
Международный научно-практический 
правовой журнал

«ЗАКОН И ЖИЗНЬ»
Издание аккредитовано Высшим советом 

по науке и технологическому развитию 
АН Молдовы. 

Решение №61 от 30.04.09
Категория «С»
ISSN 1810-3081

Учредитель: Министерство 
юстиции Республики Молдова

Соучредители: 
Конституционный суд, Высшая судебная пала-
та, Министерство внутренних дел, Министерство 
здравоохранения, Институт истории, государства 
и права АН РМ, Академия МВД «Штефан чел 
Маре», Славянский университет, Кагульский гос- 
университет Б.П. Хашдеу, Институт прикладной 
криминологии и уголовной политики, Балтийская 
Международная Академия, НИИ прав человека 
НАН Азербайджана, Запорожский  национальный 
университет. 

Издается с января 1991 г.
№ 9/2 (261) 2013 г.
Главный редактор

Л. АРСЕНЕ

Редакционная коллегия
Намик Гасан оглу Алиев, доктор хабилитат 
права, профессор (Баку),  В. Бужор, доктор права,                        
А. Буриан, доктор хабилитат права, М. Георгицэ, 
доктор хабилитат права, профессор, В. Гуцуляк, 
доктор права, профессор, Е. Ищенко, доктор 
юридических наук, профессор (Москва), И. Кайряк, 
доктор права, Н. Карпов, доктор юридических наук, 
профессор (Киев), Г. Костаки, доктор хабилитат 
права, профессор, Т. Коломоец, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Украины, 
(Запорожье), А. Лончаков, доктор юридических 
наук, профессор (Хабаровск), В. Наумов, зам. 
главного редактора, Б. Сосна, доктор права,   и.о. 
профессора, В. Флоря, доктор права, Е. Харитонов, 
доктор юридических наук, профессор, член кор. 
НАПрН Украина, Заслуженный деятель науки и 
техники Украины  (Одесса), В. Шепитько, доктор 
юридических наук, профессор, академик НАПН 
Украины (Харьков).

Адрес редакции: 
2012. Кишинев, ул. Пушкина, 22

Дом печати,
телефон для справок: mob. 069190887; 

© Перепечатка материалов только с разрешения 
издателя

E-mail:  legea_zakon@mail.ru
web страницы: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Компьютерный набор. Формат 60х84 1/8. Печать офсетная
Усл. п.л. 41,21

Отпечатано SRL «Cetatea de Sus», 
г. Кишинэу

В. АДАМ. Экологическая функция государства 
как система 3
В. АНДРИЙЦЁ. Способы и процессуальные 
формы собирания доказательств 
в гражданском судопроизводстве 7
Е. БАГРИЙ. Независимость конституционных судов как 
условие обеспечения верховенства конституции 
(на примере Украины, Республики Молдова 
и Российской Федерации) 10
Е. БАСОВСКАЯ. Право на жизнь 
в системе конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в Украине 14
Л. БИЛИНСКАЯ. Исторические аспекты 
противодействия коррупции в Украине 18
Н. БИРЮКОВА. Правовое регулирование 
предотвращения чрезвычайных экологических 
ситуаций: сравнительно-правовой анализ 
законодательства Украины и Европейского союза 22
А. БЛАГАЯ. К вопросу об измерении размеров 
латентности насилия в семье 26
Н. БОРТНИК. Глобализация: вызовы для общества 30
А. БРАЖНИК. Определение круга субъектов 
разглашения «следственной тайны» 
по российскому и украинскому законодательству 33
Е. БУСОЛ. Правоприменительные коллизии 
антикорупционного законодательства Украины 37
К. БУСОЛ. Международно-правовая оценка 
действий США по защите культурных ценностей 
во время войны в Ираке 2003-2011 гг. 41
Л. БУТЕНКО. Административно-предупредительные 
меры в деятельности государственной инспекции 
Украины по вопросам защиты прав потребителей: 
вопросы теории и практики 45
О. БУЧАЦКАЯ. Виктимологическая 
характеристика преступности бездомных лиц  49
В. ВАПНЯРЧУК. Сущность истины 
в уголовном процессе Украины 53
О. ВАСИЛОВА-КАРВАЦКАЯ. Современное состояние 
и основные тенденции развития прокурорского надзора 
за соблюдением законов об охране здоровья в Украине 57
Ю. ВАЩЕНКО. Организационно-правовые 
основы энергетической безопасности человека 60
А. ВЕДЕНЯПИН. Правоотношения 
разрешительной системы, из которых возникают 
публично-правовые споры в сфере хозяйствования 64
О. ВЕЛИЧКО. Проблемы взаимодействия органов 
судебной власти с институтами гражданского общества 68
А. ВОВК. Обеспечение общей европейской 
безопасности: теоретико-правовой взгляд 72
Т. ВОЗГРИНА. Мировой опыт регулирования 
социального обеспечения: общая характеристика 76
А. ВОЙТАНОВИЧ. Формирование правовой 
идеологии в украине: проблемы и пути их преодоления 80
О. ВОЛОЩУК. К вопросу о возникновении 
института главы государства 84
М. ГАВРЕЦКАЯ. Правовой режим украинского языка 
по конституционным актам Австрии, Австро-Венгрии 89
М. ГАВРИЛЮК. Компенсационные способы 
защиты права собственности на земельный участок 94
В. ГАВРИЛЮК. Некоторые особенности 
универсального правопреемства при 
реорганизации отдельных видов юридических лиц 98
К. ГАЙДАРЖИ. Организационно-правовые средства 
обеспечения законности в сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативах 101



A. GAYDULIN. The literal sense of text and common 
sense in context: the contract interpretations  
in Ukraine and other countries 104
А. ГАЛАЙ. Негосударственные правозащитные 
организации как элемент механизма защиты 
прав человека в Украине 108
Н. ГОЛОВЧЕНКО. Субъекты реализации 
культурной функции современного государства 112
С. ГОЦАЛЮК. Зарубежный опыт 
установления административной 
ответственности в области электроэнергетики 116
А. ГРИШКО. Правовая природа и соотношение 
неисполнения и ненадлежащего исполнения 
договорного обязательства 120
А. ГУСЕВА. Образовательные правоотношения 
как элемент права граждан на образование 124
С. ДЕНИСЕНКО. Реализация основных положений 
обновленной Киотской конвенции в деятельности 
национальных таможенных органов  127
М. ДЕРЕВЯНКО. Содержание судебной 
деятельности на стадии досудебного 
расследования в уголовном процессе Украины 131
Е. ДЖАФАРОВА. Признаки экономической 
безопасности как предмета разрешительной 
деятельности правоохранительных органов 
и объекта административно-правового регулирования 135
М. ДИДИЧЕНКО. Правовое регулирование 
пожизненного содержания судей 139
М. ДОЛИНСКАЯ. Сравнительный анализ органов, 
которые вправе совершать нотариальные действия 
по законодательству Украины и Молдовы 143
А. ДУХНЕВИЧ. Особенности организационно- 
правового обеспечения санитарных мер 
в условиях участия Украины в ВТО 147
А. ЕВСТИГНЕЕВ. Проблемы правового обеспечения 
экологической безопасности на стадии выдачи 
разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в Украине  152
К. ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Соотношение категорий 
«Эффективность деятельности ОВД» и «Эффективность 
правового регулирования деятельности ОВД» 155
А. ЖУПИНА. Особенности планирования 
расследования насильственных преступлений, 
совершенных сотрудниками органов 
внутренних дел в сфере служебной деятельности 159
А. ЗАДОРОЖНИЙ, С. БЕЛОЦКИЙ. 
Эволюция взглядов украинской 
школы международного права на проблематику 
международной безопасности в период СССР 163
С. ЗОЛОТУХИН. Организация экспертной 
деятельности в сфере защиты общественной морали 166
Р. ЗУЕВ. Обеспечение прав и свобод человека 
как категория в административном праве 170
Е. ИВАШЕВ. Правовая антропология как фактор 
развития теории прав человека 174
А. ЙОСЫПИВ. Преступность мигрантов-маргиналов 
как криминологическая проблема 179
Н. ИВАНЮТА. Некоторые аспекты принципа 
беспристрастности в хозяйственном 
судопроизводстве Украины  182
Р. КАЗАК. Первые правовые акты европейского 
сообщества о сохранении биоразнообразия 187
J. KANARIK. About adaptation of the ukrainian 
legislation on production and sales of milk and dairy 
raw material to the eu legislation 190
Я. КАРАБАНЬ. Проценты по денежным обязательствам 
(сравнительный анализ положений гражданского 
законодательства Украины и Российской Федерации) 194

Р. КИРИН. О системе горного права 198
Д. КНЯЗЕВА. Правовое регулирование 
отношений Украины и Испании в сфере спорта: 
международный и национальный аспекты 203
Н. КОБЫЛЯНСКИЙ. Предмет  спора 
о компетенции (компетенционного спора): 
определение, характеристика 206
О. КРАВЦОВ. Развитие корпоративных 
отношений в советской и постсоветской Украине 210
О. КРИВОВЯЗ. Аспекты взаимодействия 
государственных и негосударственных форм 
обеспечения правопорядка 213
К. КУЛИНИЧ. Некоторые аспекты реформирования 
судебной власти в украине (на основании анализа 
законопроекта Президента Украины) 217
О. КУЛИНИЧ. Вопросы совершенствования правового 
регулирования возмещения убытков как способа защиты 
права частной собственности на земельный участок 222
М. КУМАНОВСКИЙ. Уголовно-правовая характеристика 
субъекта незаконного завладения землями водного 
фонда в особо крупных размерах 226
Н. КУРИЛО. О возможности унификации института 
апелляционного производства в едином судебном 
процессуальном кодексе 230
M. KUROCHKA. Procedure of delivery: legal framework 234
О. КУЧМА. Взаимосвязь уплаты единого 
страхового взноса и права на пенсионное обеспечение 238
А. КУЧУК. Правовой полицентризм и глобализация: 
теоретико-правовой дискурс 242
В. ЛАЗАРЕВ. Система государственных органов, 
участвующих в решении вопросов, касающихся 
гражданства Украины 246
L. LEPEH. Value characteristic features of law 
as a means of regulating social relations 250
О. ЛУКЬЯНЕНКО. Особенности правового 
регулирования инвестиционной 
деятельности в Украине 253
А. ЛУЦКИЙ. Этимология понятия 
«Правовая идеология» 257
Н. МАКАРЕНКО. Юридическая природа 
экологического риска при добыче нефти и газа 
в Украине и его классификация 262
О. МАХНИЦКИЙ. Верховенство права 
как принцип конституционного правосудия в Украине 266
О. НАТРУС, С. ПОДКОПАЕВ. Внедрение электронных 
надзорных производств в работу органов прокуратуры 
Украины по представительству интересов 
граждан и государства в суде 270
Н. РУНОВА. Особенности содержания 
правоотношений государственной службы  273
В. СИМОН. Международно-правовое обеспечение 
деятельности муниципальной милиции в Украине 277
R. SOPILNYK. Law and procedure appeal of making 
the criminal procedure code Ukraine 281
В. СЫСОЕВА. Личность преступника, 
посягающего на установленный порядок 
осуществления операций с металлоломом  285
Е. ЧЕРНЕТЧЕНКО. Соотношение принципов верховенства 
права и законности в административной деятельности 
органов публичной администрации 289
В. ЩЕПОТКИНА. Особенности административных 
процедур привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности 293
Е. ЯРОШЕНКО. Проблемы уголовной 
ответственности за активный подкуп 
должностных лиц по законодательству Украины 297



3

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА КАК СИСТЕМА
В. АДАМ,

преподаватель кафедры хозяйственно-правовых дисциплин юридического факультета
Учебно-исследовательского института права, психологии и экономики

Львовского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article examines the ecological function of the state as the system considered as a separate element in the light of the 

ecological functions of the state and from the point of view of system links that convert these items into the system. The author 
observed complication of the system of environmental relations as a result of the formation of the ecological function of the state as a 
whole system. The article notes the role of the media, non-governmental environmental organizations and movements as a feedback 
mechanism of ecological function of the state.

Key words: ecological function of the state, system, environmental organizations, ecological relationships.
* * *

Статья рассматривает экологическую функцию государства как систему, как сквозь призму отдельных элементов эколо-
гической функции государства, так и с точки зрения системных связей, преобразующих эти элементы в систему. Отмечается 
усложнение системы экологических отношений как результат формирования экологической функции государства как целост-
ной системы. Автор указывает системные признаки экологической функции государства. В статье выделяются внутренняя 
и внешняя подсистемы экологической функции государства, поднимается вопрос о значимости системных связей для обе-
спечения ее функционирования. Автором особенно подчеркивается роль СМИ, общественных экологических движений и 
организаций как составляющих механизма обратной связи экологической функции государства.

Ключевые слова: экологическая функция государства, система, экологические организации, экологические отношения.

Постановка проблемы. Исследование экологической функции 
государства является одной из наиболее актуальных тем современной 
теории государства. Вместе с тем, хотя исследования, посвященные 
экологической функции государства, обращались ко многим вопросам, 
касающимся этой темы, вне поля зрения исследователей оставалось 
видение экологической функции государства как системы.

Целью этой статьи является 
изучение возможности ис-

следования экологической функции 
государства как сквозь призму отдель-
ных элементов экологической функции 
государства, так и системных связей, 
преобразующих их в систему.

Актуальность темы исследова-
ния. Экологическая функция госу-
дарства включает в себя направление 
деятельности государства по распо-
ряжению природными ресурсами с 
целью обеспечения их рационально-
го использования, а также на охрану 
окружающей среды и сохранения их 
качественного состояния, а также ох-
рану экологических и законных инте-
ресов физических и юридических лиц. 
Рассматривая экологическую функцию 
государства, мы должны принимать в 
расчет то, что сфера ее исследования 
охватывается как теорией государства 
и права, так и имеет отношение к та-
ким отраслям права, как экологическое 
и международное.

Применение системного подхода 
к экологической функции государства 
вызвано попыткой проанализировать 
ее как отдельное явление, имеющее 
определенную структуру и, соответ-

ственно, определенные элементы, а 
также изучить те связи, которые обе-
спечивают его целостность.

Состояние исследования. Следует 
подчеркнуть, что экологическая функ-
ция государства в юридической науке 
Украины пребывает в процессе раз-
вития и поиска своего места в системе 
функций государства. Это связано как с 
попыткой решать существующие про-
блемы человечества, связанные с охра-
ной окружающей среды и ограничен-
ностью природных ресурсов в процес-
се международно-правового взаимо-
действия, так и вследствие поиска пу-
тей решения экологических проблем, 
возникающих в пределах конкретного 
государства. Государства осознают и 
постепенно ставят все большее коли-
чество таких вопросов. Каким же об-
разом, с помощью каких механизмов, 
определяется это направление деятель-
ности государства. Следует отметить, 
что в одних случаях определенный 
экологический вопрос поднимается 
вначале на уровне государства, в част-
ности, благодаря инициативе СМИ, 
общественных организаций [1, c. 83-
84], ученых, представителей органов 
местного самоуправления или вслед-

ствие деятельности государственных 
органов. В других – именно междуна-
родное сотрудничество относительно 
определенного экологического вопроса 
ставит соответствующую проблемати-
ку перед государством, для которого 
такой вопрос еще не вошел в круг го-
сударственного интереса, например, 
подписание Киотского протокола стра-
нами бывшего СССР. Такое взаимодей-
ствие является обязательным условием 
эффективности экологической функ-
ции государства, в частности, в связи с 
тем, что его посредством формируется 
также инструментарий решения таких 
вопросов, например, внедрение кон-
цепции стратегической экологической 
оценки в процессе интеграции с Евро-
пейским Союзом [2, c. 4-5].

Перед современными государства-
ми вопрос эффективности реализации 
экологической функции государства 
стоит особенно остро в связи с тем, что 
от этого зависит как качество жизни в 
данном обществе, а также продолжи-
тельность жизни, так и размеры денеж-
ных средств, необходимых для здраво-
охранения. В отдельных случаях, в слу-
чае экологической катастрофы, именно 
на государство ложится обязанность 
решить вопрос судьбы своих сограж-
дан. Так, например, государственные 
органы Тувалу разработали планы мас-
совой эвакуации всех своих граждан на 
Новую Зеландию, опасаясь затопления 
островов вследствие поднятия уровня 
Мирового океана [3, с. 164-167].
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В связи с этим на повестке дня сто-
ит вопрос осмысления экологической 
функции государства с использовани-
ем системного подхода. Это позволит 
определить ориентиры развития эколо-
гической функции как системы, опре-
делить критерии ее верификации.

Изложение основного материала. 
Каким образом возможна системность 
экологической функции государства? 
Какие черты характерны для нее как 
для системы? Так, традиционно систе-
ма определяется как совокупность вза-
имодействующих элементов, при усло-
вии, что она в данном анализе рассма-
тривается как единое целое (Людвиг 
фон Берталанфи). В дальнейшем ха-
рактеристика системы была дополнена 
другими признаками, в частности тре-
бованием целостности и относитель-
ной самостоятельности составляющих, 
а также единством отношения к среде. 
Целостность значит, что система отно-
сительно окружающей среды выступа-
ет и воспринимается как единое целое 
[4, с. 12]. Таким образом, рассматривая 
экологическую функцию государства 
как систему, мы должны рассмотреть 
ее с точки зрения целостности и отно-
шения ее к внешней среде. 

В. Садовский указывает на тот факт, 
что система оказывается не просто сум-
мой качеств отдельных элементов, ее 
составляющих, а определяется также 
наличием и спецификой связи и от-
ношений между элементами системы, 
характеризуясь как интеграционные ка-
чества, обеспечивающие обособленное 
существование системы [5, с. 83-84]. 

В свою очередь, В. Г. Афанасьев к 
основным качественным чертам систе-
мы относит: 1) системное, интеграци-
онное, коллективное качество систе-
мы; 2) компоненты системы; 3) целе-
сообразность системы, т.е. наличие в 
ней целеустремленности собственного 
развития; 4) функции системы, обе-
спечивающие развитие системы; 5) 
системно-коммуникативный аспект; 6) 
целостность системы [6, с. 32-36]. Рас-
смотрим экологическую функцию го-
сударства с этой точки зрения.

Иначе говоря, структурные параме-
тры характеризуются: а) вертикальной 
структурой: в национальной подсисте-
ме – общенациональный уровень, уров-
ни административно-территориальных 
единиц / субъектов федерации; в меж-

дународной – уровень универсальный 
(ООНовский), региональный уровень 
(Европейский Союз, СНГ), и б) гори-
зонтальной структурой – охрана водных 
ресурсов, уменьшение выбросов и т. п. 

С точки зрения системного подхо-
да [6, с. 32-36] экологическая функция 
государства обладает следующими ха-
рактеристиками:

1) системное, интеграционное, 
коллективное качество, отличающееся 
от качеств ее компонентов; для эколо-
гической функции государства в роли 
такого качества следует рассматривать 
интеграцию усилий различного уров-
ня относительно защиты окружающей 
среды. Именно взаимодействие компо-
нентов входящих в нее позволяет до-
стигать целей, недостижимых для от-
дельных элементов;

2) компоненты системы, т. е. то, из 
чего она состоит – вертикальная и гори-
зонтальная структура, элементы, уров-
ни, компоненты экологической функции 
государства. Так, в рамках вертикальной 
системы мы рассматриваем уровни, воз-
никающие вследствие иерархии органов 
государственной власти и реализации 
ими, в пределах своих полномочий, сво-
ей части экологической функции госу-
дарства. В то же время горизонтальная 
структура определяется функциональ-
ными взаимосвязями системы, а также 
сферами деятельности государственных 
и общественных институтов: распоря-
жение природными ресурсами для обе-
спечения рационального использования 
природных ресурсов, охрана окружаю-
щей природной среды и сохранение его 
качественного состояния, охрана эколо-
гических и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц. Отдельно сле-
дует выделить механизмы, с помощью 
которых выполняется экологическая 
функция государства: экономические, 
организационные, правовые и т. п.;

3) целесообразность системы, ина-
че говоря, наличие целенаправленно-
сти собственного развития. Для нашего 
предмета исследований целесообраз-
ность определяется угрозой существо-
вания человечества, как на всей плане-
те, так и локальных социальных общ-
ностей; Основными направлениями го-
сударственной деятельности в рамках 
выполнения экологической функции 
государства следует, очевидно, считать 
обеспечение устойчивого развития 

(англ. sustainable development), сниже-
ние загрязнения окружающей природ-
ной среды, рациональное ресурсополь-
зование и ресурсосбережение, переход 
к экологическому государству;

4) задачи и цели системы, обеспе-
чивающие ее практическую деятель-
ность, – целью экологической функции 
государства, очевидно, следует считать 
обеспечение устойчивого развития 
общества с сохранением человека как 
биологического вида в многообразной 
окружающей природной среде; 

5) системно-коммуникативный  
аспект, предусматривающий обеспе-
чение системы всем необходимым для 
ее развития, – обеспечение взаимодей-
ствия отдельных составляющих эколо-
гической функции государства;

6) целостность системы – обеспече-
ние преобладания центробежных фак-
торов системы над центростремитель-
ными – экологически значимые резуль-
татов деятельности государства должны 
превалировать над экономическими. 

