-
стей. В обществе происходило се-
рьезное обострение противоречий. 

Так, вторая причина отмены кре-
постного права имела политическую 
природу. В регионах постоянно воз-

никали и происходили стихийные 
крестьянские волнения, которые 
иногда приобретали форму кратков-
ременных локальных, обособлен-
ных, партизанских войн, повстан-
ческих движений. Здесь интересна 
для периода феодализма в украине 
проблема казачества. Ведь в украи-
не XV-XVIII вв. казаком считался 
свободный человек из крепостных 
крестьян или городской бедноты, ко-
торый убежал в южные земли и уча-
ствовал в освободительной борьбе 
против татаро-турецких и польских 
захватчиков. Казаком также считал-
ся потомок такого человека [3, С. 
855]. Возникновение же казачества 
связано с ростом феодальной экс-
плуатации украинского простого 
народа Польско-Литовским государ-
ством, усилением национального и 
регионального гнета. Плебсологиче-
ские постижения времен казачества 
позволяет резюмировать, что воля 
украинского народа в указанный пе-
риод – это результат его умственно-
го поведения: «принятие решения о 
побеге из крепостной зависимости» 
и непосредственно само бегство к 
казакам, обучение и организованная 
борьба за свою свободу и свободу 
других, а следовательно, свободу 
украины.

Исторически так сложилось, что 
в том или ином крае украины по-
встанческие крестьянские движения 
имели свои характерные свойства. 
Например, повстанческое крестьян-
ское антифеодальное движение 
начали в XVI в. повстанцы – кре-
стьяне в Галичине, Закарпатье, Бу-
ковине, как участники национально-
освободительной борьбы против 
феодально-крепостнического гнета 
польской и украинской шляхты, ав-
стрийских, венгерских и молдавских 
помещиков. Партизаны действовали 
до первой половины XIX в. Впервые 
о повстанцах упоминается в доку-
ментах 1529 года. Наивысшего подъ-
ема их движение достигло в 30-40-х 
гг. XVIII в. под руководством А.В. 
Довбуша (1700-1745 гг.), отряд кото-
рого действовал в количестве около 
50 человек. Захваченное у аренда-
торов, ростовщиков, купцов и сель-
ских богачей имущество А.В. До-
вбуш раздавал беднякам [4, С.265]. 
Деятельность повстанцев по своему 
плебсологическому содержанию 
имела характер справедливости, хотя 
и реализовалась за счет насилия, хи-
трости и надлежащей организации. 
С позиции действующего законода-
тельства деятельность повстанцев 
была незаконной. Однако участни-
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ки указанных отрядов считали, что 
их действия соответствуют обыча-
ям, морально-этическим нормам, 
стремлением простого народа, воли 
и справедливости. Аналогичным 
плебсологическим содержанием от-
мечается по своей сути повстанче-
ское крестьянское движение против 
крепостничества, имевшего место на 
Подолье в первой половине XIX в. 
под руководством поистине народно-
го героя у.Я. Кармелюка (1787-1835 
гг.). Впоследствии указанное по-
встанческое движение распростра-
нилось на Киевщину и Бессарабию. 
Впрочем, анархическое передвиже-
ния небольших отрядов народных 
мстителей безжалостно преследо-
валось властями, а потому имело в 
основном фрагментарно-местную 
тенденцию.

После отмены в 1861 году кре-
постного права в Российской им-
перии, в составе которой на правах 
колонии находилась украина, про-
цесс бунтации народных масс на не-
продолжительное время несколько 
приостановился. Крестьяне украины 
быстро поняли, что в очередной раз 
власть поступила нечестно. Правда 
благодаря реформе крестьяне по-
лучили личную свободу и право 
свободно распоряжаться своим иму-
ществом. Впрочем, реформа не удо-
влетворила в полной мере интересов 
крестьян украины. Ведь 28% до-
реформенного надельного владение 
крестьян (1 млн. дес. земли) отошло 
помещикам. Недовольство крестьян 
перерастало в массовые беспорядки. 
Всего в украине в 60-х годах XIX в. 
произошло почти 3,1 тыс. крестьян-
ских выступлений, охвативших бо-
лее 2 млн. человек из 4160 сел. В 
связи с усилением феодального гнета 
антифеодальные восстания распро-
странялись также и в государствах 
Европы. Например, в 1524-1526 гг. 
имела место крестьянская война в 
Германии – антифеодальное восста-
ние крестьян, поддержанное частью 
радикального бюргерства и простого 
народа.

Крестьянские войны эпоху феода-
лизма (восстания) были также в Ки-
тае (1628-1645 гг.) , России (под руко-
водством: С.Т. Разина (1667-1671 гг.), 
А.И. Пугачева (1773-1775 гг.), другие 
(1603 г., 1604 г., 1606-1607 гг., 1610 
г.)) и других государствах. Массовое 
крестьянское недовольство пребыва-
нием в крепостничестве существен-
но способствовало национально-
освободительной борьбе украинско-
го народа под предводительством 
Богдана Хмельницкого 1648-1654 

гг., что стало по сути зарождени-
ем украинской государственности. 
Правда главной движущей силой на-
родных восстаний в украине было 
казачество. И впоследствие украину 
частями полностью оккупировали, а 
её народ закрепостили. Крепостные 
крестьяне украины постигали своим 
умом смысл свободы и неволи, ана-
лизировали воспоминания живых 
свидетелей, а позже – услышали по-
вествования, в которых своими сло-
вами, словами-диалектами излага-
лись легендарные события прошлого 
о борьбе за ограничение привилегий 
и против крепостничества. Некото-
рые крестьяне сравнивали своё на-
стоящее нищенское порабощение с 
бывшими фактами, как невыдуман-
ными событиями, и приходили к 
окончательному логическому итогу, 
что человек имеет право на свободу 
и волю, которые можно достичь бла-
годаря побегу, выкупу, дарованию. 
Следует отметить, что как раз на 
подстенках переводов Т.Г. Шевченко 
написал поэму «Гайдамаки «, а сам 
он, кстати , был выкуплен из кре-
постничества.

Плебсологическое напряжение в 
государстве, сопровождаемое мас-
совыми беспорядками, восстаниями, 
закономерно приводило к постепен-
ным положительным последствиям 
для простого народа. Законодатель 
был вынужден проводить реформы. 
Так, в 1848 году во время революции 
в Австрии правительство издало за-
кон об отмене крепостного права, в 
том числе в Галичине, на Буковине, 
в Закарпатье и Восточной Галичи-
не. Например, во время революции 
1848-1849 гг. в Австрии, на Букови-
не произошло одно из крупнейших 
антикрепостнических выступлений 
крестьян, которое возглавил кре-
постной – Лукьян Кобылица. Он в 
1843-1844 гг. возглавлял крестьян-
ские выступления 16 сел, а в ходе 
революционных событий в Австрии 
крестьяне избрали его в австрийский 
парламент. С плебсологических 
взглядов обозначенное возможно 
интерпретировать так: естественное 
право человека, нации может быть 
совершенным, если за него органи-
зовано борется человеческая масса. 
А бороться стоит. Так, промежуток 
времени феодальной эпохи в ис-
терзанной украине характеризуется 
очень большим количеством массо-
вых беспорядков; действующая госу-
дарственная власть квалифицирова-
ла их как преступления и применяла 
надлежащие, на её взгляд, контроме-
ры. Бунтовали жители сел, поселков 

и городов. Крепостничество, как 
национально-социальное иго, замед-
ляло естественное развитие украин-
ского общества, а потому осуждалось 
передовыми его светилами. Против 
закрепощения украинского крестьян-
ства выступали писатели Стефан Зи-
заний (1570-1600 гг.), В.В. Капнист 
(1758-1823 гг.), поэт и философ Г.С. 
Сковорода (1722-1794 гг.) и другие. 
Со временем идея антикрепостниче-
ства получила широкое признание в 
кругу интеллигенции. В частности, в 
декабре 1845 года – январе 1846 года 
по инициативе М.И. Гулака, М.И. 
Костомарова, В.М. Белозерского в 
Киеве была создана тайная полити-
ческая антикрепостническая органи-
зация – Кирилло-Мефодиевское об-
щество. Традиционно считается, что 
участники общества размежевались 
в двух направлениях политической 
борьбы: либерально-буржуазном 
(М.И. Костомаров, В. Белозерский, 
А.В. Маркович, А.Д. Тулуб,  Д.П. 
Пильчиков, М.И. Савич, П.А. Кулиш) 
и революционно-демократическом 
(Т.Г. Шевченко, И. Гулак, А.А. На-
вроцкий, И.Я. Пося  да, Г.Л. Андруз-
ский). Как бы то ни было, но в марте 
1847 года власти запретили Кирилло-
Мефодиевское общество, а его участ-
ников привлекли к ответственности. 
Впрочем, кроме массовых беспоряд-
ков в украинской крестьянской среде 
имела значительный вес общая пре-
ступность, как система общественно 
опасных, порочащих действий, на-
носящих существенный ущерб кон-
кретному человеку и обществу. Фео-
дальный строй в украине, а следова-
тельно, феодальные отношения по-
степенно вытесняются капиталисти-
ческой общественно-экономической 
формацией, источником которой 
является частная собственность на 
средства производства и капитал, 
как эксплуататор наемного труда. 
Одновременно законодатель пре-
вращает также и землю в товар. Од-
нако любой политико-исторической 
эпохе в пределах соответствующего 
общественно-экономического строя 
присущи свои внутренние и внеш-
ние плебсологические процессы. 
При надлежащих условиях и обстоя-
тельствах участники данных процес-
сов – нации, народы – возмущают-
ся, совершая массовые беспорядки. 
Стихийные восстания, когда нации 
и народы проявляют большое недо-
вольство, раздражение, беспокой-
ство, закономерно повторяются через 
определенные промежутки времени. 
указанная периодичность зависит от 
уровня тех социальных факторов, ко-
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торые побуждают участников плеб-
сологических процессов к массовому 
бунтарству. Правда формы и формат 
таких общественных беспорядков с 
учетом временного измерения суще-
ственно различаются.

Плебсологическое содержание 
массовых беспорядков эпоху фео-
дализма, как и внутренняя их осо-
бенность, отличается тем, что оно в 
основном лишено разумной основы 
и конечной цели. Хаотичность дей-
ствий сопротивления крепостных 
крестьянских масс, простого народа 
за свое освобождение от крепостно-
го права не могла привести к реше-
нию сущности проблемы. С другой 
стороны, на территории украины 
в начале XIX в. получило начало и 
ширилось дворянское оппозицион-
ное движение, которое направлено 
против самодержавия и крепостни-
чества. Как ни странно, но участни-
ки движения стремились достичь 
успеха без участия народа, возлага-
ли надежду на армию, то есть были 
сторонниками военного переворота. 
Междувластие, сложившееся по-
сле смерти Александра I, вызвало 
14 (26) декабря 1825 г. в Петербурге 
преждевременное, неудачное высту-
пление руховцев-декабристов. После 
раскрытия и расследования данно-
го «преступного деяния» к высшей 
мере наказания (повешение) были 
осуждены: П.И. Пестель, К.Ф. Ры-
леев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. 
Бестужев-Рюмин, П. Каховский, а 
121 человек сосланы в Сибирь [3, С. 
491]. Впоследствии историки назва-
ли участников упомянутых событий 
декабристами – как российскими 
дворянскими революционерами. С 
позиции плебсологии это дворянское 
революционное движение как соци-
альный процесс даже с его неудачны-
ми последствиями бесспорно имел 
определенное положительное значе-
ние для осмысления критической си-
туации, сложившейся в Российской 
империи, и представителями власти, 
и представителями народа . Впрочем, 
в случае, если бы переворот произо-
шел, то это привело бы к существен-
ным изменениям в существующей 
общественно-политической системе 
государства. Ради объективности 
заметим, что для революционеров-
преемников борьба декабристов за 
отмену крепостничества и сверже-
ния самодержавия – убедительный 
урок избегания ошибок в их деятель-
ности.

Неорганизованность крестьян-
ского повстанческого движения эпо-
хи феодализма в украине хотя и яв-

ляется типичным его чертой, однако 
имеет исключения. Кстати, это каса-
ется и некоторых других государств. 
На сознание крепостных крестьян 
в борьбе за их освобождение влиял 
факт наличия различных категорий 
свободных людей, например, свобод-
ных казаков, свободных земледель-
цев и др. Так, в украине с 1803 г. по 
царскому указу существовала соци-
альная группа свободных крестьян, 
которые на определенных условиях 
освобождались от крепостной зави-
симости на основе добровольного 
соглашения с помещиком.

Плебсологическая полнота ха-
рактеристики массовых беспорядков 
эпохи феодализма фактически не-
мыслима без тщательного анализа 
исторически обусловленного спосо-
ба производства – добычи матери-
альных благ, необходимых для жиз-
недеятельности социума (средств 
производства и предметов потребле-
ния). Для указанного периода не так 
важна оценка нормативно-правовых 
актов, санкционированных на го-
сударственном уровне крепостни-
чество в колониальной украине, 
как обратной, вполне естественной 
стороны этой проблемы. Плебсоло-
гическое как философско-правовое 
осмысление феодального способа 
производства материальных благ ра-
ционально декларировать в смысле 
естественного права. Ведь феодаль-
ный способ производства был осно-
ван на полной собственности феода-
лов на землю и частичном владении 
крестьянами-крепостными – основ-
ными работниками во всех отраслях 
хозяйствования. Это означает, что в 
контексте темы исследования мас-
совые беспорядки эпоху феодализма 
следует рассматривать как одну из 
плебсологических форм лишения 
крестьянина позорного правового 
положения крепостного.

На протяжении 2005-2012 годов 
в каждом из регионов украины, где 
в период феодализма имели место 
массовые беспорядки (Винницкая, 
Закарпатская, Черновицкая, Полтав-
ская, Черкасская, Черновицкая обла-
сти), нами было опрошено 6000 че-
ловек сельского населения (по 1000 
человек в области) . Из 100 % опро-
шенных 2% имели высшее образо-
вание, 8% – среднее техническое и 
неполное среднее, 90 % среднее об-
разование. 41% опрошенных имели 
сведения из рассказов односельчан, 
а также из литературных источников 
о массовых беспорядках с участием 
местного населения во времена фео-
дализма. 35% опрошенных считают, 

что основным недостатком в дей-
ствиях участников массовых беспо-
рядков было то, что они в основном 
характеризовались неорганизован-
ностью, локальностью и отсутстви-
ем конечной стратегической цели.

Выводы. В заключительном вы-
воде проблемы плебсологическое 
как философско-правовой оценки 
массовых беспорядков эпохи феода-
лизма нужно отметить следующее. 
Для украинского крестьянина, в том 
числе и в сегодняшних условиях, 
свойственные такие закономерности 
массового поведения:

1) если правильный и справедли-
вый путь простого народа к свободе 
незаконный, институт законности в 
государстве – условный, фальсифи-
цированный;

2) сопротивление крестьянства 
государственной власти в украине 
имеет естественно-правовые осно-
вы;

3) человеческие массы в украине 
в основном ведут борьбу с органами 
государственной власти на местах 
неорганизованно, эпизодически в 
форме толпы (это касается также 
борьбы крестьян в период феода-
лизма за освобождение от крепост-
ничества на местном «горизонталь-
ном» уровне. Причём, как правило, 
украинские крестьяне-повстанцы 
понимали, что причиной их крепост-
ничества является форма правления 
государством, при которой верхов-
ная власть полностью и неограни-
ченно была сосредоточена у одно-
го человека – самодержца. Тем не 
менее, мятежники по объективным 
условиям и обстоятельствам не име-
ли реальных шансов объединиться в 
мощную силу сопротивления само-
державию);

4) без голоса народа власть не по-
нимает желаний народа (в период фе-
одализма крестьянин не имел права 
выражать свое мнение при решении 
общественных или государственных 
дел. По этим причинам украинский 
народ реализовал свои мысли, вы-
сказывания о свободе благодаря 
массовым беспорядкам и восстани-
ям. Выступления же простонародья 
власть жестоко наказывала);

5) надежду на революционные 
возможности крестьянства украины 
в противостоянии с государством не 
оправдывали себя. Это подтвержда-
ется также этнопсихологиею укра-
инского народа, что отражалось, 
например, в пословицах, как корот-
ких обучающих выражениях. Так, с 
точки зрения плебсологического как 
философско-правового мировоззре-
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ния в поговорке: «Моя хата с краю...» 
заложен глубокий смысл терпеливо-
го украинского крестьянина;

6) армия – наиболее организо-
ванная сила, на которую можно рас-
считывать, чтобы свергнуть любой 
абсолютизм (в историческую эпоху 
феодализма абсолютизм служил ба-
зовым социально-правовым фунда-
ментом системы крепостнических 
общественных отношений, при кото-
рых помещик имел право на лицо – 
крепостного, его имущество и труд. 
А это потому, что в соответствии с 
действующим крепостным правом, 
социальное положение крестьянина 
в подавляющем большинстве слу-
чаев характеризовалось тяжёлыми 
условиями жизни).

Безусловно, дальнейшие научные 
исследования проблемы плебсологи-
ческое как философско-правовой ха-
рактеристики массовых беспорядков 
в период феодализма будут все более 
приобретать межотраслевое значе-
ние. И это, прежде всего, потому, что 
общество постоянно совершенству-
ется.
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Постановка проблемы. В действующем законодательстве об 
охране культурного наследия сформулирована тенденция четкого 
разделения объектов культурного наследия на движимые и недви-
жимые, в связи с чем возникает разница в подходах к режимам их 
охраны. Необходимо отметить, что наряду со специальным за-
конодательством, которое регулирует вопросы сохранения куль-
турного наследия, в этой сфере действуют также нормы другого 
законодательства, в частности, которое регулирует отношения 
собственности. Столкновение двух и более правопорядков, регу-
лирующих вопросы оборота культурных ценностей, ведет к не-
обходимости выбора применимого права и преодоления, таким 
образом, коллизионной проблемы. Правовое регулирование этой 
проблемы признается неотложной необходимостью, так как 
отсутствие в законодательстве Украины прямой коллизионной 
привязки для определения права, подлежащего применению к 
культурным ценностям, ведет к трудностям применения его на 
практике.

актуальность темы. Про-
блемы правового регулиро-

вания гражданского оборота куль-
турных ценностей и их правового 
режима входят в комплекс про-
блем современного украинского 
гражданского права. Они связаны 
с недостаточным и порой противо-
речивым регулированием имуще-
ственного оборота в целом. Сфера 
имущественного оборота регулиру-
ется в основном нормами граждан-
ского права с присущей им диспо-
зитивностью. Вместе с тем, особый 
правовой режим культурных цен-

ностей предполагает и публично-
правовое регулирование.

Цель настоящей статьи состо-
ит в комплексном правовом анали-
зе коллизионных норм, направлен-
ном на решение проблемы выбора 
применимого права при рассмо-
трении вопросов права собствен-
ности на культурные ценности. 
Исследование правового режима 
исторических и культурных ценно-
стей определенo необходимостью 
выяснения условий гражданского 
оборота этих объектов, механизмов 
реализации и защиты права владе-
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existing rules of civil law and the special legislation of Ukraine on the objects of cultural 
heritage in order to identify collisions. Was proposed a mechanism for resolving of each 
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***
Статья посвящается анализу действующего законодательства и нормативно-

правовой базы в сфере регулирования отношений, связанных с оборотом истори-
ческих и культурных ценностей. Проанализированы действующие нормы граждан-
ского права и специального законодательства украины об объектах культурного на-
следия на предмет выявления коллизий. Предложен механизм разрешения каждого 
из рассмотренных видов коллизий. 
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следний не выделяет культурные 
ценности в качестве вещей, огра-
ниченных в обороте;

большое количество импера-2) 
тивных норм, регулирующих граж-
данский оборот культурных ценно-
стей, что противоречит принципам 
гражданского права, так как ука-
занные ограничения не отнесены к 
категории вещей, ограниченных в 
обороте;

отсутствие в Гражданском 3) 
кодексе украины указания на спе-
циальную форму сделки купли-
продажи культурных ценностей, в 
то время как в ст. 33 Закона укра-
ины «О вывозе, ввозе и возврате 
культурных ценностей» указано: в 
целях предотвращения незаконно-
го вывоза культурных ценностей и 
передачи права собственности на 
них все договора, которые попа-
дают под действие данного закона 
составляются в письменной форме. 
Закон украины «О музеях и музей-
ном деле» также предусматривает 
письменную форму и даже государ-
ственную регистрацию перехода 
прав на отдельные виды культурных 
ценностей (музейные предметы и 
музейные коллекции). Выходит, что 
по общему правилу, необходимость 
обязательного письменного оформ-
ления и нотариального заверения 
договоров предусмотрена по отно-
шению к имуществу, которое имеет 
значительную ценность, но только 
в строго определенных случаях, 
когда речь идет о недвижимости, 
земельных участках, транспортных 
средствах… А культурные ценно-
сти, стоимость которых может зна-
чительно превосходить стоимость 
перечисленных объектов, в этот 
список не входят.

в законодательстве отсут-4) 
ствует порядок отнесения движи-
мых культурных ценностей к особо 
ценным, в отличие от недвижимых, 
правовой статус которых установ-
лен Законом украины «Об охране 
культурного наследия».

отсутсвует официальный об-5) 
щепринятый документ, подтверж-
дающий право собственности на 
культурные ценности физических 
или юридических лиц (кроме су-
дебного решения). По этой причи-
не, а также по причине отсутствия 
реестра отягощений, нотариусы 
не удостоверяют договора купли-
продажи предметов культурного 
наследия . Без этого документа не-

стоянного внесения дополнений и 
изменений в уже действующие за-
коны. Поэтому именно общее зако-
нодательство (в котором отмечены 
некоторые особенности, связанные 
с правовым статусом исторических 
и культурных ценностей) составля-
ет один из важнейших аспектов ре-
гулирования сферы культуры. 

Одним из явных недостатков 
действующего законодательства 
о культурных ценностях является 
разобщенность понятийного аппа-
рата, а в наибольшей степени тот 
факт, что само определение куль-
турных ценностей в одних актах 
включает в себя материальные и 
нематериальные блага, движимые 
и недвижимые объекты, а в иных 
– рассматриваются только как дви-
жимые материальные объекты, что 
в итоге провоцирует развитие кол-
лизий, как связанных с правопри-
менительной деятельностью, так и 
в сфере реализации права. Но эти 
проблемы преодолимы, хотя нет 
надежды на моментальное их раз-
решение. 

На наш взгляд, проблема терми-
нологии все так же будет актуаль-
на, пока законодатель не решится 
на создание рамочного закона, по-
добного Основам законодательства 
о культуре, или полной переработке 
последнего, для внесения ясности 
в понятийный аппарат и создания 
предпосылок к формированию но-
вой отрасли права – права культур-
ных ценностей, синтезированной 
из различных норм, подобно эко-
логическому праву. Это позволит 
избавится от такого выявленного 
явления, как межотраслевая при-
надлежность большинства норм, 
регулирующих отношения с куль-
турными ценностями.

Среди наиболее проблемных 
аспектов оборота исторических и 
культурных ценностей, обуслов-
ленных недостаточным законода-
тельным регулированием, в первую 
очередь необходимо упомянуть о 
коллизиях Гражданского кодекса 
украины и специального законода-
тельства. Это:

ограничения в обороте куль-1) 
турных ценностей, установленные 
в специальных законах (Зу «О вы-
возе, ввозе и возврате культурных 
ценностей» от 21.09.1999 г., Зу 
«О музеях и музейном деле» от 
29.06.1995 г.), но отсутствующие в 
Гражданском кодексе украины. По-

ния, разработки рекомендаций для 
правоприменительной деятельно-
сти и устранения коллизий, су-
ществующих на данный момент 
в праве. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

провести анализ действую-1) 
щего законодательства о культур-
ных ценностях, основных групп 
возникающих в рассматриваемой 
сфере отношений для понимания 
перспектив развития института;

определить отраслевую при-2) 
надлежность, как норм права, так 
и правоотношений, возникающих с 
культурными ценностями.

Изучение данной проблемы обу-
словлено недостаточными научно-
исследовательскими разработками. 
В советское время проблематика 
правового режима культурных 
ценностей нашла свое отраже-
ние в работах Н.Д. Бобоедовой1, 
М.М.Богуславского2, Л.Н. Гален-
ской3, Л.А.Стешенко4 и ряда других 
авторов. Однако указанные авторы 
затрагивали лишь международно-
правовой и административный 
аспекты правового режима культур-
ных ценностей. Цивилистическая 
проблематика правового режима 
культурных ценностей выступила 
объектом монографического иссле-
дования А.П. Сергеева5 . 

В украине довольно длительный 
период проблема охраны историко-
культурного наследия освещалась в 
большей степени только в истори-
ческом аспекте (М. Грушевский, А. 
Жуковский, С. Заремба, Л. Скорик, 
Л. Тронько, П. Толочко и др.). Осо-
бенного внимания заслуживают на-
учные разработки В. Акуленко[1], 
Каткова Т.Г.[3], Т. Курило[4], науч-
ные исследования которых имеют 
историко-правовой аспект станов-
ления и развития законодательства 
охраны историко-культурного на-
следия.

изложение основных положе-
ний. После принятия в 2010 году 
Закона украины «О культуре» зако-
нодательство в данной сфере было 
выделено в отдельную отрасль, од-
нако дискуссии о том, следует ли 
строить законодательную систему 
на основе общего (Гражданский, 
Земельный, Трудовой, Налоговый, 
и др. кодексы) или отраслевого за-
конодательства продолжаются. В 
настоящее время возобладал пер-
вый подход, а также принцип по-
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возможно: 
- оформить наследство, залог, 

обмен, доверенность; 
- получить разрешение на вывоз 

за пределы страны; 
- оценить предмет культурного 

наследия. 
Нельзя оставит без внимания 

еще один пробел в законодатель-
стве, который касается экспертизы 
и оценки культурных ценностей. 
Закон украины “Об охране куль-
турного наследия” (ст.19) опреде-
ляет, что каждый памятник имеет 
имущественную ценность, которая 
исчисляется в денежной единице 
украины. Памятники подлежат де-
нежной оценке. Нормативы и мето-
дика денежной оценки памятников 
утверждены постановлением Ка-
бинета Министров украины от 26 
сентября 2002 г. № 1447.

Согласно ч. 3 ст. 352 Граждан-
ского кодекса, в случае неотлож-
ной необходимости обеспечения 
условий для сохранения памятника 
культурного наследия иск о его вы-
купе может быть предъявлен без 
предупреждения. Выкупленный па-
мятник культурного наследия пере-
ходит в собственность государства. 
Цена памятника культурного насле-
дия определяется по соглашению 
сторон, а в случае возникновения 
спора – по решению суда. В данном 
случае речь идет об недвижимом 
объекте культурного наследия и 
следовательно возможно приме-
нить указанную выше методику.

Закон украины “О музеях и му-
зейном деле” (ст.2) возлагает на 
музейные заведения обязанность 
осуществлять все виды оценки 
предметов, которые могут быть 
определены как культурные ценно-
сти, с целью включения их в музей-
ный фонд украины. 

Совсем иначе обстоит дело с 
оценкой движимых объектов куль-
турного наследия. В действующем 
законодательстве упущен вопрос о 
необходимости денежной оценки 
всех других “движимых” предме-
тов материально-культурного на-
следия, которые находяся в частной 
собственности (за исключением 
случаев перемещения их через го-
сударственную границу). 

Беглый анализ действующей 
нормативной базы показывает, 
что оценка культурных ценностей 
должна производиться также в слу-
чаях: 

- принудительного отчуждения 
культурных ценностей, как упоми-
налось выше; 

- изъятия культурных ценностей 
таможенными или правоохрани-
тельными органами или конфиска-
ции их по решению суда и обраще-
нию их в доход государства; 

- возникновения имуществен-
ных споров о стоимости культур-
ных ценностей; 

- определения размеров ущерба, 
причиненного преступными или 
неосторожными действиями, и раз-
меров их возмещения; 

- нахождения клада, который 
имеет культурную ценность, и 
определения размера вознагражде-
ния за него; 

- решения суда или по решению 
уполномоченного органа о необхо-
димости проведения оценки куль-
турных ценностей; 

- для определения при оценке 
недвижимого объекта культурного 
наследия стоимости произведений 
монументального искусства и эле-
ментов декоративно-прикладного 
искусства, которые нельзя отделить 
от памятника без причинения ему 
вреда; 

- обязательного страхования; 
 - оформления наследства, да-

рения или обмена и др. 
Заявленные к вывозу (времен-

ному вывозу) и возвращенные по-
сле временного вывоза культурные 
ценности подлежат обязательной 
государственной экспертизе. По-
рядок проведения государственной 
экспертизы культурных ценностей 
и размеры платы за нее утверж-
дены постановлением Кабинета 
Министров украины от 26 августа 
2003 г. № 1343, действующем с из-
менениями.

Экспертиза – это изучение, про-
верка, аналитическое исследование, 
количественная или качественная 
оценка высококвалифицированным 
специалистом, учреждением, орга-
низацией определенного предмета, 
требующие специальных знаний 
в соответствующей сфере обще-
ственной деятельности, результаты 
которых оформляются в виде экс-
пертного заключения. Проведение 
экспертизы является достаточно 
сложной процедурой, поскольку 
процесс идентификации произ-
ведений искусства, к сожалению, 
пока не поддается четко зафикси-
рованному формальному описанию 

и зависит от профессионального 
уровня и профессиональной интуи-
ции эксперта. [2, С. 65].

Правовые отношения в сфе-
ре охраны, учета и использования 
историко-культурного наследия 
регламентируются как норматив-
ными актами национального зако-
нодательства, так и международно-
правовыми документами, включая 
конвенции и рекомендации ООН, 
ЮНЕСКО, уНИДРуА, Совета Ев-
ропы, Модельные законы и согла-
шения в рамках СНГ, многосторон-
ние и двусторонние межгосудар-
ственные договоры и межведом-
ственные соглашения.

Частью общей проблемы реали-
зации международных актов в сфе-
ре охраны культурного наследия 
является систематизация обязан-
ностей, которые вытекают из этих 
актов, и анализ уровня их испол-
нения. Необходимо при этом от-
метить, что существует ряд между-
народных документов, к которым 
украина на сегодняшний момент 
не присоединилась и которые не 
порождают для нее обязательств, 
а именно: Международная хартия 
по охране и реставрации недви-
жимых памятников и знаменатель-
ных мест (Венецианская хартия 
1964 г.), Международная хартия по 
охране исторических садов (Фло-
рентийская хартия 1981 г.), Между-
народная хартия по охране исто-
рических городов (Вашингтонская 
хартия 1987 г.), Международная 
хартия по охране археологическо-
го наследия (Лозаннская хартия 
1990 г.), Международная хартия 
по охране традиционного архитек-
турного наследия (Стокгольмская 
хартия 1998 г.), Международная 
хартия по охране и реставрации 
архитектурно-градостроительного 
наследия (Краковская хартия 2000 
г.), Рижская хартия по аутентично-
сти и реконструкции исторических 
объектов в контексте сохранения 
культурного наследия 2000 г., Буда-
пештская декларация всемирного 
наследия (2002 р.) [7, c. 93-94]. Хотя 
существуют основания считать, 
что присоединение к перечислен-
ным документам способствовало 
б улучшению охраны культурного 
наследия в украине.

Для повышения качества 
нормативно-правовых актов нами 
также предлагается использовать 
результаты сравнительного метода 
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элементов правовой системы. Це-
лью использования данного мето-
да является изучение права других 
государств, в связи с численными 
международными связями, юри-
дическими соглашениями, а также 
унификацией права.

Сравнительный метод дает воз-
можность сделать вывод о том, как 
решаются похожие вопросы в ти-
пологически разных или одинако-
вых правовых системах. К их реше-
нию могут применяться разные или 
одинаковые юридико-технические 
способы. Результаты их решения 
могут быть также разные или оди-
наковые. Это касается, например, 
составления договоров, способов 
исполнения обязательств.

указанный метод является эф-
фективным, если законодательство, 
судебная практика, обычаи, нормы 
морали, которые регулируют опре-
деленные общественные отноше-
ния, анализируются комплексно. 
указанное было бы идеальным в 
случае применения норм иностран-
ного государства. В целом, сравни-
тельный метод способствует глубо-
кому познанию собственного права, 
благодаря формированию выводов, 
которые базируются на опыте дру-
гих правовых систем.[8, 416 c.] 

Данный метод широко приме-
няется в законотворческой деятель-
ности государств СНГ. К примеру, 
в Республике Молдова, государ-
ственная политика в сфере охраны 
культурного наследия базируется 
на соблюдении международных 
конвенций и гармонизации нацио-
нального права с международным. 
Охрана культурного наследия для 
Республики Молдова является од-
ним из приоритетов государства. 
В стране активно идет разработка 
нового закона об охране памятни-
ков археологии и закона об охране 
движимого культурного наследия. 
Для эффективности и имплемен-
тации норм международного права 
во внутреннее законодательство 
правительство РМ предлагает рас-
сматривать как более приемлемый 
путь - гармонизацию национально-
го законодательства с международ-
ным [6, 19 c.].

Выводы. В целом, законодатель-
ная база украины в сфере охраны 
культурного наследия может быть 
охарактеризована как достаточно 
развитая, но наряду с этим суще-
ствует серьезная проблема на ста-

дии реализации норм действующе-
го законодательства в сфере охраны 
культурного наследия. Нуждаются 
в скорейшей доработке нормы, ре-
гулирующие отношения, связан-
ные с приобретением культурных 
ценностей по давности владения, 
выкупом государством культурных 
ценностей, заявленных к вывозу за 
рубеж, страхованием временно вы-
возимых культурных ценностей, 
осуществлением принудительного 
отчуждения бесхозяйственно со-
держимых культурных ценностей, 
регистрацией сделок с культурны-
ми ценностями.
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Постановка проблемы. К настоящему времени судебно-
медицинская наука и практика достигли значительных успехов в 
изучении морфологии огнестрельной травмы, однако особенности 
огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате рико-
шета пули, и закономерности их возникновения, практически не 
изучены. Изменение первоначальной траектории и скорости поле-
та пули, возникающие после рикошета [5, с. 7], приводит к форми-
рованию необычной морфологической картины [1; 9; 10; 12], что 
существенно осложняют судебно-медицинскую трактовку харак-
тера образовавшихся огнестрельных повреждений и решение дру-
гих специальных вопросов, и в конечном итоге может привести к 
ошибочной юридической оценке действий стрелявшего. 

Цель исследования – разра-
ботка научно обоснованно-

го способа определения признаков 
рикошета пули во входных огне-
стрельных повреждениях, образо-
вавшихся при выстреле из 9-мм пи-
столета Макарова путем изучения 
совокупности их характеристик. 

Материал и методы 
Для достижения поставленной 

цели использовались результаты ла-
бораторного эксперимента, прове-
денного автором в 2007-2012 гг. на 
базе Государственного экспертно-
криминалистического центра МВД 
Республики Беларусь [3; 7-8]: в об-
щей сложности произведено 350 
выстрелов, из которых зачетными, 
т.е. сопровождавшимися рикошетом 
от экспериментальной преграды и 
завершившимися формированием 
огнестрельного повреждения экс-
периментальной мишени, признаны 
330. 

Выстрелы производились по 4 
видам экспериментальных преград, 
наиболее часто встречающихся в 
объектах окружающего мира (зда-
ниях, сооружениях, транспортных 
средствах и т.п.): кирпич глиняный 
обыкновенный марки 100 (далее – 
«Кирпич»), пенобетон марки D600 
класса В2,5 (далее – «Бетон 1»), бе-
тон марки М350 класса В25 (далее – 
«Бетон 2»), сталь марки Ст45 (далее 
– «Металл»). Объектами попадания 
пули после рикошета являлись как 
небиологические мишени (фраг-
менты бязи размерами 50х50 см, 
широко используемой для пошива 
предметов одежды; далее – «Ми-
шень»), так и биологические ми-
шени (кожно-мышечные лоскуты, 
изъятые с ампутированных нижних 
конечностей человека; далее – «Ло-
скут»). Использование в качестве 
мишеней указанных объектов, их 
параметры соответствуют мето-

СПоСоБ оПРЕДЕЛЕния ПРиЗнакоВ РикоШЕТа ПУЛи ПУТЕМ 
СРаВнЕния ХаРакТЕРиСТик ВХоДнЫХ оГнЕСТРЕЛьнЫХ 

ПоВРЕжДЕниЙ, оБРаЗоВаВШиХСя ПРи ВЫСТРЕЛЕ иЗ 9-ММ 
ПиСТоЛЕТа МакаРоВа

а. ГУСЕнЦоВ, 
старший преподаватель кафедры криминалистики Уо «академия Министерства внутренних дел Респу-
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SUmmAry
Based on the results of a comprehensive study conducted by the author of the laboratory experiment scientifically sound way to 

determine whether there is a ricochet bullet by comparing the characteristics of input gunshot injuries, formed when fired from a 9-mm 
Makarov pistol with estimated values   of the experimental gunshot injuries, resulting from ricochet.
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На основании комплексного исследования результатов проведенного лабораторного эксперимента автором разработан на-
учно обоснованный способ определения признаков рикошета пули путем сравнения характеристик входных огнестрельных 
повреждений, образовавшихся при выстреле из 9-мм пистолета Макарова, с расчетными значениями экспериментальных огне-
стрельных повреждений, образовавшихся в результате рикошета. 