Таким образом, экологическая 
функция государства является соот-
ветствующим структурно-организа-
ционным комплексом элементов. Эти 
элементы владеют соответствующими 
качествами и связями, определяющими 
политику и деятельность государства в 
сфере экологии. Причем следует отме-
тить, что именно единство отношений 
и связей, объединяющих составляю-
щие экологической функции государ-
ства, порождает возможность реализа-
ции целей и задач в пределах деятель-
ности государства в сфере экологии. 

Именно рост сложности в преде-
лах сети отношений и связей в сфере 
экологии позволяет ставить перед го-
сударством более сложные экологи-
ческие задачи. Это достигается путем 
возрастания сложности на всех уров-
нях правовой системы. Так, на уровне 
правосознания, правовой идеологии и 
культуры – формируется осознание эко-
логических проблем, а также артику-
лируются пути их решения с помощью 
государства; на уровне системы права 
– объективируются нормы, регулирую-
щие участие государства в их решении; 
на уровне юридической практики – осу-
ществляется поиск определенных спо-
собов реализации государством своих 
целей в экологической сфере. Отдельно 
следует рассматривать формирование 
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специальных органов и организаций, 
обеспечивающих выполнение государ-
ством экологической функции. 

Таким образом, основным направ-
лением этой статьи является изуче-
ние экологической функции права как 
сложного многогранного явления со-
стоящего из элементов, связи между 
которыми формируют его структуру и 
обеспечивают его целостность. 

Формирование отдельных элемен-
тов защиты окружающей среды на со-
временном этапе превратилось в фор-
мирование экологической функции го-
сударства универсального и комплекс-
ного типа, что привело к уменьшению 
барьеров между ними.

Задание исследования экологиче-
ской функции государства как системы 
предусматривает как усовершенствова-
ние ее существующих подсистем, так и 
попытку прогнозирования возможного 
развития, и поиск наиболее эффектив-
ных методов регулирования экологиче-
ской функции государства. 

Применение системного подхода 
к экологической функции государства 
позволяет обратить внимание также и 
на второстепенные детали, которые, 
как правило, остаются за пределами 
исследований. В частности, роль и 
значение для экологической функции 
государства неправительственных ор-
ганизаций. Нередко государственные 
органы в экологически значимых си-
туациях отдают приоритет экономи-
ческим отношениям перед экологиче-
ским, ограничиваются штрафом без из-
менения экологической ситуации или 
игнорируют экологическую проблему. 

Именно поэтому мы считаем, что 
именно неправительственные эколо-
гические организации (включая сюда 
незарегистрированные объединения 
людей экологического направления) 
вместе со СМИ позволяют обеспечить 
обратную связь в рамках экологиче-
ской функции государства. 

Так, в тех случаях, когда государ-
ство игнорирует требования экологи-
ческого законодательства, фактически, 
происходит затухание сигнала обратной 
связи, что приводит к ненадлежащему 
осмыслению системой соответствую-
щей ситуации. Например, в ситуации, 
когда государство не устанавливает 
предприятиям определенные требова-
ния относительно максимальных уров-

ней выброса вредных веществ или за-
крывает глаза на их невыполнение (в 
том числе ограничиваясь сравнительно 
небольшими штрафами), именно граж-
данская активность и СМИ выступают 
средством привлечения внимания к 
определенной экологической проблеме. 

В то же время у представителей 
общественных организаций остается 
крайний вариант принуждения государ-
ства к выполнению им экологической 
функции, в таком случае – судебный 
процесс, инициированный граждански-
ми активистами, вплоть до междуна-
родных судебных инстанций. Так, на-
пример, в деле «Дубецкая и другие про-
тив Украины», рассмотренном Евро-
пейским судом по правам человека [7], 
интересы заявителей в национальных и 
международных органах представляла 
общественная организация «Экология-
Право-Человек».

Нельзя не указать, что в соответ-
ствии с принципом полисистемности 
экологическая функция государства 
выступает, с одной стороны, как сверх-
система (по отношению к ее составля-
ющим), с другой стороны – как подси-
стема (например, в системе функций 
государства). В связи с этим при анали-
зе экологической функции государства 
следует учитывать ее внешние связи. 

Например, определяя направления 
воздействия государства на обществен-
ные отношения, следует учитывать ее 
воздействие на другие функции госу-
дарства. Так, системные связи экологи-
ческой и экономической функции госу-
дарства проявляются через определение 
государством баланса между углубле-
нием экономических отношений и не-
обходимостью обеспечивать предпри-
нимателями экологические нормы. В 
том случае, если на соответствующей 
территории баланс смещается в сторо-
ну экологической функции государства, 
– темпы экономической деятельности 
будут ниже, чем при отсутствии необхо-
димости учитывать экологические тре-
бования. В то же время качество жизни 
и состояние здоровья населения позво-
лит не повышать расходы на медицин-
ское обслуживание населения. В другом 
случае, если государство отказывается 
выполнять требования экологической 
функции или ненадлежащим образом 
их выполняет – иначе говоря, смещает 
баланс в сторону экономической функ-

ции, – можем получить предприятие, 
которое повышает свою прибыльность 
за счет снижения расходов на эколо-
гическую составляющую. Вследствие 
деятельности такого предприятия со-
стояние здоровья населения ухудшится, 
цена недвижимости, находящейся на 
территории, подпадающей под загряз-
нение, снизится, а цена рабочей силы, 
привлекаемой для работы на такое 
предприятие, вырастет. В то же вре-
мя не исключены массовые протесты 
граждан против деятельности такого 
предприятия, что в конечном итоге мо-
жет привести к массовым нарушениям 
правопорядка. С экономической функ-
цией связь проявляется прежде всего 
из-за использования недр, которое, на-
пример, обеспечивает значительную 
часть поступлений в доходную часть 
украинского бюджета. Вместе с тем вве-
дение экологического налога – является 
проявлением прямой связи экологии 
и экономики, равно как и внедрение 
экологического страхования является 
созданием финансовой основы эколо-
гических мероприятий, с привлечением 
хорошо известного экономического ин-
струмента – страхование. Важным, во 
взаимодействии экологической и эконо-
мической функций, становится вопрос 
о методах преодоления экономического 
кризиса, которое осуществляется путем 
усиления эксплуатации компонентов 
природной среды. Экологическая функ-
ция государства тесно связана и с други-
ми основными функциями государства. 

С такой функцией государства, как 
обеспечение безопасности, взаимо-
связь экологической функции проявля-
ется в том, что при реализации мер по 
безопасности государство вынуждено 
учитывать все возрастающие экологи-
ческие требования и стандарты. Уже-
сточение требований по сохранению 
(минимализации уничтожения) объек-
тов окружающей природной среды про-
является при испытаниях новых видов 
вооружений и ведения вооруженных 
конфликтов. Сюда можно отнести уста-
новление международных запретов на 
применение химического и бактериоло-
гического оружия. Взаимосвязь с функ-
цией безопасности заключается еще и в 
том, что экологические правонаруше-
ния по своей массовости, последствия-
ми и безнаказанностью вообще угрожа-
ют национальной безопасности.
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Взаимосвязь с политической функ-
цией состоит в том, что все чаще канди-
даты на различные выборные должно-
сти в своих предвыборных программах 
декларируют возможности решения 
экологических проблем определенной 
территории после их избрания на соот-
ветствующий пост. Кроме этого, связь 
политической и экологической функ-
ций находит свое отражение в рефе-
рендумах по экологически значимым 
для региона или страны вопросам и 
общественных обсуждениях в случае 
строительства объектов, которые могут 
представлять экологическую угрозу. 
Также связь проявляется в разработке 
экологических программ с вовлечением 
общественных организаций, СМИ и за-
интересованных граждан.

С социальной функцией государ-
ства экологическая функция связана, 
прежде всего, через деятельность госу-
дарства в сфере здравоохранения, где 
здоровье человека выступает основ-
ным критерием оценки экологической 
обстановки местности. Принцип при-
годности территории для проживания 
на ней человека определяет экологи-
ческие стандарты и нормативы, хотя 
и не объективно, но жизнеспособных 
альтернатив этому нет. В этом же кон-
тексте лежит концепция качества жиз-
ни, которая обеспечивает тесную связь 
комфорта жительства с экологическим 
состоянием определенной территории. 

С культурной функцией государ-
ства взаимосвязь экологической функ-
ции опосредованно обеспечивается 
через решение экологических проблем 
в перспективе. Это осуществляется с 
помощью воспитания подрастающих 
поколений в духе уважения к при-
роде, заботе о ней. В интересах буду-
щих поколений можно сформировать 
мировоззрение, способное на подсо-
знательном уровне обеспечить охрану 
природы и стремление общества к по-
иску решений экологических проблем, 
а не их игнорированию. Обращаясь к 
природе, человек способен удовлетво-
рять свои эстетические потребности, 
которые подтверждают наличие связи 
экологической и культурной функций.

Таким образом, подводя итоги на-
шего исследования, следует отметить, 
что экологическая функция государства 
состоит из двух взаимосвязанных под-
систем – внутренней и внешней, с кото-

рыми обычно связывают направления 
государственной деятельности в сфере 
экологии. Вместе с тем и внешняя, и 
внутренняя подсистема экологической 
функции государства – это нечто боль-
шее, чем только характеристика дея-
тельности государства в границах стра-
ны или за ее пределами. Кроме этого, 
и внутренняя, и внешняя подсистемы 
экологической функции государства 
являются относительно самостоятель-
ными и имеют набор элементов и си-
стемных связей как уникальных, так и 
аналогичных друг другу. 

Следует, в частности, отметить на-
личие системных связей обеспечиваю-
щих взаимосвязь и взаимодействие обе-
их подсистем и невозможность функ-
ционирования одной из них без учета 
другой. Одной из таких связей следует 
считать деятельность экологических 
общественных организаций, которые 
не только ставят вопросы относитель-
но выполнения государством экологи-
ческой функции в рамках отдельного 
государства, поднимая их в средствах 
массовой информации, но и выносят 
перед международными организаци-
ями и другими государствами вопро-
сы относительно качества выполнения 
или невыполнения, взятых этим госу-
дарством экологических обязательств. 
Иначе говоря, деятельность экологи-
ческих общественных организаций 
выступает одним из средств внешнего 
контроля качества функционирования 
внутренней и внешней подсистем эко-
логической функции государства, обе-
спечивая обратную связь [8]. Вместе с 
тем реализация обратной связи эколо-
гическими общественными организа-
циями усиливается во взаимодействии 
со средствами массовой информации.

Выводы. Таким образом, реализа-
ция экологической функции государ-
ства в пределах внутренней подсистемы 
в значительной мере зависит как от су-
ществующих международных догово-
ренностей в рамках внешней подсисте-
мы, так и от существующего давления 
международного сообщества на госу-
дарства-нарушители этих договоренно-
стей. С другой стороны, усилия, пред-
принимаемые во внешней подсистеме 
экологической функции государства, 
определяются как результат процессов, 
протекающих во внутренней подсисте-
ме экологической функции государства. 

Так, например, невозможность или не-
желание государства выполнить требо-
вания по уменьшению уровня выбро-
сов, которые государство взяло на себя 
в рамках международных договоров, 
проистекает из невозможности или не-
желания государства установить такой 
режим деятельности предприятий и, со-
ответственно, контроль над его поддер-
жанием, который в результате привел 
бы к желаемому результату. 

Итак, экологическая функция го-
сударства как система требует даль-
нейших исследований, в частности от-
носительно взаимодействия с другими 
функциями государства как отдельны-
ми системами. Так, например, очевид-
но, что использование системного под-
хода для углубленного анализа роли и 
места экологической функции государ-
ства как подсистемы системы функций 
государства позволяет по-новому взгля-
нуть на определение основных направ-
лений деятельности государства. 
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SUMMARY
In article the author analyzes the content of the subjects proceedings of proof in accordance with the provisions of the Code of 

Civil Procedure of Ukraine and provides to divide these actions on the stage of collecting evidence into two large groups according 
to the value and procedural consequences: those aimed to the completion of the civil case by evidence, and those aimed to regulate 
the collecting evidence. Based on the offers chapter made by the author divide to allocate four ways to collect evidence that can be 
performed in many procedural forms, where the chosen method will necessitate the election of the appropriate forms of attraction 
evidence in a civil case. 

Key words: civil proceedings, collect evidence, methods, form.
* * *

В статье автор анализирует содержание процессуальных действий субъектов доказывания в соответствии с положениями 
ГПК Украины и предлагает данные действия на этапе сбора доказательств делить на две больших группы по значению и 
процессуальным последствиям: те, которые направлены на пополнение гражданского дела доказательствами, и те, которые 
направлены на регламентацию сбора доказательств. На основании сделанного разделения автор предлагает выделять четыре 
способа сбора доказательств, которые могут совершаться во многих процессуальных формах, где избранный способ будет 
обусловливать необходимость избрания соответствующей формы привлечения доказательства в гражданское дело.

Ключевые слова: гражданский процесс, сбор доказательств, способ, форма.

Постановка проблемы. Сбор доказательств, несмотря на 
определенный технический характер этой деятельности, обусловлен 
огромной массой процессуальных действий, которые совершаются 
субъектами доказывания. Значение этих действий заключается в том, 
что иначе как через них доказательства в дело не попадают. Вот почему 
их изучение носит чрезвычайно важное не только теоретическое, 
но и практическое значение, так как совершенствование способов 
привлечения доказательств в дело сделает эффективными другие этапы 
процесса судебного доказывания, что в конечном результате отразится 
на качестве вынесенного решения по гражданскому делу.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается тем, что в 

данный момент отсутствуют исследо-
вания, которые были бы направлены на 
систематизацию существующих спосо-
бов привлечения доказательств в граж-
данское дело с целью их подробного из-
учения и совершенствования.

Состояние исследования. Вопро-
сами анализа содержания процессу-
альных действий и их упорядочивания 
на этапе сбора доказательств в граж-
данском судопроизводстве занималось 
много отечественных и зарубежных 
ученых, среди которых можно выделить 
таких, как О. В. Баулин, А. С. Козлов, В. 
В. Молчанов, И. В. Решетникова, М. К. 
Треушников, В. П. Феннич, С. Я. Фурса, 
Т. В. Цюра, М. Й. Штефан и другие. Но 
данные ученые не рассматривали ука-
занные процессуальные действия через 
соотношение способа и формы сбора 
доказательств в гражданское дело, си-
стематизируя процессуальные действия 
по сбору доказательств в процессе до-

казывания в границах отдельного этапа 
процесса доказывания – этапа собира-
ния доказательств.

Целью статьи является упорядо-
чивание процессуальных действий по 
сбору доказательств в гражданском 
процессе через категории «способы 
сбора» и «формы сбора» в целостную 
систему взаимосвязанных между со-
бой действий, которые совершаются 
в соответствующей процессуальной 
форме.

Изложение основного материа-
ла. Этап сбора доказательств принци-
пиально отличается от предыдущего 
этапа процесса судебного доказывания 
– определения предмета доказывания, 
где деятельность субъектов доказы-
вания была построена вокруг такого 
объекта как предмет доказывания. На 
этапе сбора доказательств как втором 
этапе процесса доказывания деятель-
ность субъектов доказывания начинает 
совершаться вокруг еще одного объек-
та – доказательств. Но другой объект 

– предмет доказывания – не исчезает 
и не отодвигается на второстепенный 
план, поскольку все другие этапы про-
цесса доказывания, начиная со сбора 
доказательств, в той или другой форме 
будут апеллировать к предмету доказы-
вания. Именно это и будет показывать 
целостность процесса доказывания, 
где все его этапы находятся в неразрыв-
ной взаимосвязи между собой.

Поскольку второй этап процесса 
доказывания направлен на сбор дока-
зательств, то без понимания сущности 
того, что именно нужно собирать, не-
возможно понять этап сбора доказа-
тельств. Мало того, все другие следу-
ющие этапы доказательного процесса 
также будут оперировать таким объ-
ектом как доказательства, исследуя и 
оценивая их.

Резюмируя результаты научных 
дискуссий относительно сущности су-
дебных доказательств, Т. В. Сахнова 
указала: «Понимание судебного дока-
зательства как диалектического един-
ства содержания и формы отвечает со-
держанию процессуального закона. Эта 
концепция получила общее признание, 
нашла отражение в современных учеб-
никах и не нуждается дополнительной 
аргументации» [1, с. 53]. Именно такое 
понимание сущности судебных доказа-
тельств, по нашему мнению, заслужи-
вает внимания.

Таким образом, на этапе сбора до-
казательств происходит привлечение к 
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гражданскому делу юридических до-
казательств, которые после этого ста-
новятся судебными доказательствами. 
И именно здесь важное значение будут 
иметь те процессуальные действия, с 
помощью которых эти юридические 
доказательства попадают в граждан-
ское дело, превращаясь в судебные 
доказательства. Ведь привлечь доказа-
тельства к делу иначе как с помощью 
процессуальных действий субъектов 
доказывания невозможно. 

Если выходить из буквального тол-
кования положений Гражданского про-
цессуального кодекса Украины (даль-
ше – ГПК Украины), то можно очень 
много вычленить процессуальных 
действий, которые совершаются субъ-
ектами доказывания во время сбора 
доказательств. Все эти процессуальные 
действия условно по значению и про-
цессуальными последствиями мож-
но разделить на две большие группы: 
1) действия, по результатам которых 
гражданское дело будет пополнено до-
казательствами; 2) действия, которые 
связаны с регламентацией процедуры 
сбора доказательств.

К первой группе процессуальных 
действий, по результатам которых 
гражданское дело будет пополняться 
доказательствами, можно отнести сле-
дующее: 1) эксперт имеет право заяв-
лять ходатайство о предоставлении ему 
дополнительных материалов и образ-
цов – п. 2 ч. 10 в. 53 ГПК Украины; 2) 
временное изъятие доказательств для 
исследования в суде – ст. 93 ГПК Укра-
ины; 3) привод свидетеля – ст. 94 ГПК 
Украины; 4) подача документов вместе 
с заявлением о выдаче судебного прика-
за – ч. 2-3 в. 98 ГПК Украины; 5) подача 
заявления об отмене судебного приказа 
с доданными документами – ч. 3-4 в. 
105 ГПК Украины; 6) подача искового 
заявления с документами в качестве 
приложения к ней – ст. 120 ГПК Укра-
ины (здесь же возможна также подача 
вещественных доказательств, которые 
можно прикрепить к исковому заявле-
нию в качестве приложений, например, 
фотографии, звукозаписи и т. д.); 7) по-
дача письменного возражения против 
иска, с указанием доказательств, ко-
торое может сопровождаться подачей 
письменных или вещественных дока-
зательств – ст. 128 ГПК Украины; 8) су-
дебные поручения относительно сбора 

доказательств – ст. 132 ГПК Украины; 
9) обеспечение доказательств – ст. 133 
ГПК Украины; 10) вызов свидетеля – 
ст. 136 ГПК Украины; 11) истребование 
доказательств – ст. 137 ГПК Украины; 
12) назначение судебной экспертизы 
– ст. 143 ГПК Украины; 13) явка в су-
дебное заседание сторон, третьих лиц, 
их представителей, которых можно до-
просить в качестве свидетелей – ст. 62, 
163 ГПК Украины и тому подобное.

Ко второй группе процессуальных 
действий, которые связаны с регламен-
тацией процедуры сбора доказательств, 
принадлежат следующие действия: 1) 
лица, которые участвуют в деле, имеют 
право подавать доказательства – ч. 1 ст. 
27 ГПК Украины; 2) секретарь судебно-
го заседания оформляет материалы дела 
– п. 5 ч. 2 в. 48 ГПК Украины; 3) судеб-
ный распорядитель во время судебно-
го заседания принимает от участников 
гражданского процесса документы и 
другие материалы и передает в суд – п. 
6 ч. 1 ст. 49 ГПК Украины; 4) эксперт не 
имеет права собирать по собственной 
инициативе материалы для проведения 
экспертизы – ч. 5 в. 53 ГПК Украины; 5) 
специалист может быть привлечен для 
предоставления технической помощи 
(фотографирование, отбор образцов и т. 
д.) – ч. 2 в. 54 ГПК Украины; 6) доказа-
тельства подаются сторонами и другими 
лицами, которые участвуют в деле – ч. 
2 в. 60 ГПК Украины; 7) письменные 
доказательства, как правило, подаются 
в оригинале, иначе суд по ходатайству 
лиц, которые участвуют в деле, имеет 
право требовать представления оригина-
ла документа – ч. 2 в. 64 ГПК Украины; 
8) средства на оплату судебной экспер-
тизы вносятся стороной, которая заяви-
ла ходатайство о проведении экспертизы 
– ч. 2 в. 86 ГПК Украины; 9) указания 
доказательств, которые подтверждают 
каждое обстоятельство дела – п. 6 ч. 2 в. 
119 ГПК Украины; 10) суд выясняет, ка-
кие доказательства поданы или подают-
ся на предыдущем судебном заседании 
– п. 4 ч. 6 в. 130 ГПК Украины; 11) суд 
по ходатайству лиц, которые участвуют 
в деле, решает вопрос об истребовании 
доказательств и вызове свидетелей, о 
проведении экспертизы или о судебных 
поручениях относительно сбора доказа-
тельств – п. 5 ч. 6 в. 130 ГПК Украины; 
12) стороны обязаны подать свои дока-
зательства до или во время предыдуще-

го судебного заседания по делу, а если 
предыдущее заседание не проводилось 
– до начала разбирательства дела по су-
ществу – ч. 1 ст. 131 ГПК Украины; 13) 
доказательства, поданные с нарушением 
требований по сроку подачи, не прини-
маются, если сторона не докажет, что 
доказательства поданы несвоевременно 
по уважительным причинам – ч. 2 в. 131 
ГПК Украины; 14) рассмотрение заявле-
ния об обеспечении доказательств – ст. 
134-135 ГПК Украины и т. д.