ключевые слова: огнестрельное повреждение, пуля, рикошет.

дикам, применяемым в судебно-
медицинской науке [2, с. 7-8; 5; 10]. 

В ходе проведения эксперимен-
та установлено, что при выстрелах 
по «Бетону 1» рикошет пули воз-
никает только при значении угла 
встречи пули с преградой 100, а при 
его больших значениях происходит 
разрушение повреждение прегра-
ды. указанная особенность обусло-
вила отсутствие достаточного ко-
личества данных для определения 
влияния данного вида преграды на 
характеристики огнестрельных по-
вреждений.

Образовавшиеся входные пу-
левые огнестрельные поврежде-
ния экспериментальных мишеней 
были подвергнуты комплексному 
судебно-медицинскому исследова-
нию [4], результаты которого обра-
ботаны с применением математико-
статистических методов, позво-
ливших выявить статистически 
значимое отличие средних значений 
параметров входных пулевых огне-
стрельных повреждений в зависимо-
сти от значений угла встречи пули с 
преградой (100, 200, 300, 400, 500); для 
указанных значений угла встречи 
пули с преградой установлены 95% 
доверительные интервалы количе-
ственных параметров огнестрель-
ных повреждений в зависимости от 
вида преграды и объекта попадания 
пули после рикошета; для увеличе-
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ния статистической значимости по-
лученных результатов установлены 
99% доверительные интервалы для 
совокупностей значений угла встре-
чи пули с преградой (10-200 и 30-
500).

Результаты и обсуждение 
В ходе проведения визуально-

го исследования входные пулевые 
огнестрельные повреждения были 
условно разделены на 2 группы: 
при наличии одного повреждения 
либо нескольких, равных или при-

близительно равных по размерам 
они были названы «Основными 
повреждениями» (ОП); при на-
личии нескольких повреждений, 
из которых одно гораздо больше 
других по размерам, оно было на-
звано «Основным повреждением», 
а остальные, гораздо меньшие по 
размерам – «Дополнительными по-
вреждениями» (ДП). 

В результате применения 
математико-статистических методов 
установлены расчетные значения 

границ 95% доверительных интер-
валов для средних значений коли-
чественных параметров основных и 
дополнительных повреждений (ОП 
и ДП) (1-11). 

Таблица 1 – Расчетные значения 
границ 95% доверительных интер-
валов для средних значений коли-
чественных параметров основных и 
дополнительных повреждений (ОП 
и ДП) (угол встречи пули с прегра-
дой равен 100).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
95% доверительный интервал

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1 1 1
Длина ОП (см) 1,016 0,940 1,091
Ширина ОП (см) 0,67 0,63 0,71
Количество ДП 0,07 0,05 0,20
Площадь ДП (см2) 2,34 2,34 2,34
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,70 0,53 0,86
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,42 0,29 0,56
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,72 0,53 0,92
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,47 0,34 0,60
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,68 0,52 0,85
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,45 0,30 0,59
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 2,16 1,73 2,59

«Бетон 2» 1,21 0,67 1,75
«Кирпич» 2,98 1,86 4,09
«Металл» 2,42 1,44 3,40

Таблица 2 – Расчетные значения границ 95% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 
200).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
95% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1 1 1
Продолжение таблицы 2

Длина ОП (см) 1,178 1,088 1,268
Ширина ОП (см) 0,68 0,62 0,74
Количество ДП 0,89 0,22 1,56
Площадь ДП (см2) 439,20 224,21 654,19
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,75 0,57 0,92
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,51 0,33 0,69
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,94 0,79 1,09
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,69 0,55 0,83
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,67 0,51 0,83
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,47 0,33 0,61
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Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 2,47 1,86 3,08

«Бетон 2» 1,60 0,89 2,30
«Кирпич» 3,10 1,85 4,35
«Металл» 2,71 1,49 3,94

Таблица 3 – Расчетные значения границ 95% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 
300).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
95% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,04 0,963 1,111
Длина ОП (см) 1,217 1,105 1,328
Ширина ОП (см) 0,78 0,72 0,84
Количество ДП 1,44 0,53 2,36
Площадь ДП (см2) 319,11 102,57 535,64
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 1,19 1,00 1,38
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,73 0,59 0,87
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,32 1,18 1,45
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,92 0,79 1,04
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,15 0,94 1,36
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,70 0,55 0,85
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 10,34 5,90 14,77

«Бетон 2» 5,98 1,72 10,24
«Кирпич» 7,24 4,56 9,92
«Металл» 17,79 5,30 30,28

Таблица 4 – Расчетные значения границ 95% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 
400)

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
95% доверительный интервал

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,19 0,920 1,451
Длина ОП (см) 1,637 1,430 1,844
Ширина ОП (см) 0,86 0,78 0,95
Количество ДП 3,46 2,41 4,52
Площадь ДП (см2) 258,78 150,82 366,74
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,99 0,73 1,26
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,69 0,47 0,91
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,54 1,37 1,70
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,07 0,92 1,22
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,52 1,28 1,76
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,94 0,77 1,11
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 9,35 6,59 12,10

«Бетон 2» 6,19 3,66 8,71
«Кирпич» 4,47 2,35 6,59
«Металл» 17,38 10,90 23,86
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Таблица 5 – Расчетные значения границ 95% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 
500)

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
95% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,28 1,084 1,472
Длина ОП (см) 1,446 1,265 1,627
Ширина ОП (см) 0,76 0,61 0,91
Количество ДП 2,33 1,75 2,91
Площадь ДП (см2) 168,46 100,53 236,38
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 1,16 0,93 1,38
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,76 0,59 0,93
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,32 1,16 1,48
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,80 0,67 0,93
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,64 1,42 1,86
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,09 0,89 1,30
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 9,27 6,66 11,88

«Бетон 2» 9,43 6,44 12,43
«Кирпич» 6,87 3,03 10,71
«Металл» 11,51 4,86 18,15

Для увеличение статистической значимости полученных результатов значения угла встречи пули с преградой 
были сгруппированы в два диапазона (10-200 и 30-500), после чего вновь произведен расчет описательных стати-
стик для каждой из групп (табл. 6-7).

Таблица 6 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для количественных параметров 
основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 10-200).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1 1 1
Длина ОП (см) 1,07 1,02 1,13
Ширина ОП (см) 0,68 0,64 0,71
Количество ДП 0,37 0,11 0,62
Площадь ДП (см2) 366,39 118,51 614,27
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,72 0,60 0,83
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,46 0,36 0,57
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,81 0,68 0,94
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,56 0,46 0,66
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,68 0,56 0,79
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,46 0,36 0,55
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 2,29 1,94 2,65

«Бетон 2» 1,40 0,98 1,83
«Кирпич» 3,04 2,24 3,84
«Металл» 2,57 1,82 3,31

Таблица 7 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для количественных параметров 
основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 30-500).
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Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,18 1,07 1,29
Длина ОП (см) 1,43 1,33 1,54
Ширина ОП (см) 0,80 0,73 0,87
Количество ДП 2,41 1,92 2,89
Площадь ДП (см2) 222,16 164,82 279,50
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 1,13 1,01 1,26
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,74 0,64 0,83
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,38 1,28 1,47
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,90 0,82 0,98
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,46 1,33 1,59

Продолжение таблицы 7

Ширина участка отложения свинца вокруг ОП 0,93 0,82 1,04
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 9,65 7,75 11,56

«Бетон 2» 7,20 5,35 9,05
«Кирпич» 6,19 4,56 7,83
«Металл» 15,56 10,66 20,46

В результате проверки значимости различий значений количественных параметров основных и дополни-
тельных повреждений (ОП и ДП) по уровням фактора угол встречи пули с преградой (непараметрический тест 
Крускала-уоллиса) с учетом объекта попадания пули установлено, что параметры количественных характери-
стик основных и дополнительных повреждений находятся в зависимости от вида экспериментальной мишени. 

Принимая во внимание вышеизложенное, проведен анализ соответствующих значений параметров для двух 
уровней фактора угла встречи пули с преградой отдельно для каждого вида экспериментальной мишени (табл. 
8-11).

Таблица 8 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 10-
200, вид экспериментальной мишени – «Мишень»).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,00 1 1
Длина ОП (см) 1,09 1,04 1,14
Ширина ОП (см) 0,70 0,67 0,73
Количество ДП 0,39 0,10 0,68
Площадь ДП (см2) 439,20 224,21 654,19
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,72 0,60 0,83
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,47 0,36 0,58
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,00 0,88 1,13
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,69 0,59 0,79
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,62 0,52 0,72
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,41 0,32 0,49
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 2,29 1,94 2,65

Бетон 2 1,40 0,98 1,83
«Кирпич» 3,04 2,24 3,84
«Металл» 2,57 1,82 3,31
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Таблица 9 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 30-
500, вид экспериментальной мишени – «Мишень»)

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Количество ОП 1,19 1,06 1,31
Длина ОП (см) 1,46 1,35 1,57
Ширина ОП (см) 0,83 0,75 0,90
Количество ДП 2,53 2,00 3,06
Площадь ДП (см2) 235,22 175,21 295,24
Длина участка обтирания вокруг ОП (см) 1,12 0,98 1,26
Ширина участка обтирания вокруг ОП (см) 0,70 0,60 0,81
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 1,40 1,31 1,49
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,94 0,86 1,02
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,39 1,26 1,53
Ширина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 0,86 0,75 0,96
Количество частиц свинца на поверхности объекта попадания 
пули (дм2) 9,65 7,75 11,56

Бетон 2 7,20 5,35 9,05
«Кирпич» 6,19 4,56 7,83
«Металл» 15,56 10,66 20,46

Таблица 10 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 10-
200, вид экспериментальной мишени – «Лоскут»).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя
 граница

Верхняя 
граница

Количество ДП 0,25 0,00 0,77
Длина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,22 0,11 0,33
Ширина участка отложения меди вокруг ОП (см) 0,17 0,09 0,25
Длина участка отложения свинца вокруг ОП (см) 1,19 0,50 1,87

Таблица 11 – Расчетные значения границ 99% доверительных интервалов для средних значений количествен-
ных параметров основных и дополнительных повреждений (ОП и ДП) (угол встречи пули с преградой равен 30-
500, объект попадания пули «Лоскут»).

Параметры огнестрельных повреждений Среднее
99% доверительный интервал

Нижняя
граница

Верхняя 
граница

Количество ДП 1,28 0,62 1,93
Продолжение таблицы 11

Длина участка отложения меди вокруг ОП 1,40 1,31 1,49
Ширина участка отложения меди вокруг ОП 0,66 0,37 0,95
Длина участка отложения свинца вокруг ОП 2,03 1,58 2,49
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Таким образом, производя срав-
нение результатов исследования ис-
комых огнестрельных повреждений 
(которые, предположительно, обра-
зовались в результате рикошета) со 
средними значениями параметров 
экспериментальных повреждений, 
заведомо образовавшихся в резуль-
тате рикошета (табл. 1-11), устанав-
ливается наличие либо отсутствие 
признаков рикошета пули в изучае-
мых огнестрельных повреждениях, 
которые отличаются в зависимости 
от значений угла встречи пули с 
преградой, видов эксперименталь-
ных преград и мишеней.

Выводы
1. В результате лабораторного 

эксперимента и последующего ком-
плексного судебно-медицинского 
исследования биологических экс-
периментальных мишеней выявле-
но статистически значимое отли-
чие средних значений параметров 
входных пулевых огнестрельных 
повреждений в зависимости от зна-
чений угла встречи пули с прегра-
дой (100, 200, 300, 400, 500).

 2. Для каждого из указанных 
значений угла встречи пули с пре-
градой установлены 95% довери-
тельных интервалов количествен-
ных параметров огнестрельных по-
вреждений в зависимости от вида 
преграды и объекта попадания 
пули после рикошета.

3. Для увеличения статисти-
ческой значимости полученных 
результатов установлены 99% до-
верительных интервалов для сово-
купностей значений угла встречи 
пули с преградой (10-200 и 30-500).
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Постановка проблемы. Культурные ценности Украины явля-
ются неотъемлемой частью мирового культурного наследия. От-
ношения по их сохранению регулируются Конституцией Украины, 
Законом Украины «Об охране культурного наследия» [1], другими 
нормативно-правовыми актами. Сохранение и приумножение 
культурных ценностей относятся к приоритетным направлени-
ям политики государства в сфере культуры. Согласно ратифици-
рованных Верховной Радой Украины международных конвенций, 
охрана культурных ценностей является международно-правовым 
обязательством нашего государства перед мировым сообще-
ством. 

В связи с этим требует дальнейшего усовершенствования си-
стема учета, использования, консервации, реставрации, музеефи-
кации объектов культурного наследия, контроля за выполнением 
владельцами, уполномоченными ими органами, пользователями 
обязательств по содержанию памятников в надлежащем со-
стоянии [2,с.1-2.]. Результативность мер, направленных на обе-
спечение сохранности, защиты и рационального использования 
культурных ценностей, зависит от решения комплекса вопросов. 
Среди них важное значение имеет предотвращение незаконного 
отчуждения культурных ценностей на основании гражданско-
правовых договоров.

актуальность темы иссле-
дования. Следует отметить, 

что на сегодня в цивилистической 
литературе отсутствуют специаль-
ные исследования культурных цен-
ностей в качестве объектов граж-
данских прав в соответствии с за-
конодательством украины и, в част-
ности, объектов обязательственных 
правоотношений.

Состояние исследования. От-
дельные виды культурных цен-
ностей и их характеристика были 
предметом исследования таких ав-
торов, как А Сергеев, В. Горбачев, 
В. Тищенко, С. Долгов и др. Одна-
ко проблемы гражданского оборо-
та культурных ценностей в трудах 
указанных ученых не были пред-
метом отдельного исследования и 
рассматривались наряду с другими 
вопросами, в частности, о переме-

щении культурных ценностей через 
таможенную границу.

Цель и задачи исследования. 
Целью работы является комплекс-
ное изучение теоретических и 
практических проблем гражданско-
правового оборота культурных цен-
ностей по законодательству украи-
ны, а также формулирование пред-
ложений по совершенствованию 
правового регулирования культур-
ных ценностей и рекомендаций по 
устранению проблем в правоприме-
нительной практике.

Для достижения указанной цели 
в работе рассмотрены культурные 
ценности как объект обязатель-
ственных отношений, выявлена   
специфика договорных обязательств 
относительно культурных ценно-
стей, освещены тенденции развития 
законодательства в этой сфере.

изложение основного мате-
риала. Обязательственные право-
отношения оформляют переход 
культурных ценностей как объектов 
гражданских правоотношений от 
одного лица к другому. Обязатель-
ства - это такие гражданские право-
отношения, в силу которых одно 
лицо (кредитор) имеет право требо-
вать от другого лица (должника) со-
вершения определенных действий 
или воздержания от совершения 
определенных действий, а должник 
обязан это требование выполнить [ 
3 , с. 405-406 ] . Для целей данного 
исследования необходимо рассмо-
треть две группы обязательств: обя-
зательства по передаче культурных 
ценностей в собственность и обя-
зательства по передаче культурных 
ценностей в пользование.

Группа обязательств по передаче 
культурных ценностей в собствен-
ность включает договоры купли-
продажи, мены, дарения и др. До-
говор купли-продажи в аспекте 
рассматриваемой проблематики 
имеет свои особенности, а имен-
но: при продаже памятника, кроме 
памятника, который не подлежит 
приватизации, собственник или 
уполномоченный им орган обязаны 
в письменной форме уведомить об 
этом соответствующий орган охра-
ны культурного наследия с указани-
ем цены и других условий продажи 
(ч. 1 ст. 20 Зу «Об охране культур-
ного наследия»). Кроме того в соот-
ветствии с ч.2 ст. 20 Зу «Об охране 
культурного наследия» централь-
ный орган исполнительной власти в 
сфере охраны культурного наследия 
имеет право приоритетной покупки 
памятника национального значения. 

кУЛьТУРнЫЕ  ЦЕнноСТи  как  оБъЕкТЫ  оБяЗаТЕЛьСТВЕннЫХ 
ПРаВооТноШЕниЙ

В. ЗВЕРХоВСкая, 
соискатель кафедры гражданского права нУ «оЮа»

SUmmAry
The article deals with the peculiarities of transferring the rights on cultural values under civil law contracts. The author studies specific 

legislation in the field of cultural values   and made   appropriate conclusions about the need of its improvement.
Key words: cultural values, contract, guard obligation.

***
В статье рассмотрены вопросы особенностей перехода прав на культурные ценности на основании гражданско-правовых 

договоров. В результате проведенного исследования специального законодательства в сфере охраны культурних ценностей ав-
тором сделаны выводы о необходимости его усовершенствования и внесены конкретные предложения.
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Орган охраны культурного насле-
дия Совета министров Автономной 
Республики Крым, органы охраны 
культурного наследия областных, 
Киевской и Севастопольской город-
ских, районных государственных 
администраций и органы охраны 
культурного наследия местного са-
моуправления имеют право прио-
ритетного приобретения памятника 
местного значения. В случае отказа 
от осуществления этого права или 
неосуществления его в течение ме-
сяца со дня получения уведомления 
собственник или уполномоченный 
им орган имеет право на продажу 
памятника. Право преимуществен-
ной покупки памятника не приме-
няется, когда покупателем памят-
ника, находящегося в частной соб-
ственности, являются дети, супруг 
и родители или, при их отсутствии, 
братья и сестры, а также дед и баб-
ка как со стороны отца, так и с сто-
роны матери, и племянники и пле-
мянницы продавца.

Правила о привилегированной 
покупке в первую очередь рассчи-
таны на случаи, когда продавцами 
достопримечательности выступа-
ют физические лица. Однако, как 
известно, лишь незначительная 
часть памятников, принадлежа-
щих физическим лицам, состоит 
на учете. Итак, практическая цен-
ность указанной нормы закона о 
привилегированной покупке в слу-
чае ее распространения только на 
зарегистрированные объекты сво-
дится к минимуму. Поэтому в зако-
нодательстве, а именно в ст. 20 Зу 
«Об охране культурного наследия», 
следует закрепить норму, согласно 
которой правовой режим купли-
продажи памятника распространя-
ется на любой вновь обнаружен-
ный объект, имеющий культурную 
ценность.

Кроме указанной проблемы, 
трудности на практике возникают 
также в связи с реализацией пра-
ва привилегированной покупки 
памятника, поскольку в законода-
тельстве не установлен порядок его 
осуществления. Использование по 
аналогии закона правил, установ-
ленных законом для продажи доли 
в праве общей собственности, по 
нашему мнению, не представляет-
ся возможным, поскольку указан-

ные правоотношения отличаются 
по содержанию. Таким образом, в 
связи с указанной проблемой зако-
нодательство в сфере охраны куль-
турных ценностей также подлежит 
усовершенствованию.

К способам возмездной реали-
зации культурных ценностей так-
же относится договор мены (ст. 
715 ГК украины). Этот договор 
имеет много общего с договором 
купли-продажи, поэтому к нему 
применяются общие положения о 
купле-продаже (ст.716 ГК украи-
ны). Разница заключается в том, 
что при заключении договора мены 
культурных ценностей государство 
не пользуется правом преимуще-
ственного получения памятника в 
свою пользу. 

Договор дарения культурных 
ценностей является безвозмезд-
ным и имеет очень широкое рас-
пространение на практике. По 
договору дарения одна сторона 
(даритель) передает или обязуется 
передать в будущем второй стороне 
(одаряемому) безвозмездно иму-
щество (дар) в собственность (ч. 1 
ст. 717 ГК украины). Согласно ст. 
722 ГК украины право собствен-
ности на дар возникает с момента 
его принятия. Даритель, передав-
ший вещь предприятию, организа-
ции транспорта, связи или другому 
лицу для вручения ее одаряемому, 
имеет право отказаться от догово-
ра дарения до вручения вещи ода-
ряемому. Если дар направлен ода-
ряемому без его предварительного 
согласия, дар является принятым, 
если одаряемый немедленно не 
заявит об отказе от его принятия. 
Принятие одаренным документов, 
удостоверяющих право собствен-
ности на вещь, других документов, 
удостоверяющих принадлежность 
дарителю предмета договора, или 
символов вещи (ключей, макетов и 
т.п.), является принятием дара. 

Договор дарения может быть как 
реальным, так и консенсуальным. 
Если даритель передает безвоз-
мездно имущество в собственность 
одаряемому, то договор дарения 
считается заключенным с момента 
передачи имущества одаряемому, 
и договор является реальным. До-
говор может быть консенсуальным, 
когда даритель обязуется передать в 

будущем одаряемому имущество в 
собственность.

Сторонами в договоре дарения 
могут быть физические лица, юри-
дические лица, государство украи-
на, Автономная Республика Крым, 
территориальная община. Относи-
тельно субъектного состава дого-
вора дарения необходимо сделать 
замечание. Государство действует 
исключительно в общественных 
интересах и поэтому принимать по-
дарки в качестве частного лица не 
может, поэтому государство прини-
мает участие в качестве одаряемого 
только в договоре пожертвования.

Среди обязательств возмездного 
характера по передаче культурных 
ценностей в пользование наиболее 
часто встречается аренда. В соответ-
ствии со ст. 25 Закона украины «Об 
охране культурного наследия» пре-
доставление объектов культурного 
наследия, являющихся памятни-
ками, в пользование юридическим 
и физическим лицам с научной, 
культурно-образовательной, тури-
стической и других целей осущест-
вляется с соблюдением установлен-
ных Законом украины «Об охране 
культурного наследия» требований. 
Юридические и физические лица, 
в пользовании которых находятся 
памятники, отвечают за их сохран-
ность и обязаны соблюдать требо-
вания органов охраны культурного 
наследия. Юридические и физиче-
ские лица обязаны обеспечить со-
хранность памятников на землях, 
которыми они пользуются, и заклю-
чать с органами охраны культурно-
го наследия охранные договоры .

Согласно Постановления Ка-
бинета Министров украины «Об 
утверждении Порядка заключения 
охранных договоров на памятники 
культурного наследия» от 28 де-
кабря 2001 № 1768 [ 4 ] охранный 
договор устанавливает режим ис-
пользования памятника культур-
ного наследия или его части, в том 
числе территории, на которой он 
расположен.

Собственник памятника или его 
части или уполномоченный им ор-
ган (лицо) обязан не позднее чем 
через один месяц с момента полу-
чения достопримечательности или 
его части в собственность или в 
пользование заключить охранный 
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договор с соответствующим орга-
ном охраны культурного наследия.

 Если памятник относится к 
категории памятников националь-
ного значения, охранный договор 
подписывается органом охраны 
культурного наследия, на террито-
рии которого находится памятник, 
после согласования его с централь-
ным органом исполнительной вла-
сти в сфере охраны культурного 
наследия.

На памятник национального 
значения, относящийся к сфере 
управления центрального органа 
исполнительной власти, охранный 
договор заключается с централь-
ным органом исполнительной вла-
сти в сфере охраны культурного 
наследия.

В охранном договоре указыва-
ются особенности режима исполь-
зования памятника, виды и сроки 
выполнения реставрационных, кон-
сервационных, ремонтных работ, 
работ по благоустройство его тер-
ритории, других памятникоохран-
ных мероприятий, необходимость 
которых определяется соответству-
ющим органом охраны культурного 
наследия.

Согласно охранного обязатель-
ства по неподвижным памятникам 
истории и культуры, утвержденно-
го Приказом Министерства культу-
ры СССР от 13.05.1986 г. [5] , поль-
зователь достопримечательностью 
обязан:

1. применять меры к обеспече-
нию сохранности памятника исто-
рии и культуры;

2. проводить реставрацию па-
мятника только при наличии специ-
ального разрешения государствен-
ного органа охраны памятников и 
под его контролем;

3. использовать памятник в объ-
еме, который обеспечивает его со-
хранность;

4. сообщать государственному 
органу охраны памятников о по-
вреждении или гибели памятника.

Охранное обязательство может 
содержать и другие мероприятия 
по обеспечению сохранности па-
мятников в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Бесплатное пользование куль-
турными ценностями применяет-
ся в сфере социально-культурного 

обслуживания населения государ-
ственными организациями. Так, 
физические и юридические лица 
бесплатно пользуются услуга-
ми библиотек и архивов, которые 
предоставляют материалы значи-
тельной исторической или научной 
ценности. Пользование культурны-
ми ценностями, которые хранятся в 
библиотеках и архивах, регулиру-
ется Зу «О библиотеках и библио-
течном деле» [6] от 27 января 1995 
№ 32/95-ВР. Также, на основании 
указа Президента украины «О ме-
рах по возвращению религиозным 
организациям культового имуще-
ства» [7] от 4 марта 1992 № 125, 
культурные ценности бесплатно 
могут передаваться религиозным 
организациям.

Выводы. По результатам про-
веденного исследования договор-
ных оснований перехода прав на 
культурные ценности нами были 
предложены конкретные измене-
ния и дополнения к действующему 
гражданскому законодательству 
украины, в частности, о порядке 
отчуждения культурных ценностей 
по договору купли-продажи. Так-
же было установлено, что особен-
ностями правового регулирования 
гражданского оборота культурных 
ценностей являются: установление 
обязанности государства, органов 
местного самоуправления, органов 
исполнительной власти по соблю-
дению правового режима обнару-
жения, сохранения, использования, 
изучения и популяризации куль-
турных ценностей (ст. 54 Консти-
туции украины), неотчуждаемый 
характер отдельных объектов куль-
турного наследия, возможность за-
конодательного ограничения прав 
субъектов гражданского права с 
целью обеспечения охраны куль-
турных ценностей, возможность 
ограничения свободы перемеще-
ния культурных ценностей на тер-
ритории украины для обеспече-
ния их сохранности; ограниченная 
гражданско-правовая оборотоспо-
собность культурных ценностей, 
приоритет сохранения культурных 
ценностей перед их коммерче-
ским использованием, при смене 
собственника объекта культурно-
го наследия обязательства по его 
сохранению следуют за объектом 

культурного наследия; приоритет 
права государства на приобретение 
культурных ценностей, находящих-
ся в частной собственности, при их 
отчуждении.
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Постановка проблемы. В период существования СССР, в силу 
административного регулирования земельных отношений, вещ-
ные права на земельные участки и, в частности сервитут, су-
перфиций и эмфитевзис, долгое время не были включены в граж-
данское и земельное законодательство Украины. Только с приня-
тием Гражданского кодекса Украины [1] (далее - ГК Украины ) и 
включением в него системы прав на чужое имущество повысился 
научный интерес к проблеме использования земли на основании 
сервитута, суперфиция и эмфитевзиса. При этом на сегодня было 
бы неправильно говорить о достаточной изученности этих ин-
ститутов по гражданскому праву Украины.

актуальность темы ис-
следования. Проблемы 

правового регулирования сервиту-
та, суперфиция и эмфитевзиса не-
однократно выступали предметом 
исследования цивилистов, однако 
в современной юридической науке 
разграничение этих институтов не 
проводилось.

Состояние исследования. Ис-
следование сервитута, суперфиция 
и эмфитевзиса имело место в тру-
дах ученых-цивилистов: Д. Азаре-
вича, Г. Белова, Н. Боголепова, Д. 
Генкина, Р. Гонгало, М. Гончаренко, 
В. Гутьевой, А. Дзеры, Г. Дорми-
донтова, О. Иоффе, А. Копылова, 
Н. Кузнецова, Р. Майданика, В. Му-
сина, Н. Нерсесова, А. Подоприго-
ры, С. Погребного, Е. Харитонова, 
Г. Шершеневича, Л. Щенниковой и 
других. Однако, существует ряд не-
выясненных принципиально важ-
ных проблем теоретического харак-
тера, анализ которых будет способ-
ствовать разрешению противоречий 
в правоприменительной практике, 
касающихся сервитута, суперфиция 
и эмфитевзиса.

Цель и задачи исследования. 

Целью данного исследования яв-
ляется выяснение понятия, содер-
жания и характерных признаков 
институтов эмфитевзиса, сервитута 
и суперфиция по гражданскому за-
конодательству украины с точки 
зрения гражданско-правовой док-
трины, принимая во внимание раз-
работки и достижения представите-
лей школы земельного права, а так-
же формулирование предложений 
по совершенствованию правового 
регулирования этих институтов по 
действующему ГК украины и реко-
мендаций по устранению проблем в 
правоприменительной практике.

Для достижения указанной цели 
в работе ставится и решается такая 
задача: определить проблемы со-
вершенствования законодательства 
украины относительно оснований 
возникновения, осуществления и 
прекращения сервитута, эмфитев-
зиса и суперфиция .

изложение основного матери-
ала. В соответствии со ст. 401 ГК 
украины и ч. 1 ст. 98 ЗК украины, 
право земельного сервитута - это 
право собственника (землеполь-
зователя) земельного участка на 

ограниченное возмездное или без-
возмездное пользование чужим 
земельным участком (участками). 
Владелец или землепользователь 
земельного участка вправе требо-
вать установления земельного сер-
витута для обслуживания своего 
участка согласно ст.ст. 402-404 ГК 
украины и ст. 99, 100 ЗК украины. 
Следует заметить, что договор о 
сервитуте должен быть заключен 
между собственником или поль-
зователем земельного участка, в 
пользу которого такой сервитут 
устанавливается (господствующая 
земельный участок), и собственни-
ком земельного участка, на котором 
сервитут устанавливается (обслу-
живающая земельный участок). В 
ч. 1 ст. 100 ЗК украины отмечается, 
что собственник или землепользо-
ватель земельного участка вправе 
требовать установления земельного 
сервитута для обслуживания своего 
земельного участка. Из этого пред-
писания следует, что одной из сто-
рон сервитутных правоотношений 
может быть собственник земельно-
го участка или землепользователь, 
право которых соответственно 
удостоверяется государственным 
актом на право собственности на 
земельный участок, государствен-
ным актом на право постоянного 
пользования земельным участком 
или договором аренды земельного 
участка. Что касается другой сторо-
ны сервитутных правоотношений, 
то ею также могут выступать соб-
ственник земельного участка или 
землепользователь. Сторонами же 
отношений эмфитевзиса и суперфи-
ция могут быть только собственник 
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земельного участка и эмфитевта или 
суперфициарий соответственно.

Гражданским законодательством 
украины определяются характер-
ные черты и основания возникнове-
ния эмфитевзиса. Однако, следует 
отметить, что в ГК украины отсут-
ствует определение эмфитевзиса, а 
сущность его может быть выяснена 
только из анализа характерных ему 
признаков, предусмотренных ст. 
407 ГК украины. В частности, со-
гласно ч. 1 ст. 407 ГК украины пра-
во пользования чужим земельным 
участком (эмфитевзис) устанавли-
вается договором между собствен-
ником земельного участка и лицом, 
изъявившим желание пользовать-
ся этим земельным участком для 
сельскохозяйственных нужд (далее 
- землепользователь). 

По договору о эмфитевзисе к 
эмфитевте переходит право поль-
зования земельным участком в пол-
ном объеме, а владелец земельного 
участка, оставляя за собой право 
распоряжения им, не может препят-
ствовать в осуществлении его прав. 
Тоже самое касается и суперфиция. 
Тогда, как установление земельно-
го сервитута не ведет к лишению 
собственника земельного участка, 
относительно которого установлен 
земельный сервитут, прав владе-
ния, пользования и распоряжения 
им (ч.5 ст. 403 ГК украины , ч. 3 ст. 
98 ЗК украины).

Сервитут сохраняет действие 
в случае перехода к другим лицам 
права собственности на имущество, 
в отношении которого он установ-
лен. Земельный сервитут устанав-
ливается в пользу земельного участ-
ка, а значит, при смене владельцев 
(пользователей) – господствующего 
или обслуживующего земельного 
участка – не требует перезаключе-
ния. указанная черта присуща всем 
вещным правам на чужое имуще-
ство.

Договор сервитута, а также до-
говоры о эмфитевзисе и суперфи-
ции не требуют обязательного но-
тариального удостоверения, однако 
вступают в силу после их государ-
ственной регистрации в порядке, 
установленном для государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество [2, с. 22-27, 3, с. 
16-23, 4, с. 343-348] . Обязательным 

приложением к такому договору 
должен быть кадастровый план, где 
четко определены границы земель-
ного участка, предоставленного в 
сервитут, эмфитевзис или суперфи-
ций [5 , с. 77-81] .

Согласно ч.1 ст. 402 ГК украи-
ны, а также ч. 1 ст. 100 ЗК украины, 
определено, что земельный сер-
витут может быть установлен до-
говором, законом, завещанием или 
решением суда. В отличие от сер-
витута, для эмфитевзиса законом 
предусматривается лишь одно осно-
вание его возникновения - договор 
между собственником земельного 
участка и эмфитевтой. Для отноше-
ний суперфиция, кроме договора, 
предусмотрена возможность его 
установления в завещании в виде 
завещательного отказа (ч.1 ст. 413 
ГК украины, абз.2 ч.1 ст. 102-1 ЗК 
украины ) .

Сервитут может принадлежать 
собственнику (владельцу) соседнего 
земельного участка, а также друго-
му конкретно определенному лицу 
(личный сервитут). То есть, кроме 
земельного сервитута, ГК украины 
содержит понятие личного сервиту-
та. Такой сервитут устанавливается 
в пользу конкретного лица, а не в 
пользу земельного участка. Однако, 
эмфитевзис и суперфиций устанав-
ливаются в отношении конкретно-
го лица, определенного в качестве 
стороны в договоре или наследника 
или отказополучателя в завещании 
(для суперфиция).

Земельный участок, который 
передается эмфитевте по договору 
об установлении эмфитевзиса, дол-
жен использоваться исключительно 
для сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, договор эм-
фитевзиса должен содержать пере-
чень видов сельскохозяйственного 
производства, которые разрешается 
осуществлять эмфитевте. Суперфи-
ций же предусматривает передачу 
земельного участка в пользование с 
целью застройки. Что касается сер-
витута, то в этих отношениях целе-
вое назначение земельного участка 
не имеет значения.

В то же время, право пользо-
вания чужим земельным участком 
сельскохозяйственного назначения 
имеет признаки сельских земель-
ных сервитутов. Однако между 

ними есть существенные различия. 
В частности, земельный сервитут 
- это право пользования частью чу-
жого земельного участка, а право 
пользования чужим земельным 
участком сельскохозяйственного 
назначения (эмфитевзис) - это пра-
во пользования всем чужим земель-
ным участком для производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Так, в Решении Барского районно-
го суда Винницкой области от 14 
мая 2010 г. по делу № 2ц-46/2010 
г. отмечается, что ООО «Сады По-
долье» в соответствии с требова-
ниями ст. 401 ГК украины и ст. 98 
ЗК украины просило установить 
земельный сервитут в виде предо-
ставления Обществу права бес-
платного прохода людей и проезда 
специальной сельскохозяйственной 
техники к яблоням с целью ухода за 
ними и сбора урожая, круглогодич-
но в течение 49 лет, на земельные 
участки под многолетними насаж-
дениями, площадью согласно го-
сударственных актов, расположен-
ных на территории Терешковского 
сельсовета, предоставленной на 
праве собственности гражданам. 
Вместе с тем суд считает, что ука-
занные требования свидетельству-
ют не о земельном сервитуте, а о 
эмфитевзисе, поскольку при пере-
даче ООО «Сады Подолье» в поль-
зование земельного участка для 
садоводства общество получает в 
безусловное пользование весь без 
исключения земельный участок 
для сельскохозяйственного произ-
водства, при котором владельцы 
земельных участков теряют всякую 
возможность пользование такой 
частью земельного участка. ука-
занные правоотношения должны 
регулироваться нормами ст.407 ГК 
украины и ст.102 -1 ЗК украины, 
но данные нормы предусматрива-
ют лишь договорный порядок уста-
новления эмфитевзиса и не преду-
сматривают судебного порядка его 
установления. Поэтому по реше-
нию суда данные требования не 
подлежат удовлетворению. Кроме 
того, они не подлежат удовлетво-
рению и в соответствии с требова-
ниями ст.125 ЗК украины, которая 
предусматривает, что приступать к 
использованию земельного участка 
до установления его границ в нату-
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ре (на местности), получения доку-
мента, удостоверяющего право на 
него, и государственной регистра-
ции запрещается. Как свидетель-
ствует справка исполнительного 
комитета Терешковского сельского 
совета № 509 от 12 мая 2010 толь-
ко два земельных участка граждан 
выделены в натуре, и среди них не 
присутствуют участки, принадле-
жащие истцу и ответчику [6].

Сервитут, в отличие от эмфи-
тевзиса и суперфиция, не подлежит 
отчуждению. Право пользования 
чужим земельным участком для 
сельскохозяйственных нужд (эмфи-
тевзис) и право пользования чужим 
земельным участком для застройки 
(суперфиций) могут отчуждаться 
или передаваться в порядке насле-
дования, однако право пользования 
земельным участком государствен-
ной или коммунальной собствен-
ности не может быть отчуждено ее 
землепользователем другим лицам 
(кроме случаев перехода права соб-
ственности на здания и сооруже-
ния), внесены в уставной капитал, 
переданы в залог.

Стоимость такого права опреде-
ляется на основании экспертной 
оценки, которую осуществляют 
субъекты хозяйственной деятель-
ности, имеющие соответствующую 
лицензию на проведение оценоч-
ных работ. При этом, только в от-
ношениях эмфитевзиса собствен-
ник земельного участка пользуется 
преимущественным правом покуп-
ки емфитевтичного права в случае 
его продажи.