Процессуальные действия первой 
группы, которые выписаны в ГПК Укра-
ины, важны тем, что обобщая можно 
четко определить конкретные способы, 
с помощью которых гражданское дело 
будет пополняться доказательственным 
материалом, то есть судебными доказа-
тельствами. Наиболее распространен-
ным способом, как видно из анализа 
указанных процессуальных действий, 
является подача доказательств в суд. 
Вот почему отдельные ученые указы-
вают, что собрание доказательств реа-
лизуется путем подачи доказательств 
и совершения других процессуальных 
действий, связанных со сбором доказа-
тельного материала [2, с. 92].

Под подачей доказательств пони-
мают фактическую передачу доказа-
тельств в распоряжение суда [3, с. 40]. 
Поскольку фактическая передача воз-
можна только относительно письмен-
ных и вещественных доказательств, то 
путем подачи можно привлечь к мате-
риалам гражданского дела только дан-
ные виды средств доказывания. Подача 
судебных доказательств в суд возможна 
в форме обращения с исковым заявле-
нием, возражением против иска, заяв-
лением об изменении основания иска, 
заявлением о выдаче судебного при-
каза, заявлением об отмене судебного 
приказа, заявлением о подтверждении 
наличия или отсутствия юридическо-
го факта (отдельное производство), 
апелляционной жалобой, заявлением 
о присоединении к апелляционной жа-
лобе, возражением на апелляционную 
жалобу, кассационной жалобой и т. д. 
Кроме вышеуказанных форм, подача 
судебных доказательств может быть 
осуществлена в форме судебных пору-
чений по сбору доказательств (где вы-
деляют возможность сбора письменных 
и вещественных доказательств – ч. 1 ст. 
132 ГПК Украины), обеспечения дока-
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зательств (где также выделяют возмож-
ность сбора письменных и веществен-
ных доказательств – ч. 2 в. 133 ГПК 
Украины), временного изъятия доказа-
тельств, истребования доказательств. 
Указанные формы подачи доказательств 
отличаются по своей сути, основаниями 
совершения и процедурой проведения, 
но их конечное направление достаточ-
но очевидно: передать доказательства в 
фактическое распоряжение суда.

Таким образом, подача доказа-
тельств как фактическая передача пись-
менных и вещественных доказательств 
в распоряжение суда рассматривается в 
качестве наиболее распространенного 
способа пополнения судебными дока-
зательствами гражданского дела.

За пределами такого способа как 
подача судебных доказательств оста-
ются такие три способа, как явка сто-
рон, третьих лиц и их представителей 
в судебное заседание для их допроса в 
качестве свидетелей, вызов свидетеля 
и назначение экспертизы. Указанные 
способы сбора судебных доказательств 
также могут совершаться в форме 
судебного поручения относительно 
сбора доказательств; обеспечения до-
казательств; привод свидетеля (данная 
форма возможна только относительно 
одного способа – вызов свидетеля), 
проведения дополнительной, повтор-
ной, комиссионной и комплексной экс-
пертизы (данные формы возможные от-
носительно такого способа сбора дока-
зательств как назначения экспертизы).

Исходя из вышеприведенного ма-
териала, важно разобраться с такими 
понятиями, как «способ сбора до-
казательств» и «форма сбора доказа-
тельств».

Способ сбора доказательств в граж-
данском процессе – это непосредствен-
ный прием привлечения доказательств 
в суд, который рассматривает граждан-
ское дело. Как выше нами было опре-
делено, к способам сбора судебных до-
казательств относятся: 1) подача доказа-
тельств; 2) явка сторон, третьих лиц и 
их представителей в судебное заседание 
для их допроса в качестве свидетелей; 
3) вызов свидетеля; 4) назначения экс-
пертизы. Форма сбора доказательств – 
это порядок привлечения в суд, который 
рассматривает гражданское дело дока-
зательств в соответствии с избранным 
способом. Формы сбора судебных дока-

зательств разнообразны, и они действи-
тельно обусловлены тем способом, ко-
торый избран субъектом доказывания. 
Например, явка сторон в дело, которые 
дали согласие допросить себя в качестве 
свидетелей, не может быть реализована 
в форме привода свидетеля.

Существование разнообразных 
процессуальных форм сбора судебных 
доказательств не дает возможности 
согласиться с теми авторами, которые 
считают, что деятельность по  сбору 
судебных доказательств является де-
лопроизводственной, которая выходит 
за рамки процесса. В частности, Н. А. 
Рассахатская в силу вспомогательного 
технического характера сбора доказа-
тельств считает, что его не стоит от-
носить к элементам (этапам) судебного 
доказывания [4, с. 59].

Относительно характеристики вто-
рого вида процессуальных действий, 
которые связаны с регламентацией по-
рядка сбора доказательств по граждан-
скому делу, то данные действия, с одной 
стороны, связаны с решением общих во-
просов, которые будут проявляться не-
зависимо от способа и формы сбора су-
дебных доказательств; а с другой – спе-
циальных, которые проявляются в связи 
с тем или иным способом или формой 
сбора судебного доказательства. Напри-
мер, к процессуальным действиям, кото-
рые связаны с решением общих вопро-
сов сбора судебных доказательств, от-
носят такие процессуальные действия, 
которые обязывают сторон информиро-
вать суд о тех доказательствах, которые 
у них есть (истец должен это сделать 
на этапе подачи искового заявления, а 
ответчик, если выразит желание подать 
возражение против иска); общий срок 
сбора доказательств по гражданскому 
делу и процессуальные последствия его 
нарушения; содействие суду сторонам 
в сборе доказательств только на осно-
вании соответствующего ходатайства 
с их стороны или стороны других лиц, 
которые участвуют в деле; оформление 
доказательств в материалах судебного 
дела секретарем судебного заседания; 
передача судебных доказательств в су-
дебном заседании суда и сторонам су-
дебным распорядителем и т. д. Важным 
общим процессуальным действием суда 
при сборе доказательств является вы-
несение определения суда по каждому 
факту привлечения доказательств. Опре-

деления могут быть разного рода (о вы-
зове свидетеля, о назначении эксперти-
зы, об открытии производства по делу и 
т. д.), но они выполняют функцию про-
цессуальной фиксации принятия судом 
доказательств. Без соответствующего 
процессуального оформления принятия 
судом доказательств, доказательство по 
гражданскому делу будет считаться не 
допустимым, так как оно будет вовле-
чено за пределами тех процессуальных 
форм, которые разрешены действую-
щим ГПК Украины (в данном случае 
речь идет о формах сбора доказательств, 
о которых речь шла выше – авт.). Вот по-
чему, как указывают, уместным было бы 
закрепление правила, по которому суд в 
одном определении должен определить 
все доказательства, которые есть по 
делу, что позволит сторонам дела прини-
мать их в определенной совокупности, 
экономя время суда по их исследовании 
[5, с. 27]. По нашему мнению, здесь сто-
ило бы ввести закрепление единствен-
ного вида определений суда о принятии 
доказательств, чтобы избежать в буду-
щем споров наличия или отсутствия в 
деле определенных доказательств. Вы-
несение подобного рода определений 
даст возможность сторонам дела и дру-
гим лицам, которые участвуют в деле, 
вышестоящим инстанциям легко искать 
в материалах дела то или другое доказа-
тельство.

К процессуальным действиям, 
которые связаны с решением специ-
альных вопросов сбора доказательств, 
принадлежит запрет эксперту прово-
дить самостоятельный сбор матери-
алов и образцов для проведения экс-
пертизы; привод свидетеля; процедура 
осуществления судебного поручения 
относительно сбора доказательств или 
обеспечения доказательств и т. д.

Отдельные ученые в качестве са-
мостоятельного этапа процесса до-
казывания выделяют такой этап как 
указание заинтересованных лиц на до-
казательства, под которым понимают 
сообщение суду, который рассматрива-
ет гражданское дело, наличия у них до-
казательства, которые, по их мнению, 
стоит привлечь к делу [3, с. 38-40]. Но, 
по нашему мнению, не имеет смысла 
выделять такой этап процесса дока-
зывания, поскольку данное процессу-
альное действие по своему характеру 
является подготовительным (как  сбор 
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доказательств), которое направлено на 
формирование доказательной базы по 
гражданскому делу, что в дальнейшем 
будет исследоваться судом. В соответ-
ствии с вышеприведенным материа-
лом, указание заинтересованных лиц 
на доказательства будет выступать в ка-
честве процессуального действия, ко-
торое решает общие вопросы, связан-
ные с процедурой регламентации сбора 
доказательств в гражданском процессе.

Выводы. Таким образом, этап сбо-
ра доказательств в процессе доказыва-
ния по гражданскому делу представлен 
в своем содержании огромной группой 
процессуальных действий субъектов 
доказывания. Условно данные дей-
ствия по значению и процессуальным 
последствиям можно разделить на две 
большие группы: те, которые направ-
лены на пополнение гражданского дела 
доказательствами, и те, которые на-
правлены на регламентацию сбора до-
казательств. Действия первой группы 
дают возможность размежевать спосо-
бы и формы сбора доказательств. Дей-
ствия второй группы связаны с реше-
нием общих и специальных вопросов 
по регламентации процедуры сбора до-
казательств, где последние будут про-
являться при выборе конкретного спо-
соба или формы сбора доказательств.
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Постановка проблемы. Конституции таких государств, как 
Украина (ч. 2  ст. 8) [1], Российская Федерация (далее – РФ) (ч. 1  ст. 
15) [2] и Республика Молдова (ст. 7) [3] содержат нормы-принципы, 
провозглашающие особое место Основного Закона в системе 
нормативно-правовых актов, которые на доктринальном уровне 
характеризуются как «принцип верховенства конституции». Однако 
одного закрепления господствующего положения конституционных 
норм во всей национальной системе права недостаточно, данный 
принцип не реализуется автоматически. Обеспечению верховенства 
Конституции служит деятельность конституционных судов 
по толкованию Конституции и проверке конституционности 
нормативных актов, с чем соглашается Е. С. Арамэ [4, с. 30]. В 
специальных законах рассматриваемых государств в качестве 
одной (либо единственной, как в Украине) из задач (целей) органов 
конституционной юрисдикции определяется гарантирование 
(обеспечение) верховенства Основного Закона (ст. 2 Закона Украины 
«О Конституционном Суде Украины» [5], ст. 1 Закона Республики 
Молдова «О Конституционном суде» [6], ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [7] (далее – ФКЗоКС)).

НЕЗАВИСИМОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
СУДОВ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ, РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Е. БАГРИЙ,

старший преподаватель
кафедры конституционного и международного права 

Донецкого национального университета

SUMMARY
Article is devoted to legal status and place of the constitutional courts as independent 

bodies in the state machinery in Ukraine, Moldova and the Russian Federation in order to 
the identification of similar and different features in the legal regulation of this questions 
and to explore the possibilities of borrowing the legislation positive aspects. Also, 
different approaches to the definition of the constitutional control bodies independence 
have been systematized during the research. Terms and components of the constitutional 
courts independence have been formulated to guarantee an impartial and objective cases 
review and decisions and, therefore, guarantee the Fundamental Law supremacy.

Key words: supremacy of the Constitution, constitutional jurisdiction, independence 
of Constitutional Court.

* * *
Статья посвящена изучению правового статуса и места в государственном ап-

парате конституционных судов в Украине, Республике Молдова и Российской Фе-
дерации с точки зрения их независимости, выявлению сходных и различных черт 
в правовом регулировании указанной категории вопросов и изучению возможно-
стей заимствования положительных аспектов законодательства. Также в ходе ис-
следования систематизированы различные подходы к определению сущности не-
зависимости органов конституционного контроля и сформулированы те условия и 
составляющие данной категории, которые действительно способны гарантировать 
непредвзятое и объективное рассмотрение конституционными судами дел и при-
нятие решений, а значит и обеспечивать верховенство Основного Закона.

Ключевые слова: верховенство конституции, конституционная юрисдикция, 
независимость конституционного суда.
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Но и один лишь факт наличия 
органа конституционного 

контроля не гарантирует соблюдения 
верховенства Основного Закона, по-
этому справедливым представляется 
утверждение Т. Морщаковой о том, что 
верховенство конституции становится 
реальностью только при условии, что 
в процессе конституционного произ-
водства сам орган конституционной 
юрисдикции является абсолютно не-
зависимым от каких-либо влияний, 
кроме требований конституции [8, с. 
10]. Однако зачастую конституцион-
ные суды, которые должны выступать 
«арбитрами» между различными вет-
вями власти, обвиняются в излишней 
политизированности и необъективно-
сти при принятии решений. Например, 
неоднократные трансформации модели 
компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации позволили В. 
Кряжкову утверждать, что законода-
тельная модификация его статуса в по-
следние годы привела к «унификации 
Суда как части судебной системы» и 
«вымыванию» его качеств как само-
стоятельного конституционного орга-
на государственной власти» [9, с. 34]. 
Поэтому закономерным и актуальным 
становится изучение правового стату-
са и места в государственном аппарате 
конституционных судов в Украине, Ре-
спублике Молдова и Российской Феде-
рации с точки зрения их независимости 
для выявления сходных и различных 
черт в правовом регулировании ука-
занной категории вопросов и изучения 
возможностей заимствования положи-
тельных аспектов законодательства. 

Состояние исследования. Прин-
цип независимости в деятельности 
конституционных судов становился 
предметом исследования авторитетных 
украинских (В. Кампо, А. Селиванов, 
В. Скомороха и др.), молдавских (Е. 
Арамэ, В. Штербец и др.) и российских 
(Н. Витрук, Н. Райкова и др.) ученых, 
но комплексное исследование данной 
проблематики с точки зрения необхо-
димости гарантирования верховенства 
конституции не проводилось, что по-
зволяет рассчитывать на получение 
результатов, характеризующихся опре-
деленной степенью научной новизны.

Целью статьи является система-
тизация различных подходов законода-
телей к определению сущности неза-

висимости органов конституционного 
контроля в Украине, Республике Мол-
дова и Российской Федерации и фор-
мулирование тех условий и составля-
ющих данной категории, которые дей-
ствительно способны гарантировать 
непредвзятое и объективное рассмо-
трение конституционными судами дел 
и принятие решений, а значит и обеспе-
чивать верховенство конституции.

Изложение основного материала. 
Начать представляется целесообраз-
ным с изучения особенностей норма-
тивного закрепления положения орга-
нов конституционной юрисдикции. В 
Украине по сравнению с Россией более 
четко законодательно определено ме-
сто Конституционного Суда Украины 
(далее – КСУ) в системе органов го-
сударственной власти вообще и в су-
дебной системе в частности (наличие 
специального раздела XII «Конститу-
ционный Суд Украины» в Конституции 
Украины (далее – КУ), определение 
КСУ как единственного органа консти-
туционной юрисдикции). В Российской 
Федерации Конституционный Суд в 
большей степени неотъемлем от судеб-
ной ветви власти, что подтверждается 
в том числе отсутствием в Конститу-
ции отдельного раздела, посвященного 
данному органу, закреплением в спе-
циальном законе о Конституционном 
Суде принципов конституционного 
судопроизводства (глава IV ФКЗоКС), 
которые практически совпадают с 
принципами рассмотрения дел в судах 
общей юрисдикции. Интересен в этой 
связи опыт Молдовы, где Конституци-
онный суд вообще не входит ни в одну 
из ветвей власти (ч. 2  ст. 134 Высшего 
Закона), что позволяет ожидать бес-
пристрастности при реализации им од-
ного из своих заданий по обеспечению 
принципа разделения государственной 
власти (п. «с»  ч. 3  ст. 1  Закона). Так-
же позитивным с точки зрения неза-
висимости Конституционного суда в 
Республике Молдова является наличие 
специального процессуального акта – 
Кодекса конституционной юрисдикции 
[10]. В остальных рассматриваемых 
государствах подобный нормативно-
правовой документ отсутствует, все 
процедурные вопросы регулируются 
непосредственно специальными зако-
нами о конституционных судах.

Также, изучая независимость кон-

ституционных судов как таковых, не-
возможно обойти вниманием вопрос о 
независимости входящих в их состав 
судей, ведь, как замечает Н. Райкова, 
при рассмотрении дел должен быть не-
зависим как весь состав, так и каждый 
Судья в отдельности [11, с. 130], а В. 
Лемак и вовсе утверждает, что главные 
гарантии независимости конституци-
онного суда сосредоточены в статусе 
судей [12, с. 57]. Анализ соответству-
ющих правовых норм рассматривае-
мых государств позволяет выделить 
следующие элементы независимости 
судей конституционных судов (далее – 
Судей):

1) подчинение Судей при осущест-
влении своих полномочий только кон-
ституции (Молдова) либо конституции 
и специальным законам об органах кон-
ституционного контроля (Украина, РФ);

2) особый усложненный порядок 
привлечения Судей к уголовной (и 
административной – Молдова) ответ-
ственности, применения к ним мер 
пресечения или совершения в отноше-
нии них отдельных процессуальных 
действий (например, требование о на-
личии согласия на совершение вышеу-
казанных действий парламента в Укра-
ине либо самого конституционного 
суда в России, Молдове);

3) невозможность привлечения Су-
дей к ответственности за поданные го-
лоса или мнения, высказанные в пери-
од осуществления полномочий (в том 
числе после истечения срока полномо-
чий – Россия и Молдова), за исключе-
нием ряда случаев (Украина, РФ);

4) материальное и социальное обе-
спечение Судей, соответствующее их 
высокому статусу;

5) запрет на постороннее воздей-
ствие на свободу волеизъявления Су-
дей при принятии решений вплоть до 
установления ответственности за такие 
действия (Россия, Молдова). 

На доктринальном уровне также 
выделяется политическая независи-
мость судей конституционных судов 
(например, см. В. Кампо [13, с. 99]), 
под которой понимается особый по-
рядок назначения и увольнения их с 
должности, чему стоит уделить отдель-
ное внимание.

В законодательстве рассматрива-
емых государств прослеживается ряд 
отличий относительно порядка форми-
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рования конституционных судов. Так, 
согласно ст. 5 ЗУ «О Конституцион-
ном Суде Украины», КСУ состоит из 
18 судей, назначаемых Президентом 
Украины, Верховной Радой Украины 
и съездом судей Украины (по шесть 
судей). Порядок формирования Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации закреплен ст. 4 ФКЗоКС, соглас-
но которой, все 19 судей назначаются 
на должность Советом Федерации по 
представлению Президента РФ. При 
назначении судей Конституционного 
суда Республики Молдова применя-
ется норма ч. 2  ст. 136 Конституции, 
которая была изменена в рамках пере-
смотра Высшего Закона в 2000 году, и 
на сегодняшний день предусматривает, 
что Конституционный суд состоит из 
6 судей, назначаемых на шестилетний 
срок Парламентом, Правительством и 
Высшим советом магистратуры (По-
становлением Конституционного суда 
Республики Молдова № 6 от 16.05.2013 
положения ч. 2  ст. 6 Закона о Консти-
туционном суде Республики Молдо-
ва признаны неконституционными в 
части, касающейся назначения двух 
судей Конституционного суда Прези-
дентом [14]). То есть в Украине и Мол-
дове в процессе формирования состава 
органа конституционной юрисдикции 
участвуют представители судебной 
ветви власти, в Российской Федера-
ции же субъектами назначения Судей 
выступают только глава государства и 
парламент. А ведь именно со стороны 
парламентского большинства В. Лемак 
видит особую угрозу политизации про-
цесса получения полномочий, а значит 
и последующей партийной идентифи-
кации Судьи [13, с. 55, 56]. Впрочем, 
Президента тоже нельзя считать субъ-
ектом назначения, заинтересованным в 
создании абсолютно незаангажирован-
ного органа конституционного контро-
ля. Кроме того, законодателю стоило 
бы урегулировать процедуру внесения 
предложений субъектам, уполномо-
ченным назначать Судей, и определить 
круг лиц, обладающих таким правом 
(как, например, Номинационная комис-
сия в Венгрии).

Разнятся и сроки, на которые назна-
чаются судьи конституционных судов, 
– один девятилетний срок в Украине, 
6 лет с правом повторного назначения 
в Молдове и отсутствие ограничения 

полномочий Судьи определенным сро-
ком при установлении предельного 
возраста пребывания в должности на 
уровне 70 лет в России. Наиболее удач-
ным представляется нормативное регу-
лирование данного вопроса в Украине, 
поскольку нельзя считать безоснова-
тельным такой аргумент в пользу огра-
ничения сроков полномочий Судей и 
запрета на повторное назначение, как 
дополнительное гарантирование неза-
висимости Судьи [15, с. 182], по край-
ней мере, в отношении тех органов, ко-
торые участвуют в его назначении.