Сервитутное право может иметь 
как срочный, так и бессрочный ха-
рактер (личные сервитуты являют-
ся пожизненными). Однако, срок 
пользования земельным участком 
государственной или коммунальной 
собственности для сельскохозяй-
ственных нужд или для застройки 
не может превышать 50 лет (ч. 4 ст. 
102-1 ЗК украины). Общей чертой 
для всех прав на чужое имущество 
является то, что договоры об уста-
новлении сервитута, эмфитевзиса 
или суперфиция не пролонгируют-
ся автоматически с окончанием их 
срока.

Суперфиций, в отличие от бес-
срочного договора эмфитевзиса, не 
может быть досрочно расторгнут 

по требованию одной из сторон [7 
, с. 17-21] .

Выводы. На основании прове-
денного исследования, можно сде-
лать вывод, что закрепление сер-
витута, эмфитевзиса и суперфиция 
в гражданском законодательстве 
украины соответствует развитию 
частно-правовых отношений в сфе-
ре использования земли. Однако 
некоторые положения земельного 
и гражданского законодательства 
украины требуют дополнительного 
согласования и соответствующих 
изменений и дополнений. В част-
ности, в нормах ГК и ЗК украины 
содержатся повторы нормативного 
материала о сервитуте, эмфитевзи-
се и суперфиции. Несомненным яв-
ляется факт, что институт вещных 
прав, в том числе и прав на землю, 
является институтом гражданского 
права. Конечно, любой отраслевой 
кодифицированный акт и, в част-
ности, ЗК украины, не лишен эле-
ментов комплексности [8, с . 28 , 
33], однако включение в ЗК украи-
ны гражданско- правовых (частно-
правовых) по своей природе норм 
означает, по замечанию Е.А. Суха-
нова, “не просто никоим образом не 
оправданное дублирование законо-
дательных правил, а и смешивание 
предметов и принципов регулиро-
вания частного и публичного пра-
ва” [9 , с. 215]. Такое смешивание 
приводит лишь к противоречиям и 
искусственному усложнению пра-
вового регулирования, а на практи-
ке к ослаблению государственного 
контроля за землепользованием. 
Поэтому, думается, положения гла-
вы 16-1 ЗК украины по эмфитевзис 
и суперфиций должны содержать 
только отсылочную норму к соот-
ветствующим статьям ГК украины.
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Актуальность темы. Возникновение новых видов и способов 
преступной деятельности, формирование, в современных услови-
ях, новых типов преступника обусловливают необходимость раз-
работки и внедрения криминалистических средств, приемов и ме-
тодов, способствующих раскрытию преступлений, в том числе 
и установлению личности неизвестного преступника. Одним из 
эффективных методов, которые применяются для установления 
личности неизвестного преступника, является моделирование.

Анализ криминалистической литературы позволяет сделать 
вывод, что исследования в сфере применения метода моделирова-
ния, на сегодняшний день, являются актуальными. В то же время 
это свидетельствует о том, что многие проблемы использования 
данного метода пока не исследованы, в частности, не в полной 
мере раскрыты вопросы реализации метода моделирования при 
использовании криминалистической техники. Поскольку совре-
менный преступник для сокрытия следов преступления может 
использовать современные технологии, следует отметить важ-
ность изменений в технико-криминалистическом обеспечении 
правоохранительных органов, особенно относительно усовершен-
ствования, разработки и внедрения в их практическую деятель-
ность инновационных технологий.

Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение возмож-

ности реализации метода модели-
рования личности неизвестного 
преступника при составлении субъ-
ективных портретов.

изложение основного мате-
риала. Говоря о моделировании 
личности неизвестного преступни-
ка при использовании криминали-
стической техники, в большинстве 
случаев речь идет о составлении его 
субъективных портретов или фото-
робота. При этом в большинстве 
своем внимание ученых сосредото-
чено именно на правовой регламен-
тации установления личности при 
использовании субъективных изо-
бражений, формировании научных 
основ словесного и субъективного 
портретов, методики составлении 

таких портретов, исследовании 
и использовании анатомических, 
функциональных и сопутствующих 
(косвенных) признаков человека 
(т.е. формировании системы описа-
ния примет внешности человека ) 
и т.д. [15, 8, 7, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 
5]. Однако нерешенными остаются 
вопросы реализации метода моде-
лирования личности неизвестного 
при использовании криминалисти-
ческой техники, соотношение соз-
данных субъективных портретов и 
модели, в частности соотношение 
процесса создания таких портретов 
и моделирования.

Одним из эффективных направ-
лений применения криминалисти-
ческой техники в целях моделиро-
вания личности неизвестного пре-
ступника, как указывалось выше, 

является составление субъектив-
ного портрета такого лица или его 
фоторобота. Следует отметить, что 
в основе построения такого портре-
та (фоторобота) лежит габитоло-
гия – учение о внешних признаках 
человека. Криминалистическая га-
битология (или габитоскопия), как 
отрасль криминалистической тех-
ники, является достаточно иссле-
дованной системой теоретических 
положений о внешних признаках 
человека и совокупности методов 
и научно-технических средств, обе-
спечивающих сбор, исследование 
и использование этих признаков 
для отождествления личности [4, 
с. 566]. В частности, В. А. Снетков 
и А. М. Зинин указывают, что «ис-
пользование в криминалистической 
практике признаков внешности че-
ловека обусловлено их свойствами 
– индивидуальностью, относитель-
ной устойчивостью и рефлективно-
стью. Индивидуальность внешнего 
облика человека – это его неповто-
римость, отличие от всех других 
людей. указанное свойство дает 
возможность идентифицировать, то 
есть устанавливать тождество кон-
кретного человека по его внешнему 
облику» [7, с. 3]. Поэтому для соз-
дания модели личности неизвестно-
го преступника большое значение 
имеет построение субъективных 
портретов. При этом, источниками 
информации о внешних признаках 
личности неизвестного преступни-
ка (анатомические, антропологи-
ческие, биологические) могут вы-
ступать зафиксированные в памяти 
потерпевшего, свидетеля или оче-
видца мысленные образы, которые 
актуализируются по определенным 
правилам и должным образом фик-
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сируются, это могут быть и образы, 
зафиксированные на материальных 
объектах-носителях (например, 
фото-, видеоизображения).

Возникновение и развитие та-
кой отрасли криминалистики как 
габитология неразрывно связано с 
развитием научных представлений 
о криминалистике как науке. В пе-
риод зарождения криминалистики 
как самостоятельной отрасли зна-
ния признание получило и такое 
направление криминалистики как 
идентификация личности. Первые 
представления о научной методике 
описания лица (словесный портрет) 
были разработаны Альфонсом Бер-
тильоном. Он считал, что каждый 
человек отличается от другого раз-
мерами тела, а сумма таких раз-
меров дает характерную и инди-
видуальную формулу для каждого 
индивида. Именно поэтому данный 
метод стал называться антропоме-
трическим [21].

Дальнейшее развитие науч-
ных представлений об этом методе 
привело к совершенствованию и 
созданию различных систем по-
строения субъективных портретов 
(методы воспроизведения внешно-
сти разыскиваемого по показаниям 
очевидцев или потерпевших). Сре-
ди них: 1) синтетические портреты 
– изготавливаются из фрагментов 
фотоизображений различных лиц 
путем их подбора и компоновки 
под руководством следователя или 
оперативного работника; 2) рисо-
ванные портреты – выполняются 
художником со слов очевидцев или 
потерпевших; 3) фоторобот – ком-
плекты фотографических изображе-
ний частей лица, которые использу-
ются с определенной механизацией; 
4) идентификационный комплект 
рисунков – диапозитивов; 5) ком-
пьютерный фоторобот – наиболее 
современный способ формирования 
субъективного портрета разыски-
ваемого лица, представляет собой 
использование компьютерной про-
граммы и средств компьютерной 
графики с целью построения фото-
композиционных портретов со слов 
очевидцев [15, с. 5]. Создаваемые на 
основе этих систем образы вполне 
отражают сущность материальной 
модели, а сам процесс построения 
субъективного портрета можно на-
звать моделированием, поскольку, 
прежде чем получить портрет не-
известного преступника, проис-
ходит сбор и анализ информации. 
На основании такой информации 
конструируется (создается) мате-
риальный образ (модель), который 
можно увидеть. В дальнейшем он 
анализируется, что способствует 

получению нового знания или его 
опровержению. 

Что касается фоторобота, сле-
дует отметить, что особенностью 
его составления является разрабо-
танная и надлежащим образом реа-
лизованная на практике методика 
создания фотороботов неизвестных 
преступников. Так, В. Ю. Шепитько 
отмечает, что методика, реализован-
ная в системе ОБРАЗ, была разрабо-
тана в Институте изучения проблем 
преступности им. В. В. Сташиса 
Национальной академии правовых 
наук украины и основана на позна-
нии общих черт лица свидетелем 
или пострадавшим на фотоизобра-
жении. В системе ОБРАЗ реализова-
на новая методика активизации ас-
социативной памяти очевидца при 
вспоминании им образа увиденного 
человека и фиксации субъективного 
образа в виде фотоизображения. Эта 
система позволяет составлять фото-
роботы для решения задач розыска 
с достаточным сходством даже в 
случаях возникновения негативных 
факторов. Подобные факторы за-
трудняют формирование в памяти 
очевидца четкого субъективного 
образа увиденного лица, что в даль-
нейшем приводит к его искажению. 
К таким факторам следует отнести: 
плохие условия наблюдения; эмо-
циональное состояние потерпев-
шего, которое вызвано нападением 
или угрозой нападения на него пре-
ступником; длительный промежу-
ток времени между наблюдением 
преступника и составлением фото-
робота и т.п.

Информационную основу систе-
мы ОБРАЗ составляет база портре-
тов (в фас). Оператор осуществляет 
в диалоговом режиме управление 
системой ОБРАЗ в процессе бесе-
ды с очевидцем о внешнем облике 
лица, портрет которого составляет-
ся. Очевидец воспринимает опреде-
ленным образом сформированную 
графическую информацию, что 
способствует активизации процесса 
воспоминания, и указывает на не-
обходимую корректировку фотора-
бота, который составляется. управ-
ление программой осуществляется 
с помощью системы Меню, которая 
обеспечивает гибкую реализацию 
методики составления фотороботов 
с учетом специфики конкретного 
описания [15, с. 64].

Следует отметить, что иннова-
ции в сфере совершенствования 
информационных технологий и 
вычислительной техники способ-
ствовали проведению исследований 
и разработке новых технологий со-
ставления субъективных портре-
тов. Так, А. В. Бусов указывает, что 

«программные комплексы нового 
поколения строятся на основе тех-
нологии целостных систем. Суть 
этой технологии состоит в исполь-
зовании программ графического 
морфинга на основе целостного 
типового лица при создании субъ-
ективного облика подозреваемого. 
К новым программам такого уров-
ня относятся: программы создания 
трехмерных моделей лица, аними-
рованные (анимационные) програм-
мы и модифицированные програм-
мы (создание субъективного ото-
бражения лица на основе модифи-
цированного алгоритма)» [1, с. 148]. 
ученый отмечает, что «в результате 
таких технических новшеств значи-
тельно уменьшается время состав-
ления субъективных портретов, что 
позволяет увеличить психологиче-
ский контакт специалиста- опера-
тора с очевидцами, расширяя тем 
самым спектр применения различ-
ных психологических приемов при 
общении с ними» [1, с. 152]. По на-
шему мнению, внедрение в прак-
тику подобных новшеств должно 
сопровождаться качественными ис-
следованиями в их действенности 
на практике, эффективности рас-
следования преступлений, в том 
числе реальности установления 
лиц, совершивших преступления. 
При этом спорным представляется 
момент, который касается установ-
ления психологического контакта 
между оператором и очевидцем при 
сокращении времени составления 
субъективного портрета, поскольку 
временные рамки составления тако-
го портрета неизвестного преступ-
ника как раз находятся в прямой 
зависимости от психологических 
приемов воздействия на очевидца. 

Еще одним достаточно новым 
направлением в составлении субъек-
тивных портретов является создание 
трехмерной компьютерной модели 
лица неизвестного преступника [19, 
с. 235-246; 20, с. 505-517]. Создание 
3D-модели лица человека основы-
вается на методе эволюционного 
морфинга. В этимологическом зна-
чение слово «морфинг» происходит 
от английского morphing – транс-
формация; технология в компьютер-
ной анимации, визуальный эффект, 
создающий впечатление плавной 
трансформации одного объекта в 
другой [3]. Иными словами, метод 
эволюционного морфинга основы-
вается на том, что свидетель (группа 
свидетелей) допускается к работе с 
уже имеющимися 3D-моделями, 
образами, производя из них отбор, 
скрещивание и видоизменение [18, 
с. 327-332; 17, с. 1-21]. Так, В. И. 
Протасов описывает технологию ге-
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нетического консилиума с исполь-
зованием эволюционного морфинга 
лица. При этом ученый указывает, 
что «свидетели, основываясь на 
своих воспоминаниях, составляют 
в первом приближении свои вариан-
ты фотороботов и отправляют их на 
сервер. Сетевая программа предъ-
являет каждому свидетелю по два 
варианта фотороботов, полученных 
на первой итерации его коллегами. 
Свидетели с помощью специальной 
процедуры скрещивают эти пор-
треты, получая варианты-потомки. 
Далее они подвергают мутации луч-
ший из них и выбирают из несколь-
ких мутированных вариантов один, 
наиболее похожий на оригинал. Эти 
варианты вновь отправляются на 
сервер, и цикл итераций повторя-
ется до тех пор, пока в эволюцио-
нирующей популяции не окажутся 
варианты-близнецы, в наибольшей 
степени похожие на оригинал» [6, 
с. 83]. Для проверки предложенного 
метода были проведены исследо-
вания. В одном из экспериментов 
были предварительно измерены 
художественные способности пяти 
свидетелей, затем этим лицам на 
непродолжительное время были 
предъявлены фотографии в фас и в 
профиль неизвестного лица. Далее 
свидетели с использованием гене-
тического консилиума, настроенно-
го на их способности, составляли 
субъективный портрет. Для этого 
им потребовалось шесть итераций 
[6, с. 86]. С нашей точки зрения, в 
разработке данного метода имеются 
упущения относительно психологи-
ческих факторов. Следует отметить, 
что не каждый человек после совер-
шения в отношении него преступле-
ния или после наблюдения престу-
пления сможет самостоятельно, без 
надлежащей психологической под-
держки и воздействия, должным об-
разом воссоздать мысленный образ 
преступника. Именно поэтому были 
разработаны определенные психо-
логические приемы воздействия на 
потерпевшего или очевидца престу-
пления, которым обучены специали-
сты по составлению субъективных 
портретов, с учетом особенностей 
темперамента человека и возможно-
го эмоционального состояния, спо-
собностей к фантазированию. 

Тем не менее, подобные разра-
ботки представляют определенный 
интерес. Как отмечает А. В. Бусов, 
«манипуляции с моделью головы 
производиться в одних програм-
мах при помощи регуляторов (пол-
зунков), в других – компьютерной 
мыши и клавиатуры. Программные 
средства позволяют демонстриро-
вать модель в различных ракурсах, 

выбирая оптимальный поворот или 
наклон, который запомнился оче-
видцу. Видоизменения, вносимые в 
базовую форму лица модели (такие 
как, например, высота носа, ширина 
бровей, расстояний между различ-
ными частями лица, цвет глаз и т.д.), 
происходят в реальном времени; по 
мере изменения любого параметра 
типового элемента, одновременно 
изменяется и образ лица на экране, 
постепенно переходя в подобие ре-
ального лица. 

При этом поиск в базах данных 
похожего элемента лица не произво-
диться. Изменяются только связан-
ные с типовым элементом внешно-
сти параметры модели, и изменения 
ракурсности положения головы на 
видоизмененные элементы не влия-
ют. В каждой программе по состав-
лению трехмерных субъективных 
портретов имеется интерактивный 
редактор, с большим количеством 
настроек» [1, с. 150].

Выводы. Деятельность по уста-
новлению личности неизвестного 
преступника – сложный процесс. 
При исследовании проблем моде-
лирования личности неизвестного 
преступника нами были рассмо-
трены возможности использования 
криминалистической техники, в 
частности использования методики 
составления субъективных портре-
тов на основе компьютерной тех-
ники при составлении фоторобота 
неизвестного преступника. Также 
были рассмотрены и проанализиро-
ваны новые подходы к проблемам 
составления современных фоторо-
ботов неизвестного преступника.

В настоящее время наблюда-
ется тенденция, характеризующая 
реализацию метода моделирования, 
который применяется как метод для 
решения задач расследования пре-
ступлений, в частности по созданию 
модели неизвестного преступника, а 
также как метод, на котором основы-
ваются разработка и совершенство-
вание криминалистической техники 
для создания таких моделей. 

Анализируя возможности реа-
лизации метода моделирования при 
создании субъективных портретов 
лица неизвестного преступника, 
следует отметить, что информация 
криминалистического характера, 
которую составляют различные 
фрагменты изображений лица, со-
держащихся в базах данных, явля-
ется основой создания модели лица 
неизвестного преступника. Как из-
вестно, «моделирование использует-
ся в науке и практике, когда прямое 
исследование фактов невозможно» 
[2, с. 4]. Понимая модель как «ма-
териально реализованную систему, 

которая, отображая или воспроиз-
водя объект исследования, способна 
заменить его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об 
этом объекте» [16, с. 197], процесс 
построения фоторобота можно оха-
рактеризовать как моделирование. 
При этом построение субъективного 
портрета (фоторобота) заключается 
в подборе аналоговых фрагментов 
лица человека и создании матери-
ального отображения лица неиз-
вестного преступника, для которых 
характерно сходство внешних форм 
и других характеристик, присущих 
реальному человеку. 

Все это свидетельствует о необ-
ходимости более глубокого иссле-
дования возможности реализации 
метода моделирования личности 
неизвестного преступника при ис-
пользовании криминалистической 
техники и информационных техно-
логий, в частности при составлении 
субъективных портретов (фоторобо-
та) неизвестного преступника.
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Introduction. During its development Roman law has created not 
only institutions and categories of substantive law but also has defined 
the basic principles of justicement on which modern civil procedure is 
based. 