Тесно связанным с порядком назна-
чения и сроком полномочий судей ор-
ганов конституционного контроля яв-
ляется вопрос о несменяемости Судей, 
который характеризуется Н. Райковой 
как важная гарантия их независимости 
[11, с. 131]. В. Скомороха с сожалением 
констатирует, что в Украине остались 
неурегулированными в законодатель-
стве вопросы формирования КСУ в 
случаях несоблюдения уполномочен-
ными субъектами сроков назначения 
Судей [15, с. 180]. В этом контексте 
заслуживает внимания предложение Р. 
Мартынюка о закреплении на уровне 
Конституции и специального Закона 
Украины механизма, в соответствии с 
которым Судья, срок полномочий ко-
торого истек, продолжает исполнять 
полномочия, пока не будет назначен и 
не вступит в должность его преемник 
[16, с. 228]. Такая норма наличествует 
в ФКЗоКС Российской Федерации (ст. 
12). Представляется, что дополнение 
указанным нормативным положением 
законодательства иных рассматрива-
емых государств позволит избежать 
угрозы уменьшения количества Судей 
до числа, меньшего, чем необходимо 
для кворума, а значит и блокирования 
работы органа конституционной юрис-
дикции.

Профессор А. Селиванов, раскры-
вая элементы правового статуса кон-
ституционного суда, которые гаранти-
руют его независимость в системе ор-
ганов государственной власти, относит 
к таковым избрание судьями Предсе-
дателя Конституционного Суда [17, с. 
199]. В свете этого невозможно обойти 
вниманием вопрос о порядке назначе-
ния председателей конституционных 
судов и их заместителей, тем более что 
существенный резонанс получила мо-

дернизация порядка назначения этих 
субъектов в России в 2009-2010 гг. Так, 
на сегодняшний день, согласно ст. 23 
ФКЗоКС, Председатель Суда и его за-
местители назначаются на должность 
Советом Федерации по представлению 
Президента на 6 лет вместо ранее су-
ществовавшего подхода по их назначе-
нию самими Судьями. По справедли-
вому мнению В. Кряжкова, подобное 
регулирование ведет к политизации ру-
ководства Суда, <…> снижает уровень 
самостоятельности и независимости 
Судей [9, с. 32]. Поэтому более предпо-
чтительной представляется процедура 
избрания на указанные должности в 
Украине и Республике Молдова сами-
ми Судьями на 3 года (при этом в ст. 20 
Закона Украины о КСУ четко оговоре-
но, что указанный трехлетний срок не 
может повторяться, а ст. 7 Закона Ре-
спублики Молдова о Конституционном 
суде такой оговорки не содержит).

Стоит упомянуть отдельно и о по-
рядке увольнения Судей с должности. 
Анализ законодательства рассматрива-
емых государств позволяет сделать вы-
вод, что лишь в Молдове решение о ли-
шении Судьи полномочий принимается 
Конституционным судом (ст. 19 Зако-
на), и это представляется правильным 
и оправданным с точки зрения обеспе-
чения независимости органов консти-
туционной юрисдикции. Хотя не далее 
как в текущем 2013 году парламент 
Молдовы намеревался внести поправ-
ки в Закон о Конституционном суде и 
предоставить право увольнения Судей 
Парламенту, но Президент отказался 
промульгировать соответствующий 
закон, и его аргументы получили под-
держку Венецианской комиссии и ряда 
авторитетных ученых, ведь предостав-
ление возможности снятия судей, кото-
рую президент или орган законодатель-
ной власти могут применять в случае 
неудовлетворенности определенным 
судебным решением по политическим 
мотивам, опровергает принцип незави-
симости судов и непредвзятости судей 
[16, с. 229]. И практическим подтверж-
дением подобной позиции является 
опыт Украины, когда в 2007 году Пре-
зидентскими указами были уволены с 
должности судьи КСУ с целью воспре-
пятствовать признанию акта Главы го-
сударства о роспуске Верховной Рады 
Украины неконституционным.
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Выводы. Проведенный сравни-
тельно-правовой анализ законодатель-
ства Украины, Республики Молдова и 
Российской Федерации и доктриналь-
ных разработок по выбранной теме по-
зволяет выделить следующие результа-
ты научного исследования:

1. Должно быть четко определено 
место конституционного суда в систе-
ме органов государственной власти и 
его правовая природа как особого ор-
гана конституционного контроля во 
избежание снижения авторитета и роли 
этого органа, а значит и нивелирования 
гарантируемого им принципа верхо-
венства Конституции.

2. Важным и оправданным элемен-
том статуса судей конституционных су-
дов является их неприкосновенность, 
а именно иммунитет и индемнитет. 
Предпочтительным представляется 
участие в рассмотрении вопроса об 
ответственности Судей конституцион-
ных судов (Молдова, Россия), а не пар-
ламента (Украина).

3. Четкого законодательного урегу-
лирования требует вопрос о порядке 
назначения судей конституционных 
судов. Наиболее приемлемой пред-
ставляется модель формирования ор-
ганов конституционной юрисдикции 
на паритетной основе с участием 
различных ветвей власти, в том чис-
ле судебной (Украина, Молдова). В Ре-
спублике Молдова требует устранения 
коллизия между Конституцией и Зако-
ном о Конституционном суде относи-
тельно перечня субъектов назначения 
Судей. Недостатком правового регули-
рования всех рассматриваемых госу-
дарств является отсутствие норматив-
ной регламентации порядка внесения 
субъектам назначения предложений о 
кандидатах.

4. Доказанным на доктринальном 
уровне видится тезис о нецелесоо-
бразности с точки зрения обеспечения 
независимости судей органов консти-
туционного контроля закрепления в 
законодательстве возможности по-
вторного назначения Судей. Поэтому 
следует продлить срок полномочий су-
дей Конституционного суда Молдовы, 
исключив положение о назначении на 
новый срок.

5. Следует, учитывая позитивный 
опыт России, обеспечить несменяе-
мость судей конституционных судов 

для предотвращения сокращения их 
численности до количества, меньшего, 
чем требуется для кворума, в случае не-
выполнения уполномоченными субъ-
ектами обязанности по назначению но-
вых Судей в определенный срок.

6. Процедура назначения предсе-
дателей конституционных судов и их 
заместителей не должна подразумевать 
участия в этом процессе каких-либо 
органов государственной власти, как в 
Российской Федерации, кроме самих 
органов конституционной юрисдикции.

7. Тщательного осмысления и ре-
гламентации требуют основания и 
процедура досрочного прекращения 
полномочий судей конституционных 
судов во избежание устранения «неу-
годных» парламенту или главе государ-
ства Судей по политическим или иным 
мотивам. С этой точки зрения положи-
тельным является пример Республики 
Молдова, где принимать соответству-
ющее решение уполномочен сам Кон-
ституционный суд. Но, даже оставив 
такое право за субъектами назначения, 
следует предусмотреть отдельным эта-
пом данной процедуры рассмотрение 
органами конституционного контро-
ля вопроса о наличии оснований для 
увольнения.
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Вводная часть. Важнейшее среди прав – право на жизнь – в системе 
конституционных прав человека и гражданина по праву занимает 
главенствующее место. Оно образует первооснову других прав и свобод 
человека, объединяет вокруг себя все остальные права.

Закрепление права на жизнь в Конституции Украины, современных 
конституциях – это процесс понятный, логически вытекает из 
исторически сложившихся закономерностей развития общества 
и мира в целом, однако с другой стороны – порождает большое 
количество теоретических и практических вопросов, связанных как 
с определением, сущностью права, так и с его законодательной и 
практической реализацией.

Установив на государственном уровне необходимость признания, 
соблюдения прав и свобод человека, для законодателя особенно важно 
определить место права на жизнь в системе конституционных прав 
и свобод человека и гражданина с целью закрепления законодательных 
гарантий защиты прав человека, неразрывно связанных друг с другом.

К числу ученых, обращавшихся к изучению данного вопроса, можно 
отнести Матузова Н. И., Мюллерсона Г., Линник Л. Н., Малеина Н. С., 
Рудинского Ф. М., Кутафина О. Е., Погорилко В. Ф. и др.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УКРАИНЕ

Е. БАСОВСКАЯ,
аспирант кафедры конституционного и муниципального права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
In this article, the author analyzes the right to life with other civil (personal) human rights in reference to each other, focusing on 

the degree of generality and the need for joint protection of rights by the government.
In the article, an inalienable human and civil right is being regarded in non-traditional angle. The author compares the right to life 

with the right to an highish plateau of living, the right to live in peace, to have a equality of opportunity of access to basic resources of 
the state, education, health, nutrition, employment, and income distribution.

Analysing rights attached to the right to life, the author draws attention to list of rights and freedoms which had not found a 
constitutional entrenchment, but are relevant for compliance by the State to ensure the right to life.

Key words: civil (private) human rights, the principles of human and civil rights system, the right to life.
* * *

В этой статье автор анализирует взаимосвязь права на жизнь с иными гражданскими (личными) правами человека, акцен-
тируя внимание на степени общности прав и необходимости их совместной защиты государством.

Неотъемлемое право человека и гражданина в статье рассматривается под нетрадиционным углом. Автор сопоставляет 
право на жизнь с правом на достойный уровень жизни, правом на мирную жизнь, на равенство возможностей доступа к ос-
новным ресурсам государства, образованию, здравоохранению, питанию, право на занятость и распределение доходов.

При анализе сопутствующих праву на жизнь прав автор обращает внимание на ряд прав и свобод, которые не нашли за-
крепления в Конституции Украины, однако являются актуальными для соблюдения государством с целью обеспечения права 
на жизнь. 

Ключевые слова: гражданские (личные) права человека, принципы системы прав человека и гражданина, право на жизнь.

Целью статьи является опре-
деление места и роли права 

на жизнь среди гражданских (личных) 
прав человека и гражданина для обе-
спечения комплексной охраны со сто-
роны государства.

Изложение основного материала 
исследования. Основные конституци-
онные права человека и гражданина, 
образующие единую систему, опреде-
лены главой 2 Конституции Украины. 
Большинство статей этой главы Кон-
ституции посвящены конкретным пра-
вам и свободам человека и гражданина. 

Права и свободы человека в теории 
конституционного права принято объе-
динять в пять групп: гражданские, поли-
тические, социальные, экономические и 
культурные. Однако систему прав и сво-
бод человека и гражданина определяет 
не только группировка, но и иерархиче-
ская последовательность приоритетов, 
провозглашенных конституцией.

Отражая соответствующую идео-
логию, которой придерживается госу-
дарство в трактовке концепции право-
вого статуса личности, в действующей 
Конституции Украины перечень прав и 

свобод человека и гражданина установ-
лен в следующей последовательности: 
сначала указаны гражданские (личные), 
затем политические, а за ними социаль-
но-экономические и культурные права и 
свободы. Именно такая последователь-
ность воспроизведена во Всеобщей Де-
кларации прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1948 году и 
отражена в Конституции Украины.

Гражданские (личные) права воз-
главляют всю систему прав и свобод 
человека и гражданина. Конституция 
Украины закрепила систему граждан-
ских (личных) прав в полном соответ-
ствии со Всеобщей декларацией прав 
человека, Международным пактом о 
гражданских и политических правах и 
Международным пактом об экономи-
ческих, социальных и культурных пра-
вах (1966 г.).

На международно-правовом уровне 
соответствующая группа прав опреде-
ляется в качестве «гражданских». Та-
кое их наименование обусловлено тем, 
что именно эти права наиболее полно 
характеризуют положение человека в 
гражданском обществе с точки зрения 
гарантирования каждому человеку как 
члену гражданского общества невме-
шательства государства в сферу част-
ных интересов личности, защиты её 
жизни и здоровья, личной неприкос-
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новенности и безопасности. В юриди-
ческой науке соответствующая группа 
прав нередко определяется как «лич-
ные» права и свободы. Эти два понятия 
«гражданские права» и «личные права» 
в рамках данного исследования будут 
рассматриваться как тождественные.

Личные права и свободы составляют 
первооснову правового статуса челове-
ка и гражданина, являются важнейшим 
элементом всей системы прав и свобод и 
во многом характеризуют степень циви-
лизованности общества и государства.

Поэтому их комплексная функцио-
нальная роль заключается, во-первых, 
в том, что они гарантируют человече-
скую жизнь и обеспечивают защиту 
от всяких форм дискриминации. Во-
вторых, индивидуализируют челове-
ка, обеспечивая ему гарантии личной 
неприкосновенности и невмешатель-
ства в частную жизнь. И, в-третьих, с 
помощью личных прав гарантируется 
индивидуальная свобода, т. е. возмож-
ность беспрепятственного выбора воз-
можных вариантов поведения.

Таким образом, в личных правах 
находят свое юридическое воплоще-
ние наиболее важные формы проявле-
ния индивидуальной свободы: жизнь, 
личная безопасность, охрана чести, 
достоинства, свободы совести, др., яв-
ляющиеся важными личными благами.

Центральным же правом в систе-
ме прав человека, её ядром выступает 
право на жизнь. 

В международных документах право 
на жизнь закреплено в качестве принци-
па – цели общественного развития. Это 
обусловило его первостепенность и важ-
ность по сравнению с другими правами, 
которые группируются вокруг него. По-
скольку любое право может реализо-
ваться только после осуществления пра-
ва на жизнь, все внутригосударственное 
законодательство строится на основе 
признания его в качестве первейшего 
права человека и гражданина [5, с. 53].

Согласимся с мнением А. А. Кощее-
вой, что конституционное закрепление 
права на жизнь базируется на общих 
принципах системы прав человека и 
гражданина, состоящих в следующем:

- права человека, их осуществле-
ние, защита и восстановление нару-
шенных прав регулируются законода-
тельством;

- права человека принадлежат ему 

от рождения, в связи с чем являются 
естественными, неотъемлемыми, неот-
чуждаемыми;

- права человека универсальны, 
базируются на принципе равенства, 
гарантированы каждому, кто находится 
под юрисдикцией данного государства;

- права человека – высшая цен-
ность, их уважение, соблюдение и за-
щита – обязанность государства;

- права человека, борьба за их 
осуществление – средство контроля 
за властью, ограничитель всевластия 
государственных органов, которые не 
должны преступать границ свободы, 
определенных конституцией прав че-
ловека и гражданина;

- права человека, их реализация не-
совместимы с дискриминацией по ка-
кому-либо признаку;

- права человека, их осуществление 
не должно нарушать прав, свобод и за-
конных интересов других лиц;

- права человека и гражданина еди-
ны на всей территории государства;

- коллективные права неотделимы 
от прав личности, не противоречат им, 
не ограничивают правовой статус лич-
ности;

- права человека и гражданина мо-
гут быть ограничены только законом на 
основании условий, сформулирован-
ных в Конституции и основных между-
народно-правовых актах;

- права человека и гражданина мо-
гут быть ограничены законом только 
в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обе-
спечение обороны страны и безопасно-
сти государства.

Данные принципы не только гаран-
тируют условия для полноценного раз-
вития личности, но и являются связую-
щими факторами, в соответствии с кото-
рыми право на жизнь связано с другими 
элементами системы прав и свобод че-
ловека и гражданина [1, с. 33-34].

Если говорить более конкретно, то 
право на жизнь как объект правовой 
регламентации – понятие собиратель-
ное и выступает в качестве межродо-
вого объекта, охватывая и фиксируя 
такие родовые объекты, как право на 
здоровье, право на достоинство, право 
на неприкосновенность личности и ее 
частной жизни и др.

Таким образом, право на жизнь за-
ключает в себе всю совокупность прав 
человека в целом, но не совпадает пол-
ностью ни с одним из них в отдельности.

С целью более глубокого изучения 
многогранности и всепоглощаемости 
права на жизнь в системе иных прав че-
ловека и гражданина проанализируем 
его содержание на примере взаимосвя-
зи с некоторыми правами и свободами, 
провозглашение и реализация которых 
в повседневной действительности яв-
ляются показателем уровня и качества 
жизни граждан страны.

«Человек рожден для счастья», – 
говорили древние. «Еще Аристотель 
заметил, – отмечает Н. И. Матузов, – 
что государство создается не для того, 
чтобы обеспечить возможность жить, 
а преимущественно для того, чтобы 
жить счастливо. Иными словами, право 
на жизнь – это право на достойное че-
ловеческое существование» [2, с. 450].

Право человека на достойную 
жизнь – основополагающее социальное 
право, является базисом для всей систе-
мы социальных прав и свобод человека, 
которое закреплено международным 
правом и включающее комплекс прав, 
необходимых для свободного развития 
личности в экономической, социальной 
и культурной областях, право на такой 
жизненный уровень, который необхо-
дим для поддержания здоровья и благо-
состояния человека и его семьи.

Право на жизнь, выражаясь через 
право на достойную жизнь, поддержи-
вается комплексом юридических, соци-
альных, экономических и культурных 
гарантий. В них раскрывается важная 
грань социального правового государ-
ства: критерием полноценности жизни 
в государстве является гарантируемый 
минимум благосостояния, необходи-
мый для поддержания физического су-
ществования человека.

В соответствии с положениями 
Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах (1966 г.) и Меж-
дународного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах (1966 
г.) право каждого человека на достой-
ный уровень жизни включает следую-
щие элементы:

1. Право на осуществление прав, 
необходимых для поддержания его до-
стоинства и для свободного развития 
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его личности в экономической, соци-
альной и культурной областях.

2. Право на такой жизненный уро-
вень, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его 
и его семьи, включая право на доста-
точное питание, право на достаточную 
одежду, право на достаточное жилище, 
право на медицинский уход, право на 
необходимое социальное обслужива-
ние, право на социальное обеспечение 
на случай безработицы, болезни, инва-
лидности, вдовства, наступления ста-
рости или иного случая утраты средств 
к существованию по не зависящим от 
него обстоятельствам.

3. Право на непрерывное улучше-
ние условий жизни.

4. Право каждого человека на сво-
боду от голода, обеспечиваемое приня-
тием государствами индивидуальных и 
коллективных мер по совершенствова-
нию производств, распределения и по-
требления продуктов питания.

Сегодня за право на достойный 
уровень жизни и непрерывное улуч-
шение её условий выступают практи-
чески все страны. Однако это право 
обеспечивается не столько законо-
дательными положениями, сколько 
ресурсами экономической системы и 
социальной политикой государства. 
Но, как показывает практика госу-
дарств, ни высокий экономический 
уровень развития государства, ни раз-
витая правовая система не являются 
гарантией соблюдения прав челове-
ка. Для этого необходима социально 
ориентированная политическая воля 
публичной власти и соответствующая 
социально-экономическая политика 
государства [4, с. 37].

Стоит отметить, что в условиях со-
временной глобализации, угроз и вы-
зовов человечеству особенно важным 
и необходимым (в рамках обеспечения 
права на жизнь) является защита мир-
ного населения во время вооруженных 
конфликтов, предоставление им усло-
вий мирной жизни.

Безопасная жизнедеятельность че-
ловека – это связующее звено всей си-
стемы прав человека, определяемая как 
«состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внеш-
них угроз» [5, с. 58].

В связи с этим провозглашение и 

защита права на жизнь напрямую ото-
бражается в праве индивида и народа 
на мир. 

В документах Организации Объеди-
ненных Наций право на мир выражает-
ся в способности носителя права иметь 
и реализовывать такое благо, как мир-
ная жизнь. Декларация о праве народов 
на мир (1984 г.) не просто провозгласи-
ла священный характер данного права, 
определив его субъектом все народы 
планеты, она определила сохранение 
права народов на мир и содействие его 
осуществлению как одну из основных 
обязанностей каждого государства.

Реализация права на мир являет-
ся базисной гарантией других прав. С 
правом на мир связано значительное 
число прав и свобод человека, действие 
которых ограничивается во время во-
оруженных конфликтов, влекущих за 
собой введение военного или чрезвы-
чайного положения.

В связи с этим международное и на-
циональное право предусматривают ме-
ханизм защиты мира, представляющий 
собой сложную систему гарантий, кото-
рая состоит из нормативной правовой 
основы: определяемой ею специальной 
политики государства в сфере обеспече-
ния мира; институциональных инстру-
ментов, включающих соответствующие 
органы и организации; формы и про-
цедуры ответственности, создаваемые 
как непосредственно для обеспечения 
мира, так и в совокупности для реали-
зации других, взаимосвязанных целей. 

Общемировые тенденции послед-
них десятилетий показали, что благопо-
лучие народов определяется не только 
экономическим ростом и наличием 
материальных благ. Качество жизни 
каждого соотносится главным образом 
с реализацией собственного потенциа-
ла личности, поэтому анализ права на 
жизнь был бы не полным без соотноше-
ния его с правом на свободное развитие, 
отражением которого является уровень 
образования и культуры в стране.

Статья 23 Конституции Украины 
провозглашает право каждого челове-
ка на свободное развитие собственной 
личности.

Развитие является всесторонним 
экономическим, социальным, культур-
ным и политическим процессом, на-
правленным на постоянное повышение 
благосостояния всего населения и всех 

лиц на основе их активного, свободно-
го и конструктивного участия в разви-
тии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе его благ.

Данное утверждение провозглаше-
но в Декларации о праве на развитие, 
принятой резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 4 декабря 1986 года.

Статья 8 данной Декларации указы-
вает на непосредственную обязанность 
каждого Государства принимать на на-
циональном уровне все необходимые 
меры для осуществления права на раз-
витие и обеспечить, в частности, равен-
ство возможностей для всех в том, что 
касается доступа к основным ресур-
сам, образованию, здравоохранению, 
питанию, жилью, занятости и справед-
ливому распределению доходов. 

Право на культурную жизнь являет-
ся непременным условием существова-
ния человека и означает, что какую бы 
деятельность не выполнял субъект на 
протяжении всей своей жизни, он обла-
дает правом повышать свой культурный 
уровень. Прежде всего путем получе-
ния образования. Конституция Украи-
ны гарантирует каждому получение об-
разования, расширяемое (дополняемое) 
правом свободы творчества, пользова-
ния учреждениями культуры и т. д. 

Среди задач, которые ставит госу-
дарство, а также мировое сообщество 
перед образованием, исходя из анали-
за положений Всеобщей Декларации 
прав человека, Международного пакта 
об экономических, социальных и куль-
турных правах, отметим следующие: 
образование должно быть направлено 
на развитие «сознания достоинства» 
человеческой личности, оно должно 
«дать возможность всем быть полез-
ными участниками свободного обще-
ства», а также способствовать взаимо-
пониманию между всеми «этнически-
ми» группами, между всеми нациями 
и всеми расовыми и религиозными 
группами. Наиболее основополагаю-
щая заключается в том, что «образова-
ние должно быть направлено на полное 
развитие человеческой личности».

Сегодня проблема образования 
актуализировалась, поскольку образо-
вание – мощный и действующий ин-
струмент демократии в государстве. 
Действительно, повышение уровня 
образования населения все больше 
признается в качестве одной из опти-
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мальных инвестиционных сфер го-
сударственной деятельности. Однако 
при этом образование имеет не только 
практическое значение: высокообразо-
ванный, просвещенный и деятельный 
разум, способный к свободному и раз-
ностороннему мышлению – одна из 
человеческих радостей и достоинств, 
позволяющие каждой личности про-
дуктивно определять свое место в об-
ществе и делах государства.

Проблема сохранения жизни чело-
века непосредственно связана с охра-
ной его здоровья, а также получением, 
в случае необходимости, медицинской 
помощи. Здоровье является одной из 
основных предпосылок, необходимых 
для реализации прав человека. Каждый 
человек имеет право на наивысший до-
стижимый уровень здоровья, обеспечи-
вающий ему достойные условия жиз-
ни. Осуществление права на здоровье, 
предусмотренное ст. 49 Конституции 
Украины, обеспечивается с помощью 
целого ряда взаимодополняющих под-
ходов, таких как определение политики 
в области здравоохранения, реализация 
программ по охране здоровья, в том 
числе принятие конкретных внутриго-
сударственных актов.

В свою очередь, право на здоровье 
и его охрану предусмотрено положе-
нием ст. 12 Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах, как право каждого челове-
ка на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья.

В современной действительности 
право на здоровье не следует понимать 
как право быть здоровым. Право на 
здоровье включает как свободы, так и 
смежные права. К свободам относятся 
право на контроль за своим здоровьем 
и телом, включая половую и репродук-
тивную свободу, и право быть свобод-
ным от всякого вмешательства, напри-
мер, право быть свободным от пыток и 
не подвергаться без свободного согла-
сия медицинским или научным опы-
там. С другой стороны, к производным 
правам относится право на охрану 
здоровья и систему здравоохранения, 
обеспечивающую людям равные воз-
можности в стремлении к наивысшему 
достижимому уровню здоровья.

Право на здоровье тесно связано и 
зависит от осуществления других прав 
человека, предусмотренных во Всеоб-

щей Декларации прав человека, вклю-
чая права на жизнь, питание, жилище, 
труд, образование, человеческое досто-
инство, частную жизнь и т. д. Эти и дру-
гие права и свободы связаны с состав-
ными элементами права на здоровье.

На внутригосударственном уровне 
стоит согласиться с имеющимся в ли-
тературе утверждением, что «целесо-
образно с точки зрения особенностей 
юридической регламентации медицин-
ской помощи и ее взаимосвязи с пра-
вом на жизнь раздельно рассматривать:

1) право человека на охрану 
здоровья;

2) право человека на получение ме-
дицинской помощи» [3, с. 6].

При этом под правом на охрану здо-
ровья понимается «конституционно за-
крепленное право каждого человека на 
создание со стороны государства таких 
условий, при которых в максимальной 
степени возможна реализация социаль-
ных и экологических прав, юридиче-
ских гарантий в сфере здравоохране-
ния, получение бесплатной медико-со-
циальной помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а также иных факторов, 
способствующих охране и укреплению 
здоровья человека» [3, с. 6-7].

Под правом человека на получение 
медицинской помощи имеется в виду 
«возможность в случае необходимости 
(болезнь, травма, или иное патологи-
ческое состояние) воспользоваться ре-
сурсами системы здравоохранения, т. е. 
получить помощь со стороны медицин-
ских работников. Сам факт получения 
медицинской помощи будет служить 
свидетельством реализации субъектив-
ного права нуждающегося в медицин-
ской помощи человека» [2, с. 7]. При 
этом право на охрану здоровья является 
более широким юридическим поняти-
ем и не всегда связано с заболеванием.

На сегодняшний день для мил-
лионов людей во всем мире полное 
осуществление права на здоровье 
по-прежнему остается скорее желае-
мым, чем реальным. Это в коей мере 
обусловлено наличием значительных 
структурных и других препятствий, 
обусловленных неподконтрольными 
государству международными и ины-
ми факторами, которые затрудняют 
полное осуществление, в частности, 
статьи 49 Конституции Украины.

Заключение. Таким образом, под-
черкнем, что право на жизнь не даро-
вано властью, возникает независимо от 
нее и без её согласия и не может быть 
ею отнято без соответствующих при-
чин и оснований. Правовое демокра-
тическое государство обязано признать 
это право, закрепить его в Конституции 
и оберегать всеми имеющимися сред-
ствами. Право на жизнь человека явля-
ется базой всех прав и свобод в сфере 
личной безопасности и индивидуаль-
ной частной жизни.

Показав на примере нескольких 
взаимосвязанных личных, социаль-
но-экономических и культурных 
прав и свобод важность и невозмож-
ность существования одного права 
без другого, отметим, что развитие 
и защита одной категории прав не 
могут служить оправданием для ос-
вобождения государства от прямой 
обязанности обеспечения остальных 
прав. Только системное применение 
основных прав человека гарантирует 
баланс индивидуальных и коллектив-
ных интересов и позволит добиться 
гармоничного развития личности в 
государстве, где всецело реализуется 
право на жизнь.
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SUMMARY
Article is devoted to one of the negative social phenomena, which needs thorough scientific study and analysis - corruption, 

because the majority of troubles, from time to time affect different sectors of society, especially the unfortunate decision of some 
economic problems, crisis situations that occur in the context of political opposition in the country, to some extent, attributed to the 
influence of these processes of this phenomenon, as well as the analysis of the legal regulation of relations marked. The considerable 
circle of scientists among which social development and presences of legislative base is engaged in research of the phenomenon of 
corruption, that must counteract it. Corruption, is one of the most thorny and important problems of humanity, because during all 
development of civilization activity of state machine was everywhere accompanied this negative social phenomenon.

Key words: corruption, forms of corruption, corrupt practices, corruption as a social and legal phenomenon, the subject of 
corruption, legal relationships, moral attitude, socially dangerous acts.

* * *
Статья посвящена раскрытию одного из негативных социальных явлений, которое нуждается в глубоком научном из-

учении и анализе, – коррупции, ведь большинство неурядиц, которые время от времени поражают разные сферы общества, 
особенно это касается неудачного решения некоторых экономических проблем, кризисных ситуаций, которые происходят 
на фоне политического противостояния в стране, в определенной степени связывают с влиянием на эти процессы данного 
явления, а также анализу правовой регуляции отмеченных правоотношений. Исследованием феномена коррупции занимается 
значительный круг научных деятелей. Коррупция является одной из наиболее сложных и важных проблем человечества, так 
как в течение всего развития цивилизации деятельность государственного аппарата повсеместно сопровождалась этим не-
гативным социальным явлением.

Ключевые слова: коррупция, формы коррупции, коррупционные деяния, коррупция как социально-правовое явление, 
субъект коррупционных деяний, правовые отношения, моральные отношения, общественно опасные деяния.

Постановка проблемы. Коррупция является одной из самых 
негативных проблем современности, поскольку способна поражать 
различные виды органов государственной власти и направления 
их деятельности, а причиненный ею вред касается различных 
сфер жизнедеятельности современного государства, в частности 
уменьшает уровень доверия к государственному аппарату и 
международному авторитету страны в целом, следствием чего 
является, прежде всего, замедление экономического развития. 
Коррупция всегда создает серьезные проблемы для развития страны, 
постоянно совершенствуется, приспосабливается к имеющейся 
правовой базе и сосуществует рядом с обязательными принципами 
любого государства мира. Она разрушает институты власти и мешает 
эффективному управлению государством, потому что нарушает 
узаконенные процедуры. Коррупция на выборах и в законодательных 
органах снижает ответственность должностных лиц; коррупция 
судебной власти и правоохранительных органов отменяет принцип 
«верховенства закона» и т. п. Однако наиболее существенные убытки 
она причиняет экономике страны.

Уникальность этого явления 
заключается в способности 

постоянно развиваться, превращаться 
в различные новые формы, которые 
присущи правовой, демократической 
стране: законности, верховенства пра-
ва, равенства всех перед законом, со-
блюдение прав и свобод граждан. 

Отмеченная проблема является ак-
туальной и для Украины, для которой 
коррупция представляет непосред-
ственную угрозу национальной без-
опасности и конституционному строю, 

о чем неоднократно отмечалось в про-
граммных и концептуальных правовых 
актах по вопросам противодействия 
преступности в целом и коррупции в 
частности.

Анализ исследований данной 
проблемы. Исследованием феномена 
коррупции занимается значительный 
круг научных деятелей. Привлекают 
внимание работы Н. И. Мельника, Е. 
В. Невмержицкого, О. Г. Кальмана, Л. 
В. Багрий-Шахматова, М. И. Камлыка, 
С. А. Рогульского, Л. И. Аркуши, С. А. 

Шалгуновой, Н. П. Матюхиной, Ф. В. 
Шиманского, А. В. Гайдука, Д. Г. За-
броды, О. М. Пасенюка, В. П. Филоно-
ва, О. М. Литвака и др.

Цель данной статьи заключается 
в исследовании феноменальной воз-
можности коррупции существовать в 
каждой стране независимо от истори-
ческого развития, уровня экономики, 
превращаться в разные новые формы 
проявления, совершенствоваться, при-
спосабливаться к имеющейся правовой 
базе и сосуществовать рядом с обяза-
тельными принципами, которые при-
сущи правовому, демократическому 
государству: законности, верховенству 
права, равенства всех перед законом, 
соблюдения прав и свобод граждан.

Изложение основного материала. 
Коррупция с давних пор является одной 
из наиболее сложных и важных про-
блем человечества, так как в течение 
всего развития нашей цивилизации де-
ятельность государственного аппарата 
повсеместно сопровождалась этим не-
гативным социальным явлением. При 
этом каждая социально-политическая 
и экономическая система продуциро-
вала свои собственные разновидности 
проявлений коррупции, нарушая тем 
самым нормальное функционирование 
публичной власти и создавая дополни-
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тельные препятствия возникновению 
и развитию легальных общественных 
отношений. Как следствие, коррупцию 
не удалось окончательно искоренить 
еще ни в одном обществе: ни в странах 
с развитой демократией, ни в государ-
ствах, переживающих сложные пере-
ходные процессы.

Говоря о коррупции как о социаль-
ном явлении, нужно отметить, что одно 
из первых упоминаний о ней в системе 
государственной службы нашло от-
ражение в документах, обнаруженных 
в архивах Древнего Вавилона XXIV 
в. до н. э. В этот период царь Лагаша 
реформировал государственное управ-
ление с целью пресечения злоупотре-
блений полномочиями чиновниками и 
судьями, а также уменьшения вымога-
тельства незаконных вознаграждений 
у храмового персонала со стороны 
царской администрации, уменьшения 
платежей за обряды [1, с. 94].

В законодательстве Древнерим-
ской республики (V-I вв. до н. э.) были 
предусмотрены меры юридической от-
ветственности за коррупцию и введен 
термин «коррупция». Под коррупцией 
понимался подкуп лица, наделенных 
публичной властью. Как отмечают уче-
ные, это означало склонение публич-
ного должностного лица к нарушению 
его публичных обязанностей путем 
подкупа, что существенно подрывало 
социально-правовые устои римского 
общества [2, c. 14].

В европейской философии одним 
из первых объяснение коррупции по-
пытался дать Платон. Философ считал, 
что корыстолюбие – это один из важ-
нейших социальных пороков, который 
совершенно недопустим не только для 
правителей, но и для воинов. Этот по-
рок питается собственностью, поэтому 
пока те, кто обладает властью и силой, 
лишены собственности, а те, кто про-
изводит материальные блага, не имеют 
силы и власти, государство процве-
тает. В противном случае происходит 
его вырождение. Платон и Аристотель 
рассматривали коррупцию прежде все-
го как политическую категорию [3, с. 
1-4], определяя тиранию как коррумпи-
рованную (неправильную, «испорчен-
ную») форму монархии. Аналогичного 
мнения придерживались Н. Макиавел-
ли, Ж.-Ж. Руссо и ряд других мыслите-
лей прошлого [4, с.124].

Н. Макиавелли рассматривал кор-
рупцию как свидетельство общего 
заболевания государства, разруша-
ющего гражданскую добродетель.  
Ш. Монтескье характеризовал её как 
дисфункциональный процесс, в ре-
зультате которого хороший политиче-
ский порядок (система) превращается 
в нечто негодное, монархия вырожда-
ется в деспотизм [5, с. 234-237]. Не-
сколько позднее акцент в определении 
коррупции переносится с политиче-
ской на правовую сторону.

Уже в Древней Греции у термина 
«соrrumpere», изначально используе-
мого для обозначения порчи воды или 
пищевого отравления, появляется со-
циальный смысл – приведение в упа-
док нравов, расстройство порядка. Ши-
рокое распространение получает древ-
нелатинское изречение: «Do ut facies» 
– «Даю, чтобы сделал».

Примерно в это же время поня-
тие коррупции приобретает значение 
подкупа кого-либо. Так, например, в 
древнеримских Законах XII таблиц 
вышеупомянутый термин начинает ис-
пользоваться в значениях «менять за 
деньги показания в суде» и «подкупать 
судью»: «Неужели ты будешь считать 
суровым постановление закона, караю-
щее смертною казнью того судью или 
посредника, которые были назначены 
при судоговорении [для разбиратель-
ства дела] и были уличены в том, что 
приняли денежную мзду по [этому] 
делу?)» [6, c. 120].

В период Средневековья понятие 
«коррупция» приобретает исключи-
тельно церковное, каноническое значе-
ние – как обольщение, соблазн дьявола. 
Коррупция в богословии католицизма 
стала проявлением греховности, ибо 
по Апостолу Иоанну «грех есть безза-
коние» [7, с. 134].

Современное понятие коррупции 
начинает складываться на рубеже Но-
вого времени с началом образования 
централизованных государств и ныне 
существующих правовых систем.

Новым этапом в эволюции корруп-
ции в развитых странах стал рубеж XIX 
и XX вв. С одной стороны, началось 
очередное усиление государственного 
регулирования а с другой – рождался 
крупный частный бизнес, который в 
конкурентной борьбе стал прибегать к 
«скупке государства».

В современной научной литературе 
по проблемам предупреждения и пре-
сечения коррупции существует мно-
жество дефиниций коррупции [8, с. 7]. 
Это говорит о сложности исследуемо-
го понятия. Вместе с тем в литературе 
коррупцию рассматривают в несколь-
ких аспектах: социальном, политиче-
ском, экономическом, правовом.

Политологи рассматривают корруп-
цию преимущественно как средство 
борьбы за власть. Коррупция в системе 
государственной службы наносит се-
рьезный ущерб экономике государства, 
способствует монополизации на товар-
ных рынках. В этой связи экономисты 
говорят о том, что причины коррупции 
заключаются в неэффективной экономи-
ке, а также нерациональном управлении 
экономическими процессами [9, с. 4-5].

В научной литературе по данной 
проблематике выделяют следующие 
социальные признаки коррупции: 
противоправность поведения коррум-
пированной элиты по отношению к 
интересам общественного большин-
ства; использование коррумпирован-
ной элитой метода принуждения для 
достижения властного экономического 
господства; неформальный характер 
деятельности участников коррупци-
онных отношений; нелегитимность 
использования участниками корруп-
ционных отношений материальных 
и нематериальных благ, принадлежа-
щих обществу и государству, а также 
средств их достижения [10, с. 53].

Поэтому коррупция как социальное 
явление представляет собой нефор-
мальное, отклоняющееся поведение 
управляющей элиты, проявляющееся в 
нелегитимном использовании ею соци-
альных благ [11, с. 202].

Происходит слияние коррумпиро-
ванных государственных чиновников 
различного уровня и криминальных 
структур, усиливается их стремление 
влиять на принятие экономических и 
политических решений и даже про-
рваться к рычагам государственной 
власти.

Иными словами, рассматриваемый 
феномен является сложной, комплекс-
ной социально-правовой проблемой, 
требующей к себе и соответствующего 
отношения, т. е. комплексного подхода, 
сочетающего различные меры и сред-
ства, в том числе и профилактические.
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Как свидетельствуют энциклопе-
дические словари, слово «коррупция» 
происходит от латинского «соrruрtio», 
что означает «порчу», «развращение» 
[12, с. 578], то есть может понимать как 
развращение отдельных должностных 
личностей государственного аппара-
та, как социальную коррозию, которая 
разъедает государственную власть и 
общество в целом.

Многие ученые считают, что вряд 
ли возможно дать единственное ис-
черпывающее определение понятия 
«коррупция», которое бы точно разли-
чало коррупционные явления от таких, 
которые не являются коррупционными 
во всех случаях.

В Справочнике ООН о междуна-
родной борьбе с коррупцией записано: 
«Коррупция – это злоупотребление го-
сударственной властью для получения 
выгоды с личной целью».

Межамериканская конвенция про-
тив коррупции, которая принята в 
29.03.1996 г. на третьей пленарной сес-
сии Организации американских госу-
дарств, определила коррупцию: 

- как попытку получения прямо или 
опосредствованно правительственным 
чиновником или лицом, которое осу-
ществляет публичные функции, любых 
предметов денежной стоимости, а так-
же другой пользы, такой как подарок, 
услуга, обещание, преимущество для 
себя или другого лица или организации 
в обмен на любой акт или бездеятель-
ность во время осуществления ею пу-
бличных функций;

- как предложение или предостав-
ление прямо или опосредствованно та-
кого вознаграждения; 

- любые акты или бездеятельность 
во время выполнения своих обязанно-
стей правительственным чиновником 
или лицом, которое осуществляет пу-
бличные функции, с целью незакон-
ного получения прибыли для себя или 
третьей стороны; 

- мошенническое использование 
или сокрытие имущества, полученного 
в результате совершения одного из на-
стоящих актов.

Доктор Сар Дж. Пундей определяет 
коррупцию как злоупотребление госу-
дарственной властью, должностью или 
авторитетом ради частного блага.

Перечень коррупционных действий 
охватывает: взяточничество, торговлю 

влиянием, кумовство, обман, «быстрые 
деньги» и тому подобное. Он подчер-
кивает, что, хотя мы склонны рассма-
тривать коррупцию как грех правитель-
ства, она значительно распространена 
в частном секторе. Именно частный 
сектор чаще всего причастен к корруп-
ции правительства [13].

Кое-что по-другому толкуют дан-
ную проблему ученые-юристы. Напри-
мер, М. Тихомиров предлагает рассма-
тривать коррупцию как преступную де-
ятельность в сфере политики или госу-
дарственного управления, использова-
ния должностными лицами данных им 
прав и властных возможностей с целью 
личного обогащения. По мнению учено-
го, к наиболее типичным проявлениям 
коррупции следует отнести подкуп чи-
новников и общественно-политических 
деятелей, взяточничество за законное 
или незаконное предоставление благ и 
преимуществ, протекционизм – выдви-
жение работников по признакам семей-
ности, землячества, личной преданно-
сти и приятельских отношений [14].

Некоторые авторы рассматривают 
коррупцию лишь как подкуп и продаж-
ность должностных лиц. В частности, 
П. Панченко ограничивает коррупцию 
рамками систематического совершения 
организованного взяточничества [15]. 
А такие авторы, как В. Лукомский [16] 
и В. Комиссаров, считают принципи-
ально неправильным отождествление 
коррупции с получением взятки, хотя 
именно взятка была первой формой 
проявления коррупции. В связи с этим 
В. Комиссаров отмечает: «Дискредита-
ция госаппарата, его расписание связа-
ны не только с ситуациями получения 
должностными лицами взяток или не-
законных привилегий, но и с теми слу-
чаями, когда должностные лица дей-
ствуют из других узкоэгоестических 
мотивов (устраивание некомпетентных 
родственников, кумовство, стремление 
угодить вышестоящему начальнику и 
тому подобное)» [17, с. 25-31].