Assertion that Roman law didn’t have knowledge of its division into 
adjectival law and substantive law has become fact of common knowl-
edge in scientific roman literature but even a superficial survey of Ro-
man law’s sources has shown that Roman lawyers paid special atten-
tion to questions of procedure as due to formalism strict observance of 
procedure rules was decisive when of a civil case was tried in a court. 
For instance incorrect appeal to pretor with the lawsuit, making mis-
takes in claim drafting resulted in plaintiff’s defeat even if justice was on 
his side. Procedural principles and jura which were created in Ancient 
Rome (publicity, oral verbal communication, directness, and controver-
sy) have been taken as far as possible by modern legal frameworks. De-
scribing the significance of Roman law O. A. Pidoprugora stresses that 
Romans has managed to achieve such high level of legal culture that it 
also can be used by humanity nowadays [7, p.3-4].

methods and used material. 
We must say that nowadays 

in law science there aren’t many piec-
es of work which research exactly the 
aspects of Roman procedure. So one 
should recollect only two monographs: 
«Принципы римского гражданского 
и уголовного процесса» written by 
L. N. Zagursky (Л.Н. Загурский) [3] 
in Russian language and «Римский 
гражданский процесс» written by 
O. V. Salogubova (О. В. Салогубова) 
[9]. Among foreign scientists who re-
search Roman civil procedure can be 
named E. Metzger («Roman Judges, 

Case Law, and Principles of Proce-
dure»)[12], H.F. Jolowicz «Case law 
in Roman Egypt»[13]. We also should 
point to primary sources: Gay’s insti-
tutes, the fourth book of which gives 
the detailed data on Roman civil pro-
cedure [6]. 

Nowadays there is lack of modern 
research of Roman civil procedure in 
Ukraine. According to perspectives 
of cardinal reforms in procedural 
legislation in our country appealing 
to the experience in jurisprudence of 
Ancient Rome is considered to be cur-
rent. As Roman civil procedure is the 
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topic which by its content can be and 
is the basis of monograph research so 
in his article we consider appropriate 
to confine to researching one of the 
most important principles of Ancient 
Rome procedure law – publicity.

the aim of the article is to distin-
guish the basic sings of the principle 
of publicity in Roman civil procedure 
that can help to research deeper the 
meaning of the principle of publicity 
in civil procedure of Ukraine. 

exposition of basic material. In 
the first place the conception of public-
ity for Roman private law is to be de-
fined. Quoting F. N. Millar E. Metzger 
defines publicity as requirement of 
procedure to be public even for those 
who aren’t directly interested in its re-
sults [12]. This definition of publicity 
should to be taken as working for its 
researching in Roman private law. 

Admittedly the concept «civil pro-
cedure» in Ancient Rome should be 
considered as one of its historic types: 
Legislating one, Formular one and Ex-
traordinary one. The indicated histori-
cal types (or its forms) are certain stag-
es of a thousand-year-development of 
civil procedure in Ancient Rome. Pub-
licity to a large extent is typical for the 
first two historical types: Legislating 
one and Formular one.

As E. Metzger stresses that the 
principle of publicity guides Formu-
lar procedure and earlier Legislating 
one. According to this requirement the 
public participating of parties restricts 
abusing in the procedure. The opposi-
tion to publicity isn’t privacy but se-
crecy. E. Metzger admits that the prin-
ciple of publicity wasn’t broken by the 
fact that some legal suits were tried in 
private houses. Such trials also could 
be tried publicly [12].

Once L. N. Zagurckij who was the 
professor of Harkiv imperial univer-
sity at the end of his monograph that 
was dedicated to principles of Roman 
civil and criminal procedure empha-
sized that publicity went through all 
stages of procedure and there weren’t 
any exception to this rule in Roman 
law: the indictment was proclaimed 
publicly, witnesses were subpoenaed 
at the pressure of other persons and 
even jurors rendered a judgment oral-
ly in a whisper [3, p.431]. 

Legislating procedure (from Latin 
legis actio – «lawsuit bases on law») 
appeared in 509 BC and had been last-
ing till 120 BC that is it began with the 
foundation of Republic in Rome. But 
it doesn’t mean that Romans hadn’t 
known judicial institutions before that 
moment. As once L. N. Zagurckij ex-

plained that king conducted a trial on 
certain days (dies fasti) at the square 
that is publicly [3, p.431]. The square 
where the trial was conducted was 
called forum. 

A well-known Forum Romanum 
which architectural buildings have 
been kept till nowadays wasn’t only 
the place where civil and criminal 
cases were tried and also the place 
for public meetings, orators’ speech 
and settlement of a legal transaction. 
That is almost all events of legal im-
portance relevant in law events in the 
life of ancient Romans were held at 
forum at the presence of people, of-
ficials (praetors, quaestor, consuls), 
witnesses. Forum Romanum was the 
place of social activities in Rome [2, 
p.97]. It means nothing but that pub-
licity describes not only civil proce-
dure and also any other social activity 
on the whole that is inherent to ancient 
legal conscience.

As E. I. Temnov states ancient 
people appreciated their civicism, par-
ticipating in state affairs, they didn’t 
understand those who were lost in 
their own concerns. The state in an 
ancient world was made of the life of 
all citizens and their contribution to it. 
Ordinary citizens in Athens, Rome felt 
that the state lived in the life of each 
of them. And each of them was the 
«part», «the member», «the author-
ity» of state, its smallest part, its atom 
(that is from Greek – from Latin indi-
viduum − indivisible)[10, p.508].

So publicity of Roman procedure 
is conditioned by forum – the place 
where civil investigation was held. 
Then the word forum that once had 
meant the place of court trial began to 
mean court. L. N. Zagurckij directly 
points to the fact that Roman compe-
tent court is called forum [3, p.323]. 
For instance, forum rei – the court de-
fined by the place of civil defendant’s 
residence, forum domicilii – the court 
defined by the place of person’s dwell-
ing, forum delicti comissi – the court 
defined by the place where the infrac-
tion was committed and et cetera. The 
original meaning of the word forum is 
open place, square [1, p.136].

«Court» as the meaning of this 
word has been preserved in some 
modern languages. That is for instance 
this word among other its meanings 
has such definitions: from Italian foro 
– court; from Spanish foro – court, tri-
bunal; from German Forum – jurisdic-
tion; from English forum – court [2, 
p.98].

Publicity of Roman procedure also 
was conditioned by the time when 

lawsuits could be brought. As it was 
earlier said lawsuit had to be brought 
on certain days – dies fasti, that were 
only 40 ones per year. Trials were held 
at summer and winter months. Praetor 
couldn’t make civil defendant attend 
court at the stage in jus (D. 2.12.1.) 
during harvest time and vintage. That 
is in Ancient Rome lawsuits could be 
tried for terms if every member of so-
ciety was able to appear at the forum 
and see and listen to praetor.

As L. N. Zagurckij admits one of 
the factors that guarantied good faith 
in relation to parties was precisely oral 
verbal communication and publicity 
of the procedure [3, p. 326]. It wasn’t 
allowed to render a judgment by de-
fault in Legislating and Formular pro-
cedures. If the judgment was rendered 
by default such judgment was consid-
ered to be invalid (sentential nullius 
esse momenti). In Roman law there 
wasn’t a trial by default, the person 
was given a one-year term to appear 
in case when the person violated that 
rule. If the person didn’t appear, the 
crime was unpunished but the court 
didn’t dare to render a judgment by 
default, without proof without defense 
[3, p.326 ]. We should admit that mod-
ern civil procedure of Ukraine allows 
to render the judgment by default that 
distorts this Roman rule.

 We also should say that warrant to 
appear (in jus vocatio) had to be made 
publicly at the presence of witnesses 
(antestatio) whom plaintiff turned to 
saying such words: «memento quod tu 
mihi in illa causa testis eris» − «Re-
member that you will be the witness in 
this case! ». The number of witnesses 
has the exceptional meaning for the 
trial. A famous Roman rule should be 
mentioned: «Testis unus – testis nul-
lus» − «Jne witness isn’t a witness». 
There had to be at least two witnesses, 
the maximum was defined differently 
by different laws. According to July’s 
law about bribe (de repetundis) there 
had to be 120 witnesses. Witnesses 
testified publicly, they were cross 
questioned [3, p.363-364].

The implementation of public-
ity of Roman civil procedure also 
was examination of cases by several 
judges. During the stage of Republic 
there was a collegiate body of decem-
vors for procedures of disincarcera-
tion that consisted of 10 trial jurors. 
Vindication cases, inheritance cases, 
landowning cases, special status cas-
es were tried by a collegiate body of 
centumvors which consisted of 105 
jurors (5 persons from 35 tribes). That 
is a collegiate body consisted of rep-
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resentatives from all administrative-
territorial units of Roman state at that 
time. In order to expedite trial pretor 
as an exception could appoint colle-
giate body consisted of 3 or 5 persons 
from recuparators that had to render a 
judgment in certain time. It happened 
at procedures concerning disincar-
ceration, compensation for damage 
under the provisions of international 
treaties, extortion and bribe and also 
among foreigners [10, p. 44].

In Roman procedure the judgment 
was called sententia, it was public. 
The sententia made by a judge was 
pronounced (this action had the name 
pronuntiatio) publicly and it became 
res judicata (a determined case) that 
is a law for pasties concerning which 
one couldn’t initiate any new question, 
it became right for parties. The judge 
couldn’t insert amendments to a text 
of a pronounced publicly judgment 
because his power expired when the 
judgment was made and pronounced 
[3, p.404]. That is public pronounce-
ment of a judgment was to some ex-
tent a guarantee for parties so that any 
other action wouldn’t be commenced 
with regard to their determined case. 
There was even a statement: «res ju-
dicata pro veritate habetur» −«Judg-
ment is considered to be truth». It is 
the public pronouncement (pronun-
tiatio) that enacted a judgment in the 
way that made it irrevocable.

Formular procedure had been last-
ing from 120 BC till III AD. The es-
sence of Formular procedure was that 
praetor made a written claim which 
contained directions to the jury con-
cerning how to determine a case. Sim-
ilar cases repeated and a claim which 
was made once was used as a model 
in other cases. In order to save labor 
the model of a claim was written on a 
special wooden board (album) which 
stood at forum for general acquain-
tance [4, p.283 ]. Soon praetors’ prac-
tice made constant claims for most 
cases which were brought to society 
with the helping of edicts in the form 
of law blanks.

So the historical type of Formular 
procedure has the features of publicity 
due to issuing of constant claims and 
edicts by praetors according to which 
judges had to determine cases.

With the beginning of Extraordi-
nary procedure the principle public-
ity lost its meaningfulness as well as 
quite a lot of other basic principles. As 
a well-known legal scholar I. O. Pok-
rovsky says changes in the forms of 
justicement and the change of Formu-
late procedure to Extraordinary one 

meant a fundamental change of quite 
a lot of fundamental principles [8, 
p.155]. Judicial system and justice-
ment of the Republic period signifi-
cantly differs from judicial system 
and justicement of the Emperor pe-
riod. Plaintiff’s lawsuit was registered 
in judicial acts. Warrant to appear was 
made by government officials. Civil 
defendants were informed about plain-
tiff’s lawsuit officially. The trial was 
held at the establishment «in a secret» 
with the limited access to courts. All 
stages of procedure were processed in 
written form [11, p.14].

It is the last form of Roman civil 
procedure has become a certain proto-
type of modern model of justicement. 
We may come to the conclusion that 
the requirement of Roman principle of 
publicity of civil procedure which was 
one of the basic principles of Legis-
lating and Formular procedures isn’t 
presented completely in modern civil 
procedure.

Conclusions. Summarizing the re-
search of the principle of publicity in 
Roman civil procedure we should say 
that publicity of Roman justicement 
is caused be many factors: the place 
where it was held – Forum Romanum, 
where the social life of Rome took 
place, the time – dies fasta (at summer 
and winter months when every citizen 
of Rome could be present at the court 
trial), examination of the most impor-
tant cases by several judges (colle-
giate body of centumvors, decemvors 
and recuperators), public pronounce-
ment of judgments (pronuntiatio) and 
also promulgation of praetors’ claims 
according to which judges had to de-
termine a case.

Nowadays during performance of 
a great number of reforms in judicial 
system and procedural laws it is high 
time to pay the attention of the legis-
lator to the expression of principle of 
publicity in Roman classical law to 
avoid mistakes at law-making.

Literature:

1. Бартошек М. Римское право: 
понятия, термины, определения 
/ М. Бартошек. – М. : Юрид. лит., 
1989. – 448 с.

2. Биография слов 
синонимического ряда со 
значением «собрание, объединение, 
союз»: Лексикограф. пособие по 
интернационал. лексике / [под ред. 
Лапиной М. С.]. – Х. : Изд-во НуА, 
2006. – 124 с.

3. Загурский Л. Н. Принципы 
римского гражданского и уголовного 
процесса : [монографія]. / Л. Н. 
Загурский. – Х. : университетская 
типография, 1874. – 431 с.

4. Муромцев С. А. Гражданское 
право Древнего Рима / С. А. 
Муромцев ; [отв. ред. А. Д. 
Рудоквас]. – М. : Статут, 2003. – 684 
с.

5. Назаренко В. Поняття, сутність 
та тенденції розвитку юридичного 
процесу і юридичної процесуальної 
форми від Стародавнього Риму 
до сучасності / В. Назаренко // 
Підприємництво, господарство і 
право. – 2010. – № 5. – С.7 – 11.

6. Памятники римского права: 
Законы XII таблиц. Институции 
Гая. Дигесты Юстиниана. – М. : 
Зерцало, 1997. – 608 с.

7. Підопригора О. А. Основи 
римського приватного права / 
Підопригора О. А. – К.,1997. – 336 
с.   

8. Покровский И. А. История 
римского права / И. А. Покровский 
– Мн.: Харвест, 2002. – 528 с.

9. Салогубова Е. В. Римский 
гражданский процесс. / Е. В. 
Салогубова. – 2-е изд. – М. : 
Городец-издат, 2002. – 157 с.

10. Темнов Е. И. Звучащая 
юриспруденция : монография / Е. 
И. Темнов. – М. : Волтерс Клувер, 
2010. – 560 с.

11. Эклога. Византийский 
законодательный свод VIII века. 
Византийская книга Эпарха. – 
Рязань: Александрия, 2006. – 592 с.

12. Metzger Ernest. Roman 
Judges, Case Law, and Principles of 
Procedure [Електронный ресурс] 
/ Ernest Metzger // Law and History 
Review. – 2004. – Vol.22. – №.2. – 
Режим доступу : http://hghltd.yan-
dex.net/yandbtm?url=http://www.his-
torycooperative.org/journals/lhr/22.2/
metzger.html&text=jolowicz+\%26q
uot;case+law+in+roman+egypt\%26
quot;

13. Jolowicz H. F. Case law in Ro-
man Egypt [Електронный ресурс] / 
H. F. Jolowicz // Jornal of the Socitety 
of Public Teachers of Law. –1937. – 
№14. – P.1-16. – Режим доступу 
: http://iuscivile.com/materials/re-
prints/jo-1.pdf 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2013

52

Introducere. Protecţia legalităţii în domeniul justiţiei este în mod 
indispensabil condiţionată de asigurarea realizării scopurilor procesu-
lui penal. Unul dintre aceste scopuri este ca persoana care a săvîrşit 
o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale. Întru realizarea 
acestui scop, legiuitorul oferă organelor de drept posibilitatea de a apli-
ca anumite măsuri de constrîngere în privinţa acestor persoane, măsuri 
ce presupun o limitare a drepturilor şi intereselor lor legale. Totodată, 
pentru a asigura ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răs-
punderea penală, legiuitorul prescrie anumite limite legale de aplica-
re a măsurilor de constrîngere. Aceste limite sunt strict determinate de 
legea procesual-penală, iar pentru a preveni depăşirea lor, legiuitorul 
a recurs la mecanismul de protecţie juridico-penală, care presupune in-
criminarea faptelor prin care s-ar încerca aplicarea abuzivă a măsurilor 
de constrîngere.

Istoria apariţiei instituţiilor cu ca-
racter juridic urmează a fi analiza-

tă în strictă corelaţie cu gradul de evolu-
ţie a comunităţii umane la diferite etape 
de dezvoltare. Cu referinţă la normele 
penale, incriminarea lor a fost în mod 
direct influenţată de necesitatea pe care 
a resimţit-o societatea de a conserva şi 
de a proteja anumite valori sociale.

În esenţă, infracţiunea de reţinere 
sau arestare ilegală este o faptă care, 
pe lîngă relaţiile sociale referitoare la 
înfăptuirea justiţiei, atentează la liber-
tatea fizică a persoanei. Prin urmare, 
evoluţia normelor incriminatorii desti-
nate protecţiei libertăţii fizice trebuie să 
fie analizată prin luarea în consideraţie 
a momentului la care drepturile funda-
mentale au fost recunoscute în calitate 
de valori sociale supuse protecţiei pe-
nale.

Conţinutul de bază. Ideea că fiinţa 
umană posedă, prin natura sa, anumite 
drepturi, s-a ivit în mintea omenească 
încă în timpurile străvechi şi a fost re-

dată apoi în cuvinte strălucite, graţie fi-
lozofiei stoice şi jurisprudenţei, în toate 
epocile următoare, uneori inspirîndu-se 
din dogmele religiei creştine, alteori nu-
mai din lumina raţiunii [1, p. 6]. 

Sistemele de gîndire stoice natura-
liste, greceşti şi romane din Antichitate 
stau la originea concepţiei drepturilor 
omului. 

Omul, potrivit tezei avansate de so-
fişti, este stăpînul destinului său şi nu se 
afla la discreţia zeilor. Platon, care susţi-
ne teza naturii universale proprii oame-
nilor, şi Aristotel, care afirma că “numai 
prin lege devine cineva sclav ori liber, 
prin natura lor oamenii nu se deosebesc 
întru nimic”, au avut o contribuţie im-
portantă la apariţia concepţiei unui an-
samblu de reguli, identificând primul 
punct al ideii de drept natural [2].

Primul act scris care a recunoscut li-
bertatea ca drept subiectiv al persoanei 
a fost Magna Charta Liberatum. La 12 
iunie 1215, Regele Ioan fără de Ţară a 
semnat acest act – unul dintre primele 

documente în care erau stipulate expres 
importante drepturi şi libertăţi, obli-
gîndu-se să le respecte. Prin Chartă, 
semnatarii au convenit că acordă oame-
nilor liberi ai regatului toate drepturile 
şi libertăţile consacrate în Chartă [3, p. 
51]. 

Dante Alighieri (1265-1321), unul 
dintre cei mai cunoscuţi gânditori, filo-
zofi şi literaţi ai vremii sale, în tratatul 
său de biologie afirma că „libertatea 
este facultatea ce o are individul de a 
se purta potrivit firii sale, sub înrîurirea 
împrejurărilor care purced din structura 
creierului său şi din aşezarea actuală a 
reziduurilor formate mai înainte, potri-
vit firii sale, sub înrîurirea condiţiilor 
exterioare” [4]. Ideea care se desprinde 
din această aserţiune şi care, de fapt, a 
fost perpetuată în gîndirea juridică este 
că există o legătură organică între liber-
tatea interioară şi libertatea exterioară a 
individului.