В свою очередь, Г. Аврек и В. Ов-
чинский рассматривают коррупцию как 
форму служебного злоупотребления, 
в котором всегда имеется прямая или 
завуалированная корыстность. Корруп-
ция рассматривается ими как «сложное 
социально-правовое явление, связан-
ное с подкупом лиц, которые состоят 
на государственной или общественной 

службе, с получением ими дополни-
тельных доходов, благ и преимуществ 
за совершение преднамеренных дей-
ствий или бездеятельность (в том числе 
в интересах третьих лиц) вопреки инте-
ресам государства и общества» [18].

О. Гуров [19, с. 49], О. Филимонов 
[20, с. 36] считают коррупцию одним из 
обязательных признаков организован-
ной преступности, отмечая, что в ряде 
случаев организованная преступность 
и коррупция связаны настолько тесно, 
что это дает основания ученым выде-
лять коррупцию как один из признаков 
организованной преступности.

Такой же точки зрения придержива-
ется и А. Волобуев [21, с. 130-132]. Он 
отмечает, что понятие коррупция вовсе 
не является синонимом понятия взяточ-
ничество, поскольку при взяточничестве 
должностное лицо, которое совершает 
преступление, остается членом конкрет-
ной государственной или общественной 
системы, а при коррупции, регулярно 
получая материальное вознаграждение 
от преступлений, оно включается в си-
стему организованной преступности, 
которая не дает ему возможности в од-
ностороннем порядке отказаться от при-
нятия на себя соответствующей роли.

Профессор Н. Кузнецова предлага-
ет рассматривать коррупцию не толь-
ко как правовые, но и как моральные 
отношения [22, с. 30]. Разделяет эту 
позицию и О. Дудоров [23, с. 51-54], 
рассматривая коррупцию как социаль-
ное, экономическое и моральное зло  
К. Сурков под коррупцией понимает 
использование в любой форме долж-
ностными лицами органов государ-
ственной, исполнительной, судебной 
власти, учреждений и организаций хо-
зяйственного управления, обществен-
ных объединений своего служебного 
положения для получения имущества, 
услуг или льгот для себя или третьих 
лиц.

Подытоживая эти и другие взгляды 
на понятие коррупция, можно с уве-
ренностью прийти к заключению, что 
она представляет не конкретное обще-
ственно опасное деяние, как это свой-
ственно любому составу преступления, 
а может проявляться в разных формах 
– криминальных, административных, 
гражданско-правовых, дисциплинар-
ных и других.

Понятие коррупция украинское за-
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конодательство, в частности ст. 1 Зако-
на Украины «О принципах предотвра-
щения и противодействия коррупции», 
определяет как «использование лицом, 
отмеченным в части первой статьи 4 
данного Закона, предоставленных ему 
служебных полномочий и связанных с 
этим возможностей с целью получения 
неправомерной выгоды или принятия 
обещания/предложения такой выгоды 
для себя или других лиц или соответ-
ственно обещание/предложение или 
предоставление неправомерной выго-
ды лицу, отмеченному в части первой 
статье 4 данного Закона, или по его 
требованию другим физическим или 
юридическим лицам с целью склонить 
это лицо к противоправному использо-
ванию предоставленных ему служеб-
ных полномочий и связанных с этим 
возможностей» [24].

Коррупция может проявляться в 
разных формах, но наиболее опас-
ной из них является совершение ли-
цом, уполномоченным на выполнение 
функций государства, должностных 
преступлений, злоупотребления вла-
стью или должностным положением, 
превышения власти или служебных 
полномочий, получения взятки и раз-
воровывания государственного или 
общественного имущества путем зло-
употребления служебным положением.

Среди мероприятий, направленных 
на предотвращение и противодействие 
коррупции, действующее законодатель-
ство Украины определяет: ограничение 
относительно использования служеб-
ного положения; ограничение относи-
тельно совместительства и совмеще-
ния с другими видами деятельности; 
ограничение относительно получения 
подарков (пожертвований); ограниче-
ние относительно работы близких лиц; 
ограничения относительно лиц, кото-
рые освободились из должностей или 
прекратили деятельность, связанную 
с выполнением функций государства, 
местного самоуправления; специальная 
проверка относительно лиц, которые 
претендуют на занятие должностей, 
связанных с выполнением функций 
государства или местного самоуправ-
ления; финансовый контроль; кодексы 
поведения; урегулирование конфликта 
интересов; антикоррупционная экс-
пертиза нормативно-правовых актов; 
требования относительно прозрачно-

сти информации; запрет на получение 
услуг и имущества органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления [24].

Выводы. Подытоживая, стоит от-
метить, что коррупция присутствует в 
любой политический и экономической 
системе, а также признать, что в усло-
виях эффективного функционирования 
демократических механизмов обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности 
социума коррупция выступает второсте-
пенным явлением, которое не должно 
существенно влиять на общегосудар-
ственную ситуацию или становится кон-
тролируемой. Однако коррупция может 
превращаться в структурообразующий 
элемент политической и общественной 
жизни общества. Поскольку прежде кор-
рупция является сложным социальным 
явлением, возникающим в процессе 
реализации властных отношений упол-
номоченными на это лицами, которые 
противоправно используют предостав-
ленную им власть для удовлетворения 
личных интересов или интересов тре-
тьих лиц.

Таким образом, с учетом отечествен-
ного и международного опыта основных 
предпосылок возникновения и разви-
тия коррупционных явлений, борьбы с 
коррупцией, различных форм ее прояв-
ления, видение этой проблемы со сто-
роны ведущих ученых и практических 
работников, по нашему мнению, целесо-
образно определить понятие коррупции 
– как деятельность государственных 
служащих, депутатов, работников пра-
воохранительных и надзорных органов, 
судей, должностных лиц предприятий, 
учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, а также полити-
ческих и общественных деятелей, кото-
рая направлена на использование своего 
статуса для незаконного личного обога-
щения или обогащения своих родствен-
ников и сторонников, получения других 
выгод и благ. Такое широкое опреде-
ление коррупции позволит развернуть 
более реальную борьбу с этим опасным 
явлением.
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Постановка проблемы. Развитие отношений между Украиной и 
Европейским Союзом (далее − ЕС) требует разработки новых подходов 
к процессу адаптации законодательства, особенно теперь, когда 
завершается процесс переговоров по проекту Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли, а 
также дальнейшей работы по имплементации Соглашения.

В Европейском Союзе  решению проблем в области администрирования 
чрезвычайных экологических ситуаций уделяется пристальное внимание, 
поскольку положительные результаты разрешения существующих 
проблем связаны с последующей экономической стабильностью и 
политическим объединением государств-членов, которые невозможны 
без учета экологических факторов. Для украинского государства 
исследование вопросов формирования и деятельности институтов ЕС, 
практики реализации их полномочий в данной сфере имеет не только 
научный интерес, но и практическую направленность. Проведение 
такого анализа позволяет выявить преимущества или недостатки 
национальной системы управления в области охраны окружающей 
среды и институционального механизма реализации экологической 
политики Украины.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н. БИРЮКОВА,
аспирант Одесского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article provides a comparative legal analyze of the legislation of Ukraine and 

the European Union in the field of administrative and legal regulation of the zone of 
ecological emergency. The main idea of the work is given the quality of prevention of 
environmental emergencies, which are estimated by the author from the perspective of 
their performance.  The author has considered such issues: EU legislation in the field of 
prevention of environmental emergencies, responding to such situations and decision-
making mechanism; principles to protect people from environmental emergencies; 
efficiency of mobilization of forces, monitoring, organization of warning; technical 
equipment units participating in overcoming the consequences of emergency situations. 
Based on this analysis the author made suggestions for improvement of applicable 
Ukrainian legislation in this area.

Key words: the zone of ecological emergency, the adaptation of legislation, warning 
system, cross-border emergency.

* * *
В статье проведен сравнительно-правовой анализ законодательства Украины 

и Европейского Союза в сфере административно-правового регулирования  зоны 
чрезвычайной экологической ситуации. Основное внимание в работе уделяет-
ся проблеме качества предупреждения чрезвычайных экологических ситуаций, 
которые оцениваются автором с позиции эффективности их применения. Авто-
ром рассмотрены следующие вопросы: законодательство Европейского Союза в 
сфере предупреждения чрезвычайных экологических ситуаций, реагирование на 
такие ситуации и механизм принятия решений; принципы защиты населения от 
чрезвычайных экологических ситуаций; оперативность мобилизационных сил; 
мониторинг; организация оповещения; техническое оснащение подразделений, 
принимающих участие в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций. На 
основе проведенного анализа автором внесены предложения по усовершенствова-
нию норм действующего украинского законодательства в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: зона чрезвычайной экологической ситуации, адаптация за-
конодательства, система оповещения, трансграничные аварии.
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Актуальность темы исследо-
вания. Исследования по во-

просам институционального механиз-
ма регулирования отношений в сфере 
управления различными экологически-
ми ситуациями обретает актуальность в 
Украине по нескольким причинам. Во-
первых, исследование такого механиз-
ма в ЕС и соответствующее сравнение 
позволяет выявить потенциал нашей 
страны для построения гражданского 
общества, уровень способности реали-
зовать и защитить свои социальные ин-
тересы, в том числе, экологические. Во-
вторых, совершенствование механизма 
регулирования отношений в области 
охраны окружающей среды в Украи-
не позволит: повысить эффективность 
применения эколого-правовых норм, 
повысить качество жизни, поскольку 
речь идет об экологической безопас-
ности, то есть о самом существовании 
граждан Украины, а соответственно, и 
уровень обеспечения и защиты права 
граждан Украины на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду.

Состояние исследования. Теоре-
тическим разработкам в сфере чрезвы-
чайных ситуаций посвящены работы: 
А. Труш, С. Андреева, Ю. Воробьёва, 
Л. Жуковой, А. Кувшинова, Р. Приходь-
ко, С. Кузниченко и других.

Целью данной статьи является опре-
деление путей совершенствования зако-
нодательства Украины в сфере предот-
вращения чрезвычайных экологических 
ситуаций на основе опыта Европейского 
Союза. Для достижения указанной цели 
автором был проведен анализ норматив-
но-правовой базы украинского государ-
ства и Европейского Союза. 

В работе использовались такие 
методы, как: сравнительно-правовой, 
который позволил выявить сходства 
и различия между законодательством 
Украины и ЕС; формально-юридиче-
ский – позволил изучить и определить 
основные понятия; формально-логиче-
ский – использовался для толкования 
правовых норм Украины и ЕС и др.

Изложение основного материала. 
Целью правового регулирования за-
щиты от чрезвычайных экологических 
ситуаций является предотвращение ри-
сков причинения ущерба населению, 
имуществу и окружающей среде, опре-
деление линии поведения в критиче-
ских ситуациях, выявление и изучение 

причин возникновения таких ситуаций, 
совершенствование действующих и 
разработка новых методик прогнозиро-
вания, предупреждения и ликвидации, 
информирование населения и т. д.

К основным инструментам право-
вого регулирования защиты населения 
и территорий от чрезвычайных эко-
логических ситуаций можно отнести: 
во-первых, проведение предупреди-
тельных мер в виде профилактической 
тревоги о чрезвычайной ситуации с 
целью установления уровня подготов-
ленности к критическим ситуациям; 
во-вторых, комплекс мероприятий, 
необходимых для непосредственного 
реагирования в случае наступления 
такой ситуации, выявление и изучение 
причин бедствия, совершенствования и 
установления новых методов прогно-
зирования и борьбы с чрезвычайными 
ситуациями, информирование населе-
ния и экологическое образование.

Что же касается программ реагиро-
вания на чрезвычайные экологические 
ситуации в Европейском Союзе, то сле-
дует отметить, что такие программы 
носят долгосрочный характер и, как по-
казывает практика их применения, ока-
зываются достаточно эффективными. 
Программы ЕС носят характер инструк-
ций, содержащих совокупность мер по 
предотвращению и предупреждению 
чрезвычайных экологических ситуаций.

Шестая программа действий Со-
общества носит комплексный характер, 
ее положения закрепляют действия при 
наступлении чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций. В частности, одной из 
основных целей Программы закрепле-
ны действия в отношении большего со-
средоточения на предупреждении про-
блем и внедрении профилактического 
принципа для выработки программы 
защиты здоровья и окружающей сре-
ды; осторожного использования при-
родных ресурсов и защиты глобальной 
экологической системы вместе с эко-
номическим процветанием и сбаланси-
рованным социальным развитием, что 
является условием для защищенного 
развития. Программа определяет основ-
ные направления экологической поли-
тики Сообщества с целью обеспечения 
высокого уровня защиты, принимая во 
внимание принцип субординации и ва-
рьирования условий в различных реги-
онах Сообщества, для достижения раз-

деления влияния на окружающую среду 
и экономический рост. Оно должно ба-
зироваться, в частности, на штрафах за 
загрязнение, профилактическом прин-
ципе и предупреждающих действиях, 
а также на принципе корректировки за-
грязнения в его основе [1, c. 356].

В резолюции Совета и представите-
лей правительств государств-членов в 
Совете от 25 июня 1987 была предложе-
на разработка Пособия по гражданской 
защите в Европейском Сообществе. 
Такое Пособие должно было содержать 
перечень представителей связи госу-
дарств-членов и Комиссии в области 
гражданской защиты. Собранная в нем 
информация помогла бы сформиро-
вать четкое представление о помощи,  
предусмотренной в каждом госу- 
дарстве-члене на случай катастрофы.

Следующим шагом Европейского 
Сообщества стала более расширенная, 
в отличие от вышеупомянутой, Резо-
люция Совета и представителей пра-
вительств государств-членов в Совете 
от 13 февраля 1989 года [2]. Последняя 
упомянутая Резолюция касалась внесе-
ния изменений в сфере сотрудничества 
Сообщества по вопросам гражданской 
защиты. На Комиссию были возложе-
ны задачи по созданию многоязычного 
глоссария, который должен состоять из 
терминологии гражданской защиты. Не-
обходимость в таких действиях связана, 
прежде всего, с технической стороной 
вопроса, а также с удобством в исполь-
зовании единых обозначений в действи-
ях международной спасательной коман-
ды в чрезвычайных ситуациях.

Закрепленные Советом основные 
принципы, которые уменьшают тех-
нологические и природные угрозы [3], 
побудили к введению отчетов по без-
опасности государствами-членами. По 
мнению Европейского Союза, такие 
отчеты должны служить гарантией со-
блюдения опасными предприятиями 
надлежащей безопасности и своевре-
менных мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций.

Резолюцией Совета и представите-
лей правительств государств-членов в 
Совете об улучшении взаимопомощи 
между государствами-членами в случае 
стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф от 8 июля 1991 было установле-
но, что при возникновении катастрофы 
на территории государства-члена, ко-
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торое не справляется с ней, другие го-
сударства-члены должны предоставить 
всю помощь нуждающейся стране. Под 
такими правовыми инструментами ока-
зания помощи понимается направление 
спасательных групп в зону катастрофы, 
оказывающих помощь в защите и спа-
сении людей, окружающей среды и др. 
Такие спасательные команды должны 
быть оснащены как материальными, так 
и техническими средствами от государ-
ства-члена, которое их направляет.

Решение Комиссии устанавлива-
ет порядок имплементации Решения 
2001/792/ЕС по: информации о ресурсах, 
имеющихся для помощи; основаниям мо-
ниторингового и информационного цен-
тра, созданию общей системы аварийной 
связи и информации, в дальнейшем на-
званной «CECIS»; группам оценки и/
или координации, включая критерии для 
отбора экспертов, созданию программы 
обучения; вмешательству внутри Со-
общества и за его пределами [4]. Таким 
образом, государства-участники должны 
предоставлять данные о своих ресурсах, 
которые в случае необходимости граж-
данской защиты будут использованы 
для других государств-членов. Указан-
ная выше информация поступает в мо-
ниторинговый центр и передается через 
CECIS. Решением устанавливаются эта-
пы реагирования на запрос о помощи.

Правовой механизм экологической 
безопасности в Украине строится на 
нормативно-правовой базе. Среди ее 
основных источников следует выде-
лить: Конституцию Украины [5], Закон 
Украины «О зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации» [6], Кодекс граж-
данской защиты Украины [7] и др. 

Закон Украины «О зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации» содержит 
принципы, которые перекликаются с 
принципами, закрепленными в законо-
дательстве ЕС. К последним относятся 
такие, как: приоритетность задач, на-
правленных на спасение жизни и сохра-
нение здоровья людей и окружающей 
среды; безусловное предпочтение раци-
ональной и превентивной безопасности; 
свободный доступ населения к информа-
ции по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера; обязанность за-
благовременной реализации мероприя-
тий, направленных на предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера и 
минимизации их негативных психосо-
циальных последствий. Однако следует 
отметить, что в принципах, указанных в 
Программе ЕС, существует профилакти-
ческий принцип, направленный на защи-
ту людей. В отличие от законодательства 
ЕС, в законах Украины наблюдается от-
сутствие профилактических принципов. 
На наш взгляд, такая практика представ-
ляется довольно негативной, поскольку 
сначала должны закрепляться профилак-
тические принципы, а потом определен-
ные предупредительные меры в области 
защиты населения, методики прогнози-
рования чрезвычайных экологических 
ситуаций, как это предусмотрено в про-
анализированных нами документах ЕС.

Следует отметить, что ранее суще-
ствовавший Закон Украины «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природ-
ного характера» также закреплял прин-
ципы, на которых строится защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера. В связи с утратой силы ука-
занного Закона на смену ему пришел 
Кодекс гражданской защиты населе-
ния, который лишь частично сохранил 
ранее существовавшие принципы. 

На наш взгляд, в Кодексе граж-
данской защиты населения должны 
закрепляться принципы как предупре-
дительного, так и общего характера, 
на которых строится защита населе-
ния от чрезвычайных экологических 
ситуаций. Кодекс определяет также 
основные правовые инструменты реа-
гирования на чрезвычайные ситуации. 
Указанные в нем правовые инстру-
менты соответствуют положениям по 
вопросам установления мер реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в за-
конодательстве ЕС. Целесообразным 
представляется расширить такой пере-
чень предупредительными мерами реа-
гирования на чрезвычайные ситуации.

Отметим, что, несмотря на некото-
рые различия в законодательных актах 
между Украиной и ЕС, цели в области 
чрезвычайных ситуаций у нас едины. 
Такое подтверждение нашлось в Поста-
новлении Кабинета министров Украины 
«О единой системе предупреждения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера» 
[8] и нормативно-правовых актах ЕС. 

Следует отметить, что в Постановлении 
Кабинета министров Украины «О единой 
системе предупреждения и реагирования 
на чрезвычайные ситуации техногенного 
и природного характера» внимание при-
влекает положение о заблаговременном 
реагировании на угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации на основе дан-
ных мониторинга (наблюдений), экс-
пертизы, исследований и прогнозов от-
носительно возможного хода событий с 
целью недопущения их перерастания в 
чрезвычайную ситуацию или смягчения 
ее возможных последствий.

Относительно указанного положе-
ния в Постановлении отметим, что в 
законодательстве ЕС при закреплении 
предупредительных действий в сфере 
чрезвычайных ситуаций, следующим 
шагом является совершенствование 
действий относительно новых методик 
прогнозирования чрезвычайных ситу-
аций. В свою очередь, Украина тоже 
проводит такие действия. Так, считаем 
целесообразным закрепить указанные 
действия на законодательном уровне с 
целью информирования о борьбе укра-
инского государства с чрезвычайными 
ситуациями.

Также считаем необходимым пере-
нять практику ЕС относительно закре-
пления мероприятий по составлению 
отчетов центрами информирования и 
мониторинга, которые, на наш взгляд, 
повлияют на устранение недостатков 
в будущем и улучшат эффективность 
действий. На состояние развития собы-
тий при чрезвычайных ситуациях вли-
яет и оперативность мобилизационных 
сил. В п. 15, 16, 17 Постановления ука-
зывается, что военные и специальные 
гражданские аварийно/поисково-спаса-
тельные формирования, из которых со-
стоят указанные силы и средства, уком-
плектовываются с учетом необходимо-
сти проведения работы в автономном 
режиме на протяжении не менее трех 
суток и находятся в состоянии постоян-
ной готовности. Согласно положениям 
Решения 2001/792/ЕС механизм реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
предусматривает отправку в течение 12 
часов после запроса на помощь посред-
нических команд. Такая существенная 
разница во времени свидетельствует, на 
наш взгляд, о значительном недостатке, 
который в дальнейшем может повлиять 
на ход событий. Таким образом, именно 
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благодаря адаптации украинского зако-
нодательства к законодательству ЕС по-
является возможность устранить такие 
недостатки и перенять опыт ЕС.