Ulterior, raţionaliştii, în secolele 
XVII și XVIII, pun bazele ştiinţifice 
ale doctrinei drepturilor individuale ale 
omului, accentuînd teoria dreptului na-
tural, definind libertatea ca un drept ce 
nu poate fi supus unei ordini divine.

Georg Willhelm Friedrich Hegel 
arăta: „Atunci cînd se susţine că «liber-
tatea în genere este să poţi acţiona aşa 
cum vrei», o atare reprezentare poate 
fi luată numai ca totală lipsă a culturii 
gîndirii, în care nu se găseşte încă nicio 
urmă a ceea ce este voinţă liberă în sine 
şi pentru sine, dreptul, moralitatea etc.” 
[5, p. 193]. 

Charles Louis de Secondat Mon-
tesquieu preciza că „libertatea este 
dreptul de a face tot ceea ce îngăduie le-
gile şi dacă un cetăţean ar putea să facă 
ceva ce ele interzic, el nu ar mai avea 
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libertate, pentru că şi ceilalţi ar putea să 
facă la fel” [4].

De-a lungul istoriei, acest drept şi-a 
găsit consacrare în Habeas Corpus Act 
af rights din 1679, în Petition of rights 
din 1688, în Declaraţia franceză a 
drepturilor omului şi cetăţeanului din 
1789 [6, p. 283]. 

Marcînd un moment important în 
gîndirea politică şi juridică a timpu-
lui, Declaraţia Drepturilor Omului şi 
Cetăţeanului, din 1789, a constituit un 
punct de plecare pentru protejarea şi 
garantarea ulterioară a drepturilor fun-
damentale în spaţiul european. Avînd 
ca exemplu Declaraţia drepturilor de la 
1689, din Anglia, şi mai ales Declara-
ţia de independenţă a SUA, din 4 iunie 
1776, ea a fost percepută ca o declaraţie 
universal-valabilă, expresie abstractă 
a raţiunii eterne, ceea ce i-a asigurat o 
răspîndire foarte largă şi durabilă.

Chiar în primul său articol, Decla-
raţia drepturilor omului şi cetăţeanu-
lui, adoptată de Adunarea Naţională a 
Franţei la 2 octombrie 1789, a consa-
crat acea formă celebră care avea să fie 
preluată şi comentată în toate documen-
tele ulterioare, referitoare la drepturile 
omului. Consacrînd că oamenii se nasc 
şi rămîn liberi şi egali în drepturi, Revo-
luţia franceză avea să recunoască tutu-
ror fiinţelor umane unul dintre cele mai 
importante drepturi – acela de a se naşte 
şi a trăi „în libertate şi egalitate”. 

În Declaraţie se stipulează că „liber-
tatea constă în putinţa de a face tot ceea 
ce nu vatămă altuia, precizându-se – în 
acest fel – că practica drepturilor natu-
rale ale omului nu are alte margini decît 
cele care asigură celorlalţi membri ai 
societăţii realizarea aceloraşi drepturi”. 
Avînd în vedere importanţa precizării 
acestor limite, în Declaraţie se consacră 
obligaţia de a se determina numai prin 
lege „marginile libertăţii”, la confluenţa 
libertăţii unei persoane cu libertatea al-
tei persoane [3, p. 64]. 

De asemenea, printre garanţiile 
dreptului la libertate, care au fost con-
sacrate în Declaraţia din 1789, pot fi 
menţionate:

Niciun om nu poate fi acuzat, - 
arestat, nici deţinut, decît în cazurile 
stabilite de lege şi prin formele prescri-
se de ea. Cei care solicită, dau, execută 
sau fac să se execute ordine arbitrare 
trebuie sa fie pedepsiţi, dar orice cetă-
ţean somat sau arestat în virtutea legii 
trebuie să se supună imediat; dacă opu-
ne rezistenţă, el se face vinovat.

Orice om este presupus inocent, - 
pînă în momentul în care a fost declarat 
vinovat; dacă se consideră indispensa-
bil a-1 aresta, orice act de constrîngere, 
în afara celor necesare pentru reţinerea 
lui, trebuie aspru pedepsite de lege [4].

De asemenea, Declaraţia din 1789 
pentru prima dată a pus bazele contro-
lului social asupra activităţii organelor 
autorităţilor publice, care trebuie să fie 
dimensionată strict pe ideea respectării 
principiului legalităţii. Încă din ace-
le momente tensionate ale Revoluţiei, 
luîndu-se în considerație experienţa 
anilor de abuzuri şi inegalităţi, s-a ajuns 
la concluzia „nevoii controlului social 
asupra treburilor publice”. În acest sens, 
în Declaraţie s-a stipulat ca „societatea 
are dreptul de a cere socoteală oricărui 
agent public despre administraţia lui” 
[4].

Preocuparea societăţii pentru asigu-
rarea drepturilor omului a atins apogeul 
la etapa contemporană, etapă la care a 
fost elaborat un instrumentariu juridic 
complex de vocaţie internaţională, în 
care au fost consacrate mai multe stan-
darde ce au stat la baza elaborării con-
stituţiilor de către statele europene.

În art. 3 al Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului din 1948, se stipu-
lează: „Orice fiinţă umană are dreptul la 
libertatea şi securitatea sa” [7, p. 10].

 În acelaşi timp, în Pactul internaţi-
onal cu privire la drepturile şi libertăţile 
civile şi politice din 1966 citim: „Orice 
om are dreptul la libertate şi la securi-
tatea persoanei sale. Nimeni nu poate 
fi arestat sau deţinut în mod arbitrar. 
Nimeni nu poate fi privat de libertatea 
sa, decît din motive legale şi în confor-
mitate cu procedura prevăzută de lege” 
[8, p. 21].

Potrivit art. 5 alin. (1) din Convenția 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăților Fundamentale, 
„Orice persoană are dreptul la libertate 
şi siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 
libertatea sa, cu excepţia următoarelor 
cazuri şi potrivit căilor legale: 

a) dacă este deţinut legal pe baza 
condamnării pronunţate de către un tri-
bunal competent; 

b) dacă a făcut obiectul unei ares-
tări sau al unei deţineri legale pentru 
nesupunerea la o hotărîre pronunţată, 
conform legii, de către un tribunal ori în 
vederea garantării executării unei obli-
gaţii prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau reţinut în 
vederea aducerii sale în faţa autorităţii 
judiciare competente, atunci cînd există 
motive verosimile de a bănui că a săvîr-
şit o infracţiune sau câînd există motive 
temeinice de a crede în necesitatea de 
a-l împiedica să săvîrşească o infracţiu-
ne sau să fugă după săvîrşirea acesteia; 

d) dacă este vorba de detenţia legală 
a unui minor, hotărîtă pentru educaţia 
sa sub supraveghere, sau despre deten-
ţia sa legală, în scopul aducerii sale în 
faţa autorităţii competente; 

e) dacă este vorba despre detenţia 

legală a unei persoane susceptibile să 
transmită o boală contagioasă, a unui 
alienat, a unui alcoolic, a unui toxico-
man sau a unui vagabond; 

f) dacă este vorba despre arestarea 
sau detenţia legală a unei persoane pen-
tru a o împiedica să pătrundă în mod 
ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia 
se află în curs o procedură de expulzare 
ori de extrădare” [9, p. 139]. 

În conformitate cu Constituţia R. 
Moldova din 1994, “Libertatea indivi-
duală şi siguranţa persoanei sînt invio-
labile” [10]. 

Aceste imperative legislative au 
făcut necesară ocrotirea libertăţii in-
dividuale, inclusiv a celei fizice, prin 
mijloace juridico-penale specificul că-
rora constă în incriminarea faptelor de 
pericol, prin săvîrşirea cărora aceasta ar 
putea fi lezată. 

Nu intenţionăm să relatăm retros-
pectiva istorică de incriminare a tuturor 
infracţiunilor care atentează la libertatea 
fizică a persoanei, ci doar a celor care 
vizează privarea ilegală de libertate, să-
vîrşită de către reprezentaţii organelor 
care înfăptuiesc sau care contribuie la 
înfăptuirea justiţiei.

Cu referinţă la dreptul medieval, 
pravilele româneşti prevedeau mai mul-
te categorii de infracţiuni, unele dintre 
care pot fi atribuite infracţiunilor contra 
justiţiei: falsul (vicleşugul); nesupune-
rea la executarea hotărîrilor; jurămîntul 
mincinos [11, p. 133]. 

În Transilvania era incriminată re-
clamaţia falsă şi nedreaptă în justiţie, 
fapta fiind pedepsită cu o amendă bă-
nească numită emenda linguae. De ase-
menea, era stabilită răspundea penală 
şi pentru pîra nedreaptă în justiţie, în 
următoarele trei cazuri:

urmărirea unuia şi aceluiaşi lu-1. 
cru sau a unei acţiuni pe baza a două 
titluri incompatibile sau în faţa a două 
instanţe;

chemarea din nou în judecată a 2. 
unei părţi, deşi reclamantul descărcase 
sau iertase pe pîrît pentru actul respec-
tiv;

reluarea fără autorizaţia cuvenită 3. 
a unei cauze definitiv judecate [12, p. 
447]. 

În general, din lista infracţiunilor 
contra libertăţii, infracțiunea care era 
pedepsită destul de aspru în epoca fe-
udală o constituie răpirea de fată sau 
de femeie. Întemeindu-se pe pravilă, 
domnia a considerat răpirea ca o vină 
gravă („faptă mare”), a cărei judecată a 
rezervat-o domnului, pedeapsa putînd 
fi moartea, dar, ţinînd seama de spiritul 
poporului şi de interesul propriu, se în-
găduia răscumpărarea vinei prin gloa-
bă, ca din represiune să facă un izvor 
de venit. Pravilele din sec. al XVII-lea 
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au generalizat pedeapsa cu moartea, iar 
averea răpitorului era dată femeii răpite. 
„Răpitura” era mai gravă cînd se răpea 
o fată de boier mare. Aceeaşi pravilă 
cerea pentru existenţa infracţiunii două 
condiţii cumulative: transportarea răpi-
tei dintr-un loc în altul şi necinstirea ei 
prin violenţă. Cînd aceasta se făcea cu 
voia femeii, răpitorul se pedepsea după 
voia judecătorului [12, p. 471]. 

Norme incriminatorii evoluate în 
materia pedepsirii actelor de privare 
abuzivă de liberate săvîrşite de către 
reprezentaţi ai autorităţilor au fost sta-
bilite în dreptul penal modern.

În C. pen. român din 1864, siste-
mul incriminator includea patru fapte 
infracţionale, legate de detenţia ilegală 
săvîrşită în legătură cu înfăptuirea actu-
lui de justiţie:

deţinerea şi arestarea ilegală – 1. 
art. 149;

tolerarea arestării ilegale – art. 2. 
102;

internarea ilegală – art. 103;3. 
cercetarea abuzivă – art. 150 4. 

[13].
În aceeaşi manieră, C. pen. român 

din 1936 conţinea şi mai multe incrimi-
nări privind arestarea ilegală:

arestarea nelegală – art. 272;1. 
executarea ilegală a arestului – 2. 

art. 273;
tolerarea arestării ilegale – art. 3. 

257;
internarea ilegală – art. 276 [14]. 4. 

În ceea ce priveşte sancţionarea 
faptelor de arestare nelegală, C. pen. 
din 1936 prevedea pedeapsa închisorii 
corecţionale. Pentru fapta de arestare 
ilegală (art. 272) şi de executare ilegală 
a arestării (art. 273) erau prevăzute, în 
art. 274, două agravante: 1) cauzarea 
de vătămare a sănătăţii sau a integrităţii 
corporale şi 2) folosirea de violenţe şi 
torturi [14]. 

Un grad înalt de evoluţie a norme-
lor destinate incriminării abuzurilor 
din partea reprezentanţilor autorităţii în 
contextul aplicării reţinerii sau arestării 
ilegale poate fi atestat în dreptul penal 
modern francez. În C. pen. al lui Napo-
leon din 1810, erau incriminate două 
categorii de infracţiuni ce puteau fi să-
vîrşite de către reprezentanţii autorită-
ţilor în legătură cu aplicarea abuzivă a 
măsurilor de constrîngere de privare a 
libertăţii. 

 La art. 114-115 era sancţionată fap-
ta de dare a unui ordin sau executarea 
propriu-zisă a unui ordin care atentează 
la libertatea persoanei, iar la art. 119 – 
pentru tolerarea cazurilor de privare ile-
gală de liberate în casele destinate deţi-
nerii persoanelor reţinute, precum şi în 
alte locuri. O incriminare distinctă viza 
pedepsirea faptei de deţinere ilegală în 

casele de arest fără actele justificatoare. 
De asemenea, la art. 122 C. pen. fran-
cez din 1810 se prevedea răspunderea 
penală pentru fapta reprezentantului 
procuraturii, judecătoriei sau a altui 
funcţionar public de privare ilegală de 
libertate a persoanei în alte locuri decît 
cele stabilite de organele guvernamen-
tale sau ale administraţiei publice [15, 
p. 23]. 

Cel de al doilea grup al infracţiunilor 
menţionate erau specificate în secţiunea 
a V-a, intitulată „Arestarea şi privarea 
ilegală de libertate”, din Capitolul „Des-
pre infracţiuni şi delicte contra persoa-
nei”. În înseşi textele incriminatoare, în 
funcţie de timpul în care persoana era 
deţinută ilegal şi de metoda de comitere 
a acţiunii ilicite, era prevăzută răspun-
derea penală pentru patru fapte. La art. 
341 C. pen. francez din 1810 era sanc-
ţionată cu muncă silnică fapta de reţi-
nere, arestare sau o formă de privare de 
libertate săvîrşită fără ordinul stabilit de 
autorităţi sau prin încălcarea temeiuri-
lor şi condiţiilor de aplicare a acestora. 
În conformitate cu art. 342 al aceluiaşi 
Cod, era sancţionată cu muncă silnică 
pe viaţă aceeaşi faptă, dacă drept rezul-
tat persoana era privată de libertate pe 
o perioadă mai mare de 1 lună de zile 
[15, p. 23]. 

În acord cu art. 343 C. pen. francez 
din 1810, pentru fapta prevăzută la art. 
341 putea fi aplicată pedeapsa închisorii 
de la 2 la 5 ani, dacă pînă la expirarea a 
zece zile din momentul reţinerii, în ab-
senţa urmării penale, persoana era repu-
să în stare de libertate. De asemenea, cu 
muncă silnică era sancţionată fapta de 
arestare ilegală săvîrşită prin ameninţa-
rea cu moartea, iar arestarea ilegală în-
soţită de mutilare corporală era sancţio-
nată cu pedeapsa capitală [15, p. 23].

În Basarabia, în rezultatul anexării 
din 1812, în sfera dreptului penal au 
fost aplicate legile Imperiului Rus, pînă 
la Marea Unire din 1918. Plecînd de la 
aceste realităţi istorice incontestabile, 
evoluţia legislaţiei penale moldoveneşti 
a fost într-o măsură oarecare influenţată 
de legislaţia rusă, existentă în materia 
reţinerii sau arestării ilegale. 

Astfel, în legislaţia penală a Impe-
riului Rus, răspunderea penală pentru 
arestarea şi reţinerea ilegală a fost sta-
bilită în Ulojenia o nakazaniah ugo-
lovnîh i ispravitelinîh din 1845. Sediul 
incriminator era dislocat într-un Capitol 
aparte cu denumirea marginală Despre 
infracţiuni şi delicte săvîrşite de către 
funcţionari în contextul anchetării şi 
judecării. Funcţionarii erau pedepsiţi 
penal nu doar pentru reţinerea sau ares-
tarea ilegală, ci şi pentru încălcarea re-
gimului de detenţie sau şi a drepturilor 
deţinuţilor. 

De exemplu, art. 478 prevedea răs-
punderea pentru fapta de neprezentare 
a documentelor organului ierarhic su-
perior care justificau reţinerea persoa-
nei. Erau sancţionate penal şi faptele 
de arestare săvîrşite fără respectarea 
temeiurilor justificative şi a condiţiilor 
de aplicare; deţinerea sub arest în alte 
locuri decît cele destinate în acest scop; 
deţinerea sub arest cu încălcarea terme-
nelor stabilite. Aceste fapte erau sancţi-
onate fie ca infracţiuni de serviciu, fie 
ca delicte de depăşire a atribuţiilor de 
serviciu. Fiind astfel apreciate, se stabi-
leau şi anumite pedepse corespunzătoa-
re: avertismentul, mustrarea, destituirea 
din funcţie etc. Faptele menţionate erau 
pedepsite mai aspru dacă se comiteau 
din anumite motive josnice, precum ar 
fi răzbunarea şi duşmănia. Astfel, deţi-
nerea persoanei în arest cu încălcarea 
termenului stabilit, săvîrşită din moti-
ve de duşmănie, se pedepsea cu de an 
sau cu muncă corecţională în exil [16, 
p. 125]. 

O altă tehnică legislativă de incri-
minare a infracţiunilor contra libertăţii 
persoanei, mai ales a celor săvîrşite de 
către persoane împuternicite cu aseme-
nea competenţe, era stabilită în Codul 
penal al Rusiei din 1903. Cadrul incri-
minator era cuprins în Capitolul 26 cu 
titlul Despre infracţiuni care atentează 
la libertatea personală, care îngloba 
în sine 15 articole (de la art. 498 la art. 
512). În afară de infracţiunile care aten-
tează la libertatea fizică, aici mai erau 
incriminate asemenea fapte precum 
constrîngerea şi ameninţarea (art. 507-
510), violarea de domiciliu (art. 511-
512) [17, p. 16]. 

Spre deosebire de Ulojenia o na-
kazaniah ugolovnîh i ispravitelinîh din 
1845, în C. pen. al Rusiei din 1903 le-
giuitorul incrimina două variante nor-
mative de privare ilegală de libertate 
sau de reţinere ilegală: 

deţinerea ilegală a persoanei pe - 
un termen de pînă la 1 săptămînă – art. 
489 alin. (1);

deţinerea ilegală a persoanei pe - 
un termen mai mare de 1 săptămînă – 
art. 489 alin. (2) [17, p. 16].

Acestor două fapte le corespundeau 
mai multe circumstanţe agravante, ce 
erau stabilite la art. 499-500 C. pen. al 
Rusiei din 1903. Unele dintre acestea se 
refereau la anumite metode de pericol 
prin care putea fi realizată activitatea 
infracţională (de exemplu, se agrava 
răspunderea penală pentru privaţiunea 
ilegală de liberate săvîrşită printr-o 
metodă periculoasă pentru viaţă sau 
comisă prin chinuirea victimei). Alte 
circumstanţe agravante se refereau la 
anumite calităţi speciale ale victimei 
(de exemplu, privarea de libertate a ma-
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mei sau a tatălui ori a altei rude pe linie 
ascendentă, privarea ilegală de libertate 
a unui funcţionar în legătură cu activi-
tatea de serviciu, a gardianului care asi-
gura garda familiei imperiale etc.). 