Продолжая анализ Постановления 
Кабинета Министров Украины, отме-
тим, что общественные объединения 
могут участвовать в выполнении работ, 
связанных с предотвращением и реаги-
рованием при чрезвычайных ситуаци-
ях под руководством территориальных 
органов, уполномоченных по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
защиты населения, при наличии у участ-
ников указанных работ – представите-
лей этих объединений соответствующе-
го уровня подготовки, подтвержденного 
в аттестационном порядке. Это положе-
ние соответствует Резолюции Совета от 
23 ноября 1990, согласно которой моло-
дые люди, находящиеся на гражданской 
или добровольной службе, могут уча-
ствовать в предупреждении и реагирова-
нии на чрезвычайные ситуации.

В Украине действует Постанов-
ление Кабинета министров Украины 
«Об утверждении Положения об ор-
ганизации оповещения и связи в чрез-
вычайных ситуациях» [9]. Указанное 
Постановление определяет порядок 
оповещения руководящего состава 
центральных и местных органов ис-
полнительной власти, и соответствую-
щих органов гражданской обороны, ор-
ганов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций, 
населения об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и военного характера в 
мирное время, в особый период и в во-
енное время. Проводится постоянное 
информирование вышеперечисленных 
субъектов об обстановке в зоне воз-
можного поражения с целью принятия 
эффективных мер защиты населения, 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов от чрезвычайных ситуа-
ций. Также обеспечивается связь и для 
зарубежных формирований и органи-
заций (агентств), которые принимают 
участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, приема пере-
дач радиовещания для населения, по-
страдавшего от последствий чрезвы-
чайной ситуации, в местах его времен-
ного проживания. Положения данного 
Постановления тождественны нормам 
Решения 2001/792/ЕС в ЕС [4].

Важным шагом на пути адаптации 
украинского законодательства к нор-
мативно-правовым актам ЕС является 
техническое оснащение подразделений, 
принимающих участие в преодолении 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
Постановление Кабинета министров 
Украины «Об утверждении Программы 
технического оснащения Государствен-
ной специальной (военизированной) 
аварийно-спасательной службы Мини-
стерства по вопросам чрезвычайных 
ситуаций» [10] способствует совершен-
ствованию технического оснащения 
и ставит целью повышение оператив-
ности реагирования подразделений 
Службы на чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера 
и эффективность проведения профи-
лактических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Из вышесказанного следует сделать 
вывод, что законодательство Украины 
о программах реагирования на чрезвы-
чайные ситуации природного и техно-
генного характера носит комплексный 
характер. Однако в Украине полномочия 
по информационному обеспечению реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
имеют преимущественно государствен-
ные органы общей компетенции, а в ЕС 
это отнесено к полномочиям специали-
зированных органов. С этой точки зре-
ния целесообразно внесение изменений 
в украинское законодательство для обе-
спечения его соответствия положениям 
Решения Комиссии, которое устанавли-
вает правила для имплементации Реше-
ния Совета 2001/792/ЕС, Евратома по 
учреждению мониторингового и инфор-
мационного центра, созданию общей 
системы аварийной связи и информа-
ции, групп оценки и/или координации.

Выводы. Проведенный в работе 
анализ законодательной базы Украины 
и Европейского союза в сфере предот-
вращения чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций показал, что в норма-
тивно-правовой базе Украины имеется 
ряд недостатков. Учитывая опыт Евро-
пейского Союза в изучаемой сфере, ав-
тор пришел к выводу о необходимости 
продолжить на сегодняшний день про-
цесс адаптации законодательства по 
вопросам предотвращения чрезвычай-
ных экологических ситуаций к нормам 
законодательства Европейского Союза.

Однако следует отметить, что наря-
ду с проявившимися недостатками вы-
явлено и совпадение позиций, которых 
придерживаются Украина и Европей-
ский Союз в процессе предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных экологических ситуаций.
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SUMMARY
In this article the author examines the problem of the latency measuring concerning the domestic violence. A latency index of 

domestic violence crimes is calculated by using of statistical method. The results of latency researching by the sociological methods 
are analyzed - directly sociological measuring by mass survey and experts’ interviews. Specific character of natural, artificial and 
bordering latency of domestic violence is analyzed. In addition, the author exposes the analysis of the factors that give rise to those 
type of latency. The attention is also drawn to the circumstances that contribute to reducing of the latency of this kind of violence.

Key words: natural latency, artificial latency, bordering latency, the methods for measuring of domestic violence latency, domestic 
violence.

* * *
В данной статье автор рассматривает проблемы измерения латентности насилия в семье. При помощи статистического 

метода рассчитан индекс латентности преступного домашнего насилия. Изучены результаты социологических методов иссле-
дования латентности – прямого социологического измерения путем массового опроса и опроса экспертов. Проанализирована 
специфика естественной, искусственной и смежной (пограничной) латентности насилия в семье. Кроме того, автор под-
вергает разбору факторы, порождающие данные виды латентности. Также обращено внимание на обстоятельства, которые 
способствуют снижению латентности этого вида насилия.

Ключевые слова: естественная латентность, искусственная латентность, пограничная латентность, методы измерения 
латентности, насилие в семье.

Вводная часть. Установлено, что именно семейно-бытовая сфера 
чаще всего становится источником насильственно-агрессивной 
преступности вообще, ведь если человек дома постоянно сталкивается 
с образцами асоциального поведения, подвергается пыткам и насилию, 
то он воспринимает моральную установку «права сильного» и 
усваивает такой тип поведения. Поскольку научно обоснованное 
познание тенденций и закономерностей развития общественно-
правовых явлений (одним из которых и является насилие в семье) 
требует обязательного рассмотрения результатов статистического 
обследования, информационную основу криминологического 
анализа насилия в семье составляют сведения, содержащиеся в 
статистической отчетности. В Украине законодательный запрет 
насилия в семье был установлен только в ХХІ веке. Вследствие этого мы 
имеем возможность проанализировать официальные статистические 
данные об уровне и структуре семейного насилия только за последние 
годы. Однако приведенные в них цифры требуют определенного 
уточнения и корректировки: как известно, нельзя отождествлять 
зарегистрированную преступность и ее фактическое состояние, 
поскольку ни одна национальная система официальной регистрации 
преступлений и правонарушений (в том числе и украинская) не 
является удовлетворительной и безупречной из-за существования 
значительного количества противоправных проявлений, остающихся 
за пределами государственного статистического наблюдения.

Цель статьи: при помощи раз-
личных методов исследовать 

возможные объемы и виды латентно-
сти насильственных проявлений в се-
мье в Украине. 

Основная часть. Проблема скры-
той преступности была впервые описа-
на в 1840-е годы Ламбером Адольфом 
Жаком Кетле, бельгийским математи-
ком и социологом, основателем совре-
менной научной статистики. Реальный 
уровень преступности, который он на-

звал темной цифрой преступности, не 
может быть раскрыт с помощью офи-
циальной статистики. Он утверждал: 
«Наши наблюдения могут касаться 
только определенного количества из-
вестных совершенных преступлений и 
попыток их совершить, из неизвест-
ной общей суммы совершенных пре-
ступлений ... все знания, которыми мы 
обладаем в статистике преступлений и 
правонарушений, не будут иметь ни-
какой ценности, если мы не признаем 

без колебаний, что существует соот-
ношение, почти всегда то же самое, 
между зафиксированными правонару-
шениями и покушениями на них, и не-
известными, пропущенными в общей 
сумме совершенных преступлений» 
(курсив в оригинале) [1, c. 82].

Разные авторы и разные источни-
ки их называют по-разному: «темная 
сторона преступности» (dark side of 
crime), «невидимая часть», «темное 
число», «темная цифра преступности» 
(dark figure of crime), «преступления, о 
которых не было сообщено полиции» 
(non-reported crimes) и даже довольно 
аллегорически «цифра, известная толь-
ко Мефистофелю». В своем исследова-
нии мы присоединяемся к тем ученым 
и практикам, которые используют для 
их обозначения термин «латентность».

Этимологическое значение слова 
«латентный» (от лат. Latentis – скры-
тый, невидимый) означает свойство 
объектов или процессов находиться в 
скрытом состоянии, не проявляя себя 
явным образом [2]. Под латентной пре-
ступностью понимают совокупность 
преступлений, которые фактически 
были совершены, однако в силу разных 
причин не были выявлены и не зареги-
стрированы, или были выявлены, одна-
ко не зарегистрированы в установлен-
ном законом порядке. 

До настоящего времени нет спо-
соба вычислить точное соотношение 
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между количеством зарегистрирован-
ных и фактически совершенных пре-
ступлений: прежде чем преступление 
будет зарегистрировано и попадет в 
официальную статистику, нужны три 
составляющие: во-первых, кто-то дол-
жен знать, что было совершено престу-
пление, во-вторых, кто-то должен со-
общить о преступлении, и, в-третьих, 
правоохранительные органы должны 
подтвердить, что закон был нарушен. 
К основным методам исследования 
латентной преступности относятся 
следующие: прямое социологическое 
измерение, опрос преступников и 
правонарушителей, опрос экспертов, 
изучение документов, математические 
модели и расчеты, исходящие из имею-
щегося статистического материала.

Среди статистических методов од-
ним из самых простых, но достаточно 
достоверных является расчет индекса 
латентности. Он основывается на том 
факте, что уровень латентности различ-
ных преступлений существенно отли-
чается. Наименьшим является степень 
латентности у умышленных убийств и 
тяжких телесных повреждений, то есть 
наиболее тяжких преступлений, а наи-
большим – у преступлений небольшой 
тяжести (побоев и истязаний, легких 
телесных повреждений и т. п.). В связи 
с этим его вычисление осуществляется 
по общепринятой формуле:

с насилием в семье, в среднем почти 
в 1,5 раза превышал уровень латент-
ности общей преступности в Украине 
(2010 год – в 1,4 раза, 2011 год – в 1,3 
раза, 2012 год – в 1,7 раза). Кроме того, 
в 2012 году зафиксировано значитель-
ное увеличение индекса латентности 
преступности, связанной с насили-
ем в семье (более чем на 10 пунктов) 
по сравнению с предыдущим годом. 
В свою очередь индекс латентности 
общей преступности за это же время 
снизился на 2 пункта.

При помощи метода прямого со-
циологического измерения путем мас-
сового опроса 15000 респондентов в 
25 областях Украины (выборка 600 
респондентов для каждого региона) 
относительно того, довелось ли им в 
течение 2011 года стать жертвами пре-
ступлений; заявляли ли они об этом в 
правоохранительные органы; возбуж-
дены ли по их заявлениям уголовные 
дела и т. п., учеными Харьковского 
института социальных исследований 
(ХИСИ) установлено, что треть по-
страдавших не сообщили в милицию 
о насилии в семье, то есть уровень 
латентности составлял примерно 33% 
[3, c. 63]. В то же время проведенное 
компанией Gf Ukraine по заказу «Про-
граммы равных возможностей и прав 
женщин в Украине» (ПРООН – ЕС) 
исследование распространенности на-
силия в украинских семьях показало, 
что лишь 10% жертв физического на-
силия обращались за помощью в ОВД, 
то есть уровень латентности составля-
ет 90% [4].

Нами, в ходе опроса 237 участко-
вых инспекторов милиции (УИМ) и 
сотрудников криминальной милиции 
по делам детей (КМДД) из Днепропе-
тровской, Полтавской, Сумской, Харь-
ковской и Хмельницкой областей, были 
заданы также вопросы по поводу их 
мнения относительно уровня латентно-
сти насилия в семье на обслуживаемых 
ими участках. Ответы распределились 
следующим образом. Среди участко-
вых инспекторов милиции 23% оцени-
ли уровень латентности в пределах от 
11 до 30%; 61,6% опрошенных – в пре-
делах от 31 до 50%; 15,4% – в пределах 
от 51 до 70%. Работники КМДД так 
охарактеризовали уровень латентности 
семейного насилия в отношении детей: 
ниже 10% – 7,9% опрошенных, от 11 до 

30% – 23% опрошенных, от 31 до 50% 
– 46,2%, от 51 до 70% – 15,4%, от 71 до 
90% – 7,5%.

Существование латентной пре-
ступности определяется целым рядом 
факторов. В зависимости от причин 
нерегистрации преступлений тради-
ционно выделяют следующие виды ла-
тентности: естественная, искусствен-
ная и смежная (пограничная). Группу 
естественной (скрытой) латентности 
составляют преступления, информа-
ция о которых не поступала в правоох-
ранительные органы ни в каком виде. 
К факторам, которые порождают есте-
ственную латентность преступлений и 
правонарушений, связанных с насили-
ем в семье, можно отнести следующие:

- жертва не сообщает о насилии, 
поскольку стыдится того, что с ней 
произошло (чаще всего это касается 
случаев, когда насилие затрагивает ин-
тимную или сексуальную сферу). Так, 
изучение латентности половых пре-
ступлений подтверждает их довольно 
высокий уровень: А. С. Лукаш сделала 
вывод о том, что объем латентности из-
насилований превышает 90% [5, c. 66]; 
по данным исследования ХИСИ, 66,7% 
лиц, принявших участие в опросе, не 
уведомили правоохранительные орга-
ны о совершении в отношении них сек-
суального насилия [3, c. 63];

- жертва насилия в семье не может 
об этом сообщить (например, имми-
гранты или дети, которые недостаточ-
но знают язык или плохо разговари-
вают, не могут объяснить, что с ними 
произошло);

- пострадавший не чувствует до-
верия к правоохранительным органам, 
не верит в их действенность и способ-
ность привлечь виновного к ответ-
ственности, не уверен в том, что ему 
помогут и поэтому считает, что сооб-
щать о преступлении просто бессмыс-
ленно. К примеру, согласно результа-
там изучения общественного мнения 
в 2011 году Социологической группой 
«Рейтинг» уровень доверия к милиции 
составил около 10 процентов, по дан-
ным специалистов «Центра Разумкова» 
– около 6,7 процента [6]. Проведенное 
ХИСИ в 2012 году исследование сви-
детельствует, что этот показатель до-
стигает 25,9%. При этом в милицию 
обращаются менее двух третей жертв 
преступлений (61,8%). Большинство 

Ил =
убийства + тяжке телесные повреждения

иные преступления, связанные с насилием в семье
 ∙ 100

Нами был рассчитан указанный 
показатель за 2010-2012 годы как для 
преступности, связанной с насилием в 
семье, так и для общей преступности в 
Украине. Для того чтобы полученные 
результаты были корректными и при-
годными для сравнения, при расчетах 
мы использовали статистические по-
казатели абсолютно одинаковых видов 
преступлений (по статьям УК Укра-
ины). В итоге были получены такие 
цифры: 2010 год – индекс латентности 
преступности, связанной с насилием в 
семье – 41,44; индекс латентности об-
щей преступности в Украине – 29,78; 
2011 год – соответственно 42,48 и 
32,75; 2012 год – 52,99 и 30,97. 

Сопоставление этих данных по-
зволяет утверждать, что в течение 
рассматриваемого периода уровень 
латентности преступлений, связанных 
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потерпевших, которые обратились за 
помощью в милицию, остались недо-
вольны тем, как разобрались с их слу-
чаем (65,0%) [3, c. 43, 52, 57];

- лицо скрывает факт совершения 
относительно него насилия в семье или 
скрывает, кто его совершил, вследствие 
запугивания, угроз в его адрес или из-
за опасений, что виновный из мести на-
несет ему еще больший вред;

- жертва не хочет навредить обид-
чику и надеется, что он исправится и 
изменит свое поведение. Очень часто 
женщина, пострадавшая от насилия, 
продолжает любить мужа и верит, что 
только она может помочь ему решить 
его проблемы (например, избавиться 
от алкогольной зависимости). Она на-
деется, что когда он перестанет пить, 
то перестанет и издеваться над ней;

- потерпевший, не надеясь на по-
мощь стражей порядка, «берет право-
судие в свои руки» и «разбирается» с 
обидчиком самостоятельно или при-
влекая к этому других лиц.

Группу искусственной (или скрыва-
емой) латентности образуют преступ-
ные и административно-наказуемые 
случаи насилия в семье, информация о 
которых поступала в правоохранитель-
ные органы, однако она не была долж-
ным образом оформлена вследствие со-
знательных неправомерных действий 
со стороны должностных лиц:

- несмотря на то, что согласно за-
конодательству отказ в принятии и рас-
смотрении заявления не допускается, 
тем не менее встречаются случаи, ког-
да работники милиции необоснованно 
отказывают в принятии заявления о со-
вершении насилия в семье [7]. Напри-
мер, жительница Полтавской области 
гр. М. в течение года систематически 
обращалась по поводу насилия в семье 
со стороны ее сожителя. Во время по-
следнего дебоша, когда гр. М. вызва-
ла милицию, тот покинул дом, однако 
работники милиции не установили его 
местонахождение. По их словам, во 
время телефонного разговора послед-
ний сказал, что находится за пределами 
района и явится в райотдел на следу-
ющий день. Однако утром в милицию 
поступило сообщение о совершенном 
им убийстве гр. М., ее малолетних де-
тей и сестры [8, c. 176-177];

- даже если в правоохранительный 
орган поступило заявление о насилии 

в семье, это не обязательно означает, 
что будет возбуждено уголовное дело 
– так, работник ОВД может сделать 
вывод о том, что нет достаточных до-
казательств, чтобы верить этому со-
общению;

- кроме того, стимулом нерегистра-
ции таких заявлений для неудовлетво-
рительно работающих подразделений 
ОВД, является стремление искус-
ственно улучшить показатели своей 
работы: несмотря на неоднократные 
намерения руководства МВД, все же 
осталась практика оценки работы ор-
ганов и подразделений внутренних дел 
по динамике отдельных показателей 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года;

- в отечественной практике встре-
чаются и факты недобросовестного от-
ношения должностных лиц милиции к 
защите пострадавших от семейного на-
силия, когда оперативно-следственные 
действия проводятся некачественно и с 
нарушением сроков;

- зафиксированы и попытки вы-
могательства со стороны работников 
милиции. Так, участковый инспектор 
Г., угрожая «постановкой на учет» и 
уголовным преследованием, шантажи-
ровал женщину, вступившую в физиче-
ское противоборство с мужем, требуя 
от нее взятку в размере 120 долларов 
США за непринятие мер администра-
тивного воздействия. Приговором Ка-
менец-Подольского горсуда Хмельниц-
кой области участковый инспектор был 
признан виновным по ч.2 ст.165 и ч.2 
ст. 143 УК Украины и приговорен к 5 
годам лишения свободы с конфискаци-
ей имущества [9, c. 45-46].

Что касается так называемой смеж-
ной (или пограничной) латентности, то 
ее создает категория случаев соверше-
ния насилия в семье, которые могут не 
осознаваться в качестве противоправ-
ных из-за неуверенности лица (потер-
певшего, свидетелей или других лиц, 
которым известно о совершении пре-
ступления, либо даже должностных 
лиц правоохранительных органов, к 
которым поступила такая информация) 
в самом факте посягательства:

- вследствие правовой неграмот-
ности, из-за низкого образовательного 
уровня, под влиянием специфических 
традиций данной местности и т. п. Так, 
одними избиение (пощечины) мужем 

или отцом или урегулирование спора 
с помощью кулаков считается есте-
ственным, а другими это будет рассма-
триваться как насилие. В частности, по 
данным ЮНИСЕФ, 90% жительниц 
Афганистана и Иордании, 87% – Мали, 
86% – Гвинеи и Восточного Тимора, 
81% – Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики, 80% – Централь-
ноафриканской Республики, в возрасте 
от 15 до 49 лет, думают, что при опре-
деленных обстоятельствах муж имеет 
право ударить либо побить жену. Что 
касается Украины, то, по их данным, 
так же считают 4% украинских жен-
щин. При этом, если среди беднейших 
жительниц нашей страны 7% имеют та-
кое же мнение, то среди представитель-
ниц второго уровня благосостояния их 
5%, среднего уровня благосостояния  
– 4%, а на четвертом уровне и среди бо-
гатых – их по 2% [10]. Из приведенного 
можно сделать вывод существовании 
зависимости отношения респонденток 
к личной неприкосновенности от уров-
ня их благосостояния. Так, с повыше-
нием уровня благосостояния у женщин 
растут уровень собственной самооцен-
ки, уровень образованности как общей, 
так и в сфере предупреждения насилия 
в семье, и, соответственно, они оцени-
вают нарушение личной неприкосно-
венности как противоправное деяние;

- человек может не знать, что стал 
жертвой насилия в семье либо из-за 
характера преступления (например, 
мошенничества), либо из-за его состо-
яния (когда вследствие психической 
болезни, малолетства, состояния опья-
нения или иных обстоятельств он не 
способен понять, что произошло).