În baza celorlalte circumstanţe 
agravante, se înăsprea pedeapsa pe-
nală în funcție de locurile în care era 
săvîrşită privaţiunea ilegală de libertate 
(de exemplu, pentru prima dată în ca-
litate de circumstanţă agravantă a fost 
prevăzută privarea ilegală de libertate 
în spitalele psihiatrice, atunci fapta era 
comisă cu bună-ştiinţă în privinţa unei 
persoane care nu suferea de o aseme-
nea boală). Mai era dozată răspunderea 
penală şi pentru deţinerea ilegală, con-
trar voinţei, a unei femei într-o spelun-
că destinată desfrîului [17, p. 16].

La categoria infracţiunilor de ser-
viciu care atentau la libertatea persoa-
nei era atribuită privarea de libertate 
săvîrşită prin reţinere sau întemniţare 
ilegală, depăşirea termenelor acestora 
sau aplicarea unei măsuri mai aspre 
decît cele prevăzute de lege. Fapta era 
incriminată la art. 650 C. pen. al Rusiei 
din 1903. Sub aspect subiectiv, fapta se 
comitea din imprudenţă, deoarece le-
giuitorul în textul incriminator cerea ca 
fapta să fie realizată fie din cauza neşti-
inţei (necompetenţei persoanei), fie din 
cauză incompetenţei [17, p. 16]. 

Se poate concluziona că, în C. pen. 
al Rusiei din 1903, privaţiunea sau re-
ţinerea intenţionată era pedepsită con-
form normei generale, chiar şi atunci 
cînd era săvîrşită de către un funcţio-
nar care reprezenta autoritatea. Nor-
ma specială, însă, devenea aplicabilă, 
în condiţiile art. 650, doar atunci cînd 
funcţionarul manifesta imprudenţă sau 
nechibzuinţă la comiterea unei aseme-
nea acţiuni.

Referindu-ne la legislaţia penală 
autohtonă, putem constata că pe toată 
durata existenţei RSSM, constituită în 
anul 1940 ca republică unională, reţi-
nerea sau arestarea ilegală a fost incri-
minată ca o formă specială a privaţiunii 
ilegale de libertate. Alta este însă pro-
blema locului incriminării acestei fapte 
în sistemul de norme penale. 

Iniţial, RSSM nu a avut propria 
legislaţie penală, pe teritoriul acesteia 
aplicîndu-se Codul penal al RSSU din 
1927. Astfel, la art. 103 era stipulată 
răspunderea penală pentru fapta de re-
ţinere ilegală sau aducere ilegală, fapta 
fiind sancţionată cu privare de libertate 
de pînă la 6 luni [18, p. 105]. 

Se poate observa că textul incrimi-
nator nu făcea delimitare între reţinerea 
şi arestarea ilegală, lucru care, conside-
răm noi, se datorează faptului că sub 
aspect procesul, reieşind din gradul de 
evoluţie a normelor de referinţă, nu se 

făcea o distincţie netă între reţinerea 
persoanei şi arestarea acesteia.

De asemenea, este de menţionat că 
în C. pen. al RSSU din 1927, infracţiu-
nile contra justiţiei nu erau incriminate 
aparte, fapt pentru care reţinerea sau 
aducerea ilegală era incriminată în Ca-
pitolul III din Partea specială, intitulat 
Infracţiuni de serviciu.

Aplicarea temporară a legislaţiei 
penale ucrainene pe teritoriul RSSM a 
durat pînă la adoptarea şi punerea în vi-
goare a C. pen. din 24.03.1961, în care 
s-a mers pe calea instituirii unui model 
distinct de sancţionare a arestării, re-
ţinerii sau aducerii ilegale, fapta fiind 
descrisă în art. 192.

Cu denumirea marginală de Ares-
tare, reţinere sau aducere ilegală, art. 
192 C. pen. al RSSM era structurat pe 
trei alineate. La art. 192 alin. (1) era 
prevăzută răspunderea penală pentru 
fapta de arestare ilegală cu bună-ştiin-
ţă, fiind sancţionată fie cu privaţiune de 
libertate pînă la trei ani, fie cu amendă 
în mărime de pînă la cincizeci de sala-
rii minime şi destituire din funcţie. La 
alin. (2) al aceluiaşi articol, era agra-
vată răspunderea penală acelaşi faptă 
săvîrşită din interese de profit sau alte 
interese personale, fiind pedepsită cu 
privaţiune de libertate pe un termen de 
la unu la cinci ani [19]. 

La art. 192 alin. (3) C. pen. al 
RSSM, era incriminată fapta de reţine-
re sau aducere ilegală cu bună-ştiinţă, 
stipulîndu-se pedeapsa cu privaţiune de 
libertate pînă la un an sau cu amendă în 
mărime de pînă la treizeci de salarii mi-
nime, cu destituirea din funcţie [19]. 

Concluzii. Infracţiunea de reţinere 
sau arestare ilegală este comisă în legă-
tură cu activitatea de înfăptuire a justi-
ţiei, fapt pentru care necesitatea incri-
minării acesteia a apărut la momentul 
instituirii normelor procesuale, destina-
te reglementării condiţiilor de aplicare 
a măsurilor procesuale de constrîngere: 
reţinerea şi arestarea. Anume la aceas-
tă etapă legiuitorul a evaluat riscurile 
încălcării de către reprezentanţii auto-
rităţilor a regulilor procesuale de apli-
care a acestor măsuri şi împiedicării pe 
această cale a bunului mers al actului 
de justiţie. 

Prin urmare, diversificarea relaţii-
lor sociale în domeniul justiţiei, prile-
juită mai ales de evoluţia unor aseme-
nea instituţii procesual-penale, precum 
ar fi cea a reţinerii sau arestării ilegale, 
a determinat sancţionarea distinctă în 
sistemul normativ-penal a faptelor care 
vizează aplicarea ilegală a acestora.
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трудовых cпоров в украине
о. ЛоПУШанСкая. Языковая политика как составляющая 
публичной политики украинского государства: административно-
правовой аспект
а. ЗаДоРожнЫЙ. Причины и условия совершения преступле-
ний в сфере служебной деятельности 
каРПоВ н.С., БаХин В.П., нУРГаЛиЕВ Б.М.,  БЫРГЭУ 
М.М., БУкаЕВ н.М. Рецензия на монографию кандидата юри-
дических наук, доцента Гучка А.Е. «Основы криминалистическо-
го учения о материальной структуре преступления» Гучок А.Е. 
Основы криминалистического учения о материальной структуре 
преступления / А.Е. Гучок. – Минск: Тесей, 2012. – 228 с.

№ 6
Е. СоБоЛь. Административно-правовые гарантии обеспечения 
адаптированноcти лиц с инвалидностью к современному разви-
тию общественных отношений в государстве
а. МанжУЛа. Роль милиции общественной безопасности по 
обеспечению общественного порядка
С. ВаВжЕнЧУк. Пикетирование как составная промышленных 
акций работников: теоретико-догматический ракурс .............
С. ГЛУщЕнко.  Функциональные и организационные принци-
пы судебной власти в деятельности высшего специализированно-
го суда
С. ШаПТаЛа. Щодо аналізу правового регулювання економічної 
безпеки україни
С. СіВкоВ. «Взаємодія» і «координація»: масштабність понять
В. БіЛик. Щодо аналізу правового статусу працівників 
підрозділів дсбез україни
У. РаМаЗаноВа.  Природа принципів утворення та діяльності 
громадських об'єднань
н. МоСТоВа. Юрисдикція адміністративних судів щодо 
вирішення адміністративних справ
М. МаРЧУк. Поняття та особливості нормативно-правового ад-
мінстрування телебачення і радіомовлення в україні
Л.кожУРа. Атестація юридичних та фізичних осіб як засіб 
адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритуль-
них дітей
В. ШкЕЛЕБЕЙ. Институт соглашений в уголовном судопроиз-
водстве украины: сравнительный анализ
Л. ЕРМоЛЕнко-княЗЕВа. Этимология дисциплинарной от-
ветственности
Б. онищЕнко. Особенности правового регулирования ответ-
ственности должностных лиц

№ 7
Г. коСТаки, Е. БУТУЧя. Правотворчество и нормотворче-
ство: сущность и соотношение понятий
Г. ФЕДоРоВ. Действие  нормативно-право-вых  актов  во  вре-
мени
а. СоСна, о. ЧЕБоТаРь. Совершенствование правового ре-
гулирования основных ценностей общества и их развития в граж-
данском   образовании
а. оРЛЕан. Теоретические основы расширения понятия пред-
мета преступления в уголовном праве украины

П. МаТВЕЕВ. Историческая ретроспектива возникновения по-
нятия “инновационности» в хозяйственно-правовой доктрине 
(теоретико-правовой аспект)
н. ЗаяЦ. Современное состояние народовластия как форма орга-
низационных отношений между властью и обществом
С. ШиМон. Сущность корпоративных прав: несколько ремарок 
к научной дискуссии 
Р. кіРєєВ. Негативні наслідки зловживання правом на захист 
підозрюваним, обвинуваченим 
Р. іВаСик. Судові експертизи у справах про легалізацію (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом
М. СаДЧЕнко. Практичні проблеми взаємодії міліції з подат-
ковими органами при здійсненні державного фінансового контр-
олю
н. ХУДякоВа. Квалифицирующие признаки служебной халат-
ности по уголовному законодательству украины
A. ВоЕВоДа. Следственные ситуации начального этапа рассле-
дования преступлений о нарушении правил вождения или экс-
плуатации военных машин

№ 8
М. ВиЛьГУШинСкиЙ. Особенности взаимодействия судов 
в украине с Верховной Радой украины: нормативно-правовые 
основы
а. оРЛЕан. уголовно-правовая охрана человека от посяга-
тельств, совершенных с применением новых биомедицинских 
технологий: перспективы развития законодательства
а. МоТЛяХ. Психодиагностика личности инструментальной 
детекцией на основе использования существующих «теорий по-
лиграфа»
н. аХТЫРСкая. К вопросу о методологии уголовного судопро-
изводства: современное состояние и перспективы ................
М. ДаньШин. Функции криминалистики как самостоятельной 
современной науки
о. кВаШа. Теории соучастия в преступлении в уголовном за-
коне и доктрине
и. жаРоВСкая. Экономико-правовая эффективность государ-
ственной власти постсоветского общества
В. ЦаРЕнко. Граница как элемент территориального признака 
государства
Р. ЛУЦкиЙ. Разграничение права на естественное и позитивное 
(теоретико-правовой аcпект)
Л. ДЕМиДоВа. Имущественний ущерб как преступное послед-
ствие: содержательно-юридические проблемы
П. МаТВЕЕВ. Теоретико-правовые основания терминологиче-
ской составляющей и обоснованности применения термина «ин-
новации» в хозяйственно-правовой доктрине
о. ЗаЕЦ, н. ВаСиЛьЕВа. Страхование экологических рисков − 
способ снижения налоговой нагрузки субъектов хозяйствования
а. СЫЧЕВСкая. Некоторые вопросы систематизации способов 
защиты прав собственника в украине и Республике Молдова
а. БоЙко. Историко-правовые аспекты происхождения и разви-
тия института задатка как способа обеспечения исполнения до-
говорных обязательств
и. МаЦЕЛЮХ. Церковный устав и дарственные грамоты 
галицко-волынских князей как источники церковного права госу-
дарственного происхождения
н. киРиЛЮк. Международные организации и реализация 
принципа суверенного равенства
В. СТоян. Подсудность как условие права на предъявление иска 
в делах с участием нотариуса
В. ПоСТРиГань. Принципы гидрометеорологической деятель-
ности
а. ТоРБаС. Анализ роли потерпевшего при освобождении лица 
от уголовной ответственности согласно уПК украины
М. ВинЦиСЛаВСкая. К вопросу о целесообразности введе-
ния частных исполнителей в украине
С. нижинСкиЙ. Гражданско-правовая ответственность за 
вред, причиненный коррупционными действиями
Е. ГУЛая. Гражданско-правовые проблемы исполнения догово-
ров о предоставлении услуг патентных исследований в странах 
СНГ, ЕС и США
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а. СоРоЧЕнко. Акционерные соглашения в корпоративном 
праве украины
а. кРУШЕЛьниЦкая. Особенности правового режима жи-
вотных в законодательстве зарубежных стран
Е. анДРЕЕнко. Право государств на вооруженную самопо-
мощь (историческая ретроспектива)
V. SemKIV. the peculiarities of the legal regulation of production-
sharing agreements

№ 9
Г. коСТаки, а. БоРШЕВСкиЙ. Демократическая граждан-
ственность и Республика Молдова
Б. СоСна, Л. МиТиоГЛо. Правовое регулирование порядка 
оформления права на наследство.
Д. БоСЫЙ. О некоторых проблемах увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины по пунктам g), h), i) и j) части (1) ст. 86 ТК 
РМ.
н. ПаЦУРия. Потребители страховой услуги как участники стра-
ховых правоотношений в сфере хозяйствования
Д. СЕРГЕЕВа, М. ПаСЕка. Социально-демографические при-
знаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта кри-
миналистического исследования
Л. МакСиМоВа. Теоретические аспекты структуры уголовно-
го процесса
Е. аЛЕкСЕЙЧУк. Перспективы развития украинской системы 
гарантирования банковских вкладов с учетом мирового опыта
Ю. ШЕВЧЕнко. Понятие и содержание деятельности прокуро-
ра по обеспечению соблюдения законов о предоставлении и эф-
фективном использовании земель
Д. ТЫМЧиШин. Использование научно-технических средств 
при получении образцов для экспертизы у подозреваемого в со-
вершении убийства
и. МяГкиХ.  Системы корпоративного управления (на примере 
моделей экономически развитых стран)
о. наЗаРУк. Правовая природа деятельности прокурора в уго-
ловном производстве по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного уголовным правонарушением
З. МакаРоВа. Особенности конституционно-правового статуса 
главы правительства в украине и предложения по его усовершен-
ствованию
Л. ВояТ. Психологическая характеристика и стрессогенные фак-
торы состава преступления в условиях необходимой обороны 
а. БУЧинСкая. Полномочия исполнительных органов местно-
го самоуправления польши и украины: сравнительный анализ
М. аРСиРиЙ. Оптимизация кадровой работы в контексте про-
курорского надзора за соблюдением законов по обеспечению 
санитарно-эпидемического благополучия населения
к. БЕЛяЕВа. Общие аспекты тактики использования психологи-
ческого эксперимента в досудебном расследовании
М. коСЕнко. участие квалификационно-дисципли-нарной 
комиссии адвокатуры в обеспечении адвокатской дисциплины в 
украине
Т. коТЕнко. Виды  основ  местного  самоуправления  как  
условие  его  функционирования
Сергей жУРиЛо. К  вопросу  об  обеспечении  имущественных  
прав  усыновленных  детей

№ 10
Б. СоСна, М. ниСТоР. О некоторых проблемах прекращения 
индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работ-
никами и работниками организаций в области науки и инноваций
а. СоСна, У. кЕТРУШ. О некоторых проблемах совершенство-
вания порядка исполнения судебных решений и других исполни-
тельных документов
а. оРЛЕан. Способы совершения преступлений, связанных с 
эксплуатацией человека
В. БаБакин. Правовое регулирование деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел относительно проти-
водействия молодежной преступности
Е. оВЧаРЕнко. Конституционно-правовые аспекты ответствен-
ности судей в странах ЕС и СНГ

и. жДаноВа. уголовно-правовые последствия совершения 
деяния под воздействием физического или психического принуж-
дения
Л. ХаЛиЛоВа. К вопросу о защите прав женщин и борьбе с на-
силием и правонарушениями в отношении их
С. МиЛоВиДоВа. Предотвращение и противодействие совер-
шению административных правонарушений как способ обеспече-
ния и защиты прав, свобод и интересов человека
В. ГоЛУБоВСкиЙ. Гуманистический аспект права в демокра-
тическом обществе
о. коЦоВСкая. Административно-правовые средства охраны 
прав потребителей в законодательстве украины: виды и общая 
характеристика
а. МаРТЮк. уголовно-правовые взгляды декабристов в первой 
половине ХІХ ст.
В. яРЕМЧУк. Тактика привлечения специалиста к проведению 
допроса
о. коЛоДіЙ. Розвиток та правова формалізація модельних пра-
вових актів у правовій системі сучасної україни
а.ЧЕРВинЧУк. Особенности рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного движения ...
В. ХаХаноВСкиЙ. Компьютерная информация как особенные 
фактические данные в уголовном процессе
V. mAzUr. Primarul şi consiliul local – Autorităţi ale administraţiei 
publice locale
I. IACUb, e. GAGIU. Dezbaterea Publică În Cadrul Procesului 
Legislativ
В. СоГоМонян. Публичность  власти:  определение  понятия  
и типология  форм/видов

№ 11

а. CоСна. О некоторых проблемах применения налоговой от-
ветственности
В. ноВРУЗоВ, Р. СУЛТаноВ. Общество и власть в процессе 
демократизации государства
В. ХаХаноВСкиЙ. Компьютерная информация как особенные 
фактические данные в уголовном процессе
н. ПоГоРЕЦкиЙ, и. СУХаЧоВа. Прокурорский надзор за 
использованием материалов оперативно-розыскной деятельности 
в ходе досудебного расследования в соответствии с новым уПК 
украины
а. жиТнЫЙ. уголовно-правовые аспекты международного со-
трудничества в противодействии преступности 
Е. РяБЧинСкая. Штраф как вид наказания в уголовном зако-
нодательстве стран СНГ
Р. МакСакоВа. Соотношение форм непосредственной демо-
кратии и форм реализации учредительной власти
Д. ЕРМоЛЕнко. Противодействие правовому нигилизму моло-
дежи
В. БаБакин. Теоретические аспекты проблем противодействия 
молодежной преступности оперативными подразделениями орга-
нов внутренних дел 
к. кУРСкая. Особенности правового регулирования деятельно-
сти экологических прокуратур в украине
Л. БаБиЧ. Роль и предмет судебного контроля при избрании 
меры пресечения «залог»
Е. ГаВРиЛяк. Актуальные вопросы проведения тактических 
операций при расследовании вымогательств 
а. ЛаПко. Роль морально-психологической подготовленности в 
обеспечении профессиональной деятельности сотрудниками ми-
лиции
и. ГРаБЕЦ. К нарушению установленных законом ограничений 
по получению подарка (пожертвования)
а. ВаВРЕнЮк. управление в сфере противодействия преступ-
ности требует централизации
М. коРШикоВ. Тактические приемы подготовки к проведению 
опознания личности и вещей
а. СоРВаЧоВ. Перспективы системы охраны промышленных 
образцов