В целом уровень латентности на-
силия в семье зависит от многих соци-
ально-экономических, организацион-
но-управленческих, психологических 
факторов. К ним относятся: характер 
и распространенность обстоятельств, 
вследствие которых случаи насилия в 
семье становятся скрытыми; состоя-
ние правосознания и социальной ак-
тивности населения, направленной на 
противодействие таким проявлениям; 
активность правоохранительных орга-
нов и критерии оценки их деятельно-
сти; стабильность законодательства и 
судебной практики; соблюдение режи-
ма законности государственными орга-
нами и должностными лицами. 
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Некоторые обстоятельства, наобо-
рот, способствуют снижению латент-
ности этого вида насилия:

- кампании в СМИ или активность 
общества по поводу резонансных со-
бытий могут привлечь внимание 
широкой общественности и способ-
ствовать справедливой реакции на со-
деянное. Так, почти неделю жители 
Красного Луча Луганской области ми-
тинговали под стенами горисполкома, 
требуя справедливого наказания для 
экс-капитана милиции Д. Давыдова, 
который зверски убил свою жену, а 
годовалого сына выбросил на дороге 
за городом, поскольку и прокуратура, 
и суд признали его виновным лишь в 
оставлении в опасности, а назначенное 
наказание составило 1 год 3 месяца ли-
шения свободы [11];

- доступность для населения приоб-
ретения и повседневного пользования 
средствами связи, установка веб-камер 
и т. д. облегчают возможность фикси-
рования случаев насилия в семье и со-
общения о них в правоохранительные 
органы;

- более широкий охват населения 
страхованием увеличивает перспек-
тиву сообщения потерпевшими о на-
силии;

- изменения существующих в об-
ществе норм и ценностей, в результа-
те чего формируется «нулевая терпи-
мость» к насилию в семье.

Выводы. Подводя итоги изложен-
ного, можно сделать следующие выво-
ды. Исходя из анализа статистических 
данных, в настоящее время уровень 
латентности преступлений, связанных 
с насилием в семье, почти в 1,5 раза 
превышает уровень латентности об-
щей преступности в Украине и имеет 
тенденцию к возрастанию.  Объемы 
сокрытия фактов домашнего насилия 
зависят от его вида и тяжести причи-
ненного вреда. Среди факторов,  опре-
деляющих существование латентности 
противоправных проявлений в семье, 
можно выделить три большие группы: 
во-первых, причины сокрытия инфор-
мации о домашнем насилии лежат в 
нежелании, невозможности или бояз-
ни потерпевшего разглашения таких 
сведений; во-вторых, такие данные 
скрываются вследствие сознательных 
неправомерных действий со стороны 
должностных лиц правоохранитель-

ных органов; и, в-третьих, в результате 
добросовестной ошибки, связанной, 
как правило, с объективными трудно-
стями либо недостаточной квалифика-
цией соответствующих должностных 
лиц, а также неуверенности  потерпев-
шего, свидетелей или других лиц в са-
мом факте посягательства.

Мы осветили лишь часть проблем, 
связанных с измерением размеров ла-
тентности насилия в украинских се-
мьях. В связи с этим вопросы разра-
ботки и использования новых методик 
установления объемов латентности 
продолжают оставаться актуальными 
и интересными для научного анализа и 
должны стать предметом дальнейшего 
исследования. 
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SUMMARY
The article is devoted opening of objective process of globalization which changes the modern world swiftly, more insistent 

requiring from entire countries and everybody of search of the place in this vzaimouvyazannom and interdependent world, to the 
search of strategy of the development in the third millennium. A process of globalization is the event of world value and engulfs all 
spheres of human activity. In modern terms in the processes of globalizations in a that or other measure practically entire countries are 
pulled in and that or other measure . Globalization of the world has objective character and predefined foremost internationalization 
of all sides of life of countries and people, that makes progress quickly, what is represented in that those or other lines or problems of 
community development are acquired by planetary scales. 

Key words: process of globalization, conformity to law of globalization, internationalization of public life, international copulas, 
tendencies of globalization, world association.

* * *
Статья посвящена раскрытию объективного процесса глобализации, которая стремительно изменяет современный мир, 

настоятельнее требуя от всех стран и каждого человека поиска своего места в этом взаимосвязанном и взаимозависимом 
мире, поиску стратегии своего развития в третьем тысячелетии. Процесс глобализации является событием мирового значе-
ния и охватывает все сферы человеческой деятельности. В современных условиях в процессы глобализаций в той или другой 
мере втянуты практически все страны и народы мира. Глобализация мира имеет объективный характер и предопределена 
прежде всего интернационализацией всех сторон жизни стран и народов, которая быстро прогрессирует, отображается в том, 
что те или другие черты или проблемы общественного развития приобретают планетарные масштабы. 

Ключевые слова: процесс глобализации, закономерность глобализации, интернационализация общественной жизни, 
международные связи, тенденции глобализации, мировое сообщество.

Постановка проблемы. Глобализм – это принцип подхода в теории и 
политике к формированию, организации, функционирования и развития 
мира как целостной экономической, социокультурной и политической 
суперсистемы. Глобализм означает, что современное человечество 
рассматривается не как простая сумма, совокупность более или менее 
отделенных стран и народов, а как одно целое, принципиально новая 
всемирная, глобальная система, все структурные элементы которой 
(страны, народы и тому подобное) находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости, что непрестанно углубляются.

Анализ исследования про-
блемы. Разные аспекты таких 

понятий, как «глобализация», «глоба-
лизм», «глобалистика», на протяжении 
длительного времени исследовал це-
лый ряд известных зарубежных и оте-
чественных ученых. Весомый вклад в 
исследование этого феномена внесли: 
К. Ясперс, А. Тойнби, Р. Робертсон, Ф. 
Кэссиди, А. Гальчинский и др.

Цель статьи заключается в иссле-
довании глобализации как комплекс-
ного геополитического, геоэкономиче-
ского, геокультурного явления, которое 
ощутимо влияет на все стороны жизне-
деятельности людей и характеризует-
ся сближением разных стран, наций и 
народов, направленностью на создание 
общего экономического поля, инфор-
мационного пространства и тому по-
добное.

Изложение основного материала. 
В конце ХХ-начале ХХІ ст. тема глоба-

лизации вышла на первый план обще-
ственного сознания. Глобализация вы-
ступает в качестве объективной законо-
мерности развития всего человечества, 
формирования в будущем единственно-
го взаимоувязанного мирового сообще-
ства. Еще в 1949 г. немецкий философ К. 
Ясперс выдвинул идею о «глобальном 
единстве», «единственном человече-
стве», «единственной судьбе народов», 
«сотворения целостного планетарно-
го мира людей». Говоря о неминуемом 
глобальном единстве мира, он указал на 
два пути будущего развития общества: 
с одной стороны, всегда будет действо-
вать стремление власти, которая ставит 
целью создание мировой империи, а с 
другой – стремление мира к такому ми-
розданию, в котором жизнь людей будет 
свободной от страха. Мировая империя 
содержится единственной властью, ко-
торая подчиняет себе всех из какого-то 
одного центра через насилие, а мировой 

порядок – это единство без единствен-
ной власти, единство общего согласия, 
солидарной ответственности за судьбу 
человечества [1, с. 245-246]. А. Тойн-
би утверждал, что в ХХ веке началась 
общая мировая история, которая косну-
лась не только основы общественного 
строя, но и основных тенденций миро-
вых социальных процессов. Характери-
зуя новый миропорядок, Тойнби в книге 
«Исследования истории» писал: «инду-
стриальная система начала резко нара-
щивать свою активность, так что размах 
ее деятельности приобрел глобальный 
характер».

Процесс глобализации является со-
бытием мирового значения и охваты-
вает все сферы человеческой деятель-
ности. В современных условиях в про-
цессы глобализаций в той или другой 
мере втянуты практически все страны и 
народы мира.

Идея глобализации впервые по-
явилась в малоизвестных французских 
и американских публикациях 60-х годов 
ХХ века. Понятие «глобализация» во-
шло в научное обращение в 70-х годах 
прошлого века. Его связывают с новым 
этапом цивилизационного развития, с 
особенностями утверждения постинду-
стриального производства и формиро-
вания на этой основе нового междуна-
родного разделения труда [2, с. 209]. В 
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современном понимании термин «глоба-
лизация» появился в середине 80-х годов 
ХХ века. Появление этого срока связы-
вают с именем Т. Левитта, который ввел 
его в статье, которая была опубликова-
на в «Гарвард бизнес ревю» в 1983 г., а 
распространение он получил благодаря 
американскому социологу Р. Робертсону, 
который в 1985 г. дал определение поня-
тию «глобализация» [3, с. 199].

В зарубежной и отечественной на-
уке нет единственной точки зрения 
относительно сущности процесса гло-
бализации, а также таких понятий, как 
«глобализация», «глобализм», «глоба-
листика». Существует несколько десят-
ков разных, в том числе и взаимоисклю-
чающих, определений глобализации, 
которая отображает сложность и неод-
нозначность этого явления. Рассмотрим 
некоторые из них.

Р. Робертсон рассматривает гло-
бализацию как исторический процесс 
усиления контактов между разными ча-
стями света, который приводит к росту 
однообразия в жизни народов планеты. 
Английский ученый Д. Гелд отмечает, 
что глобализация предусматривает то, 
что политическая, экономическая и со-
циальная деятельность становится все-
мирной по своим последствиям.

«Глобализация, – пишет В. М. Лука-
шевич, – это объективный социальный 
процесс, содержанием которого являет-
ся усиление взаимосвязей и взаимоза-
висимости национальных экономик, на-
циональных политических и социаль-
ных систем, национальных культур, а 
также взаимодействие человека с окру-
жающей средой. В основе глобализации 
лежит развитие мировых рынков това-
ров, услуг, труда, капитала» [4, с. 13].

У. Бек считает, что «глобализация 
имеет в виду процессы, в которых на-
циональные государства и их сувере-
нитет вплетаются в паутину трансна- 
циональных факторов и подчиняют-
ся их властным возможностям, их  
ориентации и идентичности» [5, с. 26].

Под процессом глобализации сле-
дует понимать, отмечает Ф. Х. Кэссиди,  
общие проблемы, которые задевают как 
мир в целом, так и последствия интегра-
ционных процессов в виде становления 
единственного мирового рынка, сво-
бодное движение товаров и капитала,  
а также распространение информации 
[6, с. 76].

О. М. Чумаков представляет «глоба-
лизацию как процесс универсализации, 
становления единственных для всей 
планеты Земля структур, связей и отно-
шений в разных сферах общественной 
жизни. Глобализация характеризуется 
единственным мировым хозяйством, об-
щей экономической взаимосвязью, гло-
бальными коммуникациями» [7, с. 70].

А. Я. Ельянов определяет глобализа-
цию как диверсификацию, расширение 
и углубление всей системы трансна-
циональных хозяйственных и культур-
ных связей, которые предоставляют им 
общепланетарного, глобального изме-
рения [8, с. 4].

Современная глобализация, под-
черкивает В. Л. Иноземцев, это процесс 
превращения глобальных социально-
экономических систем, которые уже 
достигли высокой степени взаимозави-
симости, в единую мировую систему, 
которая развивается на основе относи-
тельно унифицированных закономерно-
стей [9, с. 159.].

Нельзя не согласиться с определе-
нием глобализации, которое дает Л. С. 
Воробьева. По ее мнению, «глобализа-
ция – это этап развития социальной ре-
альности, которая началась в конце ХХ 
века и характеризуется возникновением 
новых структур общемирового масшта-
ба (экономического, политического, 
информационного, связи и транспорта 
и тому подобное), которые определяют 
возникновение соответствующих функ-
циональных отношений между разны-
ми социальными системами (между-
народные организации, государства и 
тому подобное) и отдельными людьми» 
[10, с. 203].

Разная трактовка понятия «глобали-
зация» предопределена масштабностью 
этого феномена и тем обстоятельством, 
что ряд исследователей определяют 
процесс глобализации с использова-
нием разных методологических под-
ходов. Понятие «глобализация» тесно 
связано с понятиями «глобализм» и 
«глобалистика». Многие исследователи 
в понятие «глобализм» вкладывают то 
же содержание, что и в понятие «глоба-
лизация», часто рассматривают их как 
синонимы. Существуют и другие точки 
зрения, которые выходят из того, что 
глобализация выступает как общая тео-
рия глобализма. Некоторые авторы под 
глобализацией понимают систему идей, 

которые отображают объективные про-
цессы глобализации. Впервые концеп-
цию глобализма изложил, как принято 
считать, З. Бжезинский в 1968 г. 

«Глобализм, – с точки зрения В. 
М. Лукашевича, – это общепланетар-
ная реальность, единое экономическое 
и социокультурное пространство на 
основе взаимосвязей и взаимозависи-
мости стран и народов, увеличением 
объемов и ускорением темпов обмена 
товарами и услугами, международно-
го перемещения капиталов и рабочей 
силы, взаимопроникновения духовных 
цивилизационных ценностей, которые 
формируются» [11, с. 14].

О. М. Чумаков обращает внимание 
на другой аспект понятия «глобализм». 
Он подчеркивает, что глобализм – это 
явление, которое характеризует целост-
ность мира, а также мировоззренческая 
установка, тип сознания, способ виде-
нья мира, когда глобальная компонента 
становится доминирующей [7, с. 71].

В Новой философской энциклопе-
дии глобализм определяется как «меж-
дисциплинарное исследование новых 
условий эволюции жизни на планете, 
связанных с общими тенденциями раз-
вития цивилизации, теми противоречи-
ями глобального масштаба, в качестве 
субъекта которых выступает человече-
ство в целом и природа, а также иссле-
дование глобальных проблем (угрозы 
ядерной войны, гонки вооружений, раз-
рыва в уровнях развития разных реги-
онов и народов мира, экологической, 
энергетической, продовольственной 
криз, демографического взрыва и тому 
подобное); совокупность политических 
стратегий, связанных с организацией и 
координацией усилий всего человече-
ства на предупреждение его самоунич-
тожения» [12, с. 533].

В отличие от глобализма глобали-
стика – это междисциплинарная от-
расль научного знания, которое обра-
зуется на стыке философии, естествен-
ных, технических и гуманитарных 
наук, а также совокупность практи-
ческих действий (правительственных 
решений, политических акций, обще-
ственных движений и тому подобное), 
ориентированных на анализ и решение 
противоречий общечеловеческого ха-
рактера [7, с. 31].

Как самостоятельное научное на-
правление глобалистика начала форми-
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роваться в конце 60-х годов ХХ ст. В со-
временной глобалистике выделяют три 
группы глобальных проблем: проблемы 
межгосударственных отношений, эко-
логические и демографические про-
блемы. В. М. Лукашевич рассматривает 
глобалистику как науку о глобализме и 
глобализацию, и их содержание, тен-
денции развития и последствия, с про-
гнозированием будущего человечества, 
отдельных регионов и стран [4, с. 13].

В философской, правовой и социо-
логической литературе понятия «глоба-
лизация» и «интернационализация» вза-
имоувязывают и даже отождествляют, 
употребляют как синонимы. Глобализа-
ция мира имеет объективный характер 
и предопределена прежде всего интер-
национализацией всех сторон жизни 
стран и народов. И наоборот, успех при 
решении проблем всего человечества 
все больше зависит от положения в каж-
дой стране, от активности и согласован-
ности действий каждой и всех стран, 
народов мира.

Известный ученый В. Л. Иноземцев 
рассматривает глобализацию как обыч-
ный этап интернационализации обще-
ственной жизни, потому весь историче-
ский процесс становления социального 
сообщества человечества – это процесс 
глобализации, в котором выделяются ее 
этапы [9, с. 159].

В. М. Лукашевич определяет «гло-
бализацию как бурный рост междуна-
родных рынков, интернационализацию 
хозяйства, когда происходит изменение 
мировых экономических национальных 
границ, формирования мировой эконо-
мики, приведения национальных норм 
и механизмов в соответствие с нормами 
передовых стран» [4, с. 15].

Е. Г. Кочетов считает, что «интер-
национализация все больше и больше 
спрессовывает мировую хозяйственную 
жизнь, всемирное хозяйство становит-
ся компактнее. Особенно заметным это 
стало на рубеже 70-80-х годов прошлого 
века, когда темпы интернационализации 
производства ускорились под воздей-
ствием изменений, которые коснулись 
мировой экономики» [13, с. 113].

Значительное развитие в современ-
ной философско-правовой литературе 
приобрела идея, что глобализация вы-
ступает качественно в качестве новой 
ступеньки или этапа интернационализа-
ции всех сфер общественной жизни. М. 

В. Загладин под глобализацией понима-
ет новый этап мирового развития, кото-
рый характеризуется резким ускорением 
темпов интернационализации экономи-
ческой, социальной, политической и ду-
ховной жизни [14, с. 3-4]. Эту мысль раз-
деляет и А. П. Бутенко. По его мнению, 
глобализация – «это такой уровень ин-
тернационализации общественного про-
изводства, когда главным источником 
общественного богатства становится 
уже не труд в своей непосредственной 
форме, а наука как непосредственная 
производственная сила» [15, с. 6].

Существуют и другие точки зрения, 
которые касаются вопрос взаимосвязи 
процессов глобализации и интернацио-
нализации. В частности, А. Я. Ельянов 
выходит из понимания того факта, что 
глобализация не меняет и не отменяет 
интернационализацию, а происходит 
одновременно с ней, приумножая кана-
лы, формы и средства хозяйственной и 
культурной интеграции стран, которые 
относятся к разным цивилизационным 
уровням и находятся на разных сту-
пеньках общественно-экономической 
зрелости [8, с. 4].

По нашему мнению, понятия глоба-
лизации и интернационализации тесно 
связаны между собой. Глобализация 
является наивысшей стадией (формой), 
качественно новым этапом развития 
процесса интернационализации всех 
сфер жизни общества.

На сегодняшний день вопрос о на-
чале процесса глобализации остается 
дискуссионным, на него в литературе 
нет однозначного ответа. Одни ученые 
связывают это начало с эпохой больших 
географических открытий и дальней-
шей колонизацией, другие – с началом 
индустриализации, распространениям 
рыночных отношений, западной куль-
туры, демократии и государственности, 
третьи связывают «волны глобализа-
ции» с экспансией мировых религий, а 
некоторые с урбанизацией и информа-
тизацией [16, с. 2].

Большинство исследователей счита-
ют, что глобализация не является чертой 
нашего времени, ее начало относится к 
XV ст., когда началось превращение 
«мира европейских экономик» в миро-
вую хозяйственную систему. В. М. Лу-
кашевич выделяет следующие периоды 
в процессе развития глобализации:

1) волна колонизации многих неза-

падных культур, начиная со второй по-
ловины XVII в. Этот был период пер-
вичного нагромождения капитала и ста-
новления капиталистической системы; 

2) второй период – конец ХІХ-первая 
половина ХХ ст. – связан с эпохой им-
периализма: вывозом капитала, как 
финансового, так и человеческого, рас-
пределением мировых рынков, террито-
риальным разделом мира, господством 
монополий и финансовой олигархии; 

3) третий период глобализации на-
чинается с середины до 80-х годов ХХ 
ст., и происходит в условиях противо-
стояния двух мировых систем: капита-
листической и социалистической; со-
временный период начался на рубеже 
веков. Его содержание определяется 
двумя глобальными факторами: крахом 
мировой социалистической системы и 
кризисом глобальной капиталистиче-
ской системы [4, с. 248-249].

М. А. Чешков обосновывает три 
исторические стадии глобализации: 

1) стадия локально-региональной 
глобализации (эпоха осевого времени);

2) стадию мировой глобальности, ко-
торая ведет свое существование от XVI 
ст. и становится необратимой до конца 
ХІХ и достигает пика до конца ХХ ст.;

3) стадию планетарной или общече-
ловеческой глобальности, которая фор-
мируется во время информационной ре-
волюции, приобретая всеобщность и по 
глубине, и по масштабу [7, с. 349].

Выводы. Подытоживая изложенное, 
можем констатировать, что к началу ХХІ 
века в процесс глобализации в той или 
другой степени было втянуто практиче-
ски все человечество. Глобализация вы-
ступает в качестве объективной законо-
мерности, которая охватывает все сферы 
жизни общества: экономику, политику, 
культуру, мораль и тому подобное и ос-
новывается на глобализации мировой 
экономики, развитии производственных 
сил, научно-технической революции и 
информатизации. Глобализация является 
сложным и внутренне противоречивым 
процессом. В то же время процессы гло-
бализаций заостряют существующие и 
порождают новые проблемы и противо-
речия, приводят к негативным послед-
ствиям. Единственный правильный от-
вет человечества на угрозу глобализации 
– это мировая интеграция и солидар-
ность, единство мира, глобальная демо-
кратия и справедливость. 
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Постановка проблемы. Ряд бланкетных диспозиций уголовно-
правовых предписаний для точного установления своего содержания 
требуют обращения к уголовно-процессуальному закону. Это 
высказывание в полной мере относится и к запрету разглашать данные 
предварительного расследования по уголовному делу. Использование 
как в статье 310 УК РФ, так и в ст. 387 УК Украины законодательной 
конструкции, которая лишь указывает на круг процессуальных 
субъектов, подлежащих уголовной ответственности за разглашение, 
делает актуальным проведение соответствующего исследования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА СУБЪЕКТОВ 
РАЗГЛАШЕНИЯ «СЛЕДСТВЕННОЙ ТАЙНЫ» 

ПО РОССИЙСКОМУ И УКРАИНСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

А. БРАЖНИК,
ассистент кафедры публичного права
Полтавского юридического института

Национального университета «Юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article presents a comparative analysis of the legislation of Russian Federation 

and Ukraine, which define a group of subjects of disclosure of the investigation secrecy. 
The author relates to the subjects of disclosure of the investigation secrecy only those 
participants of criminal procedure, whose obligation to keep up the data of pretrial 
investigation is fixed by the code. The author points to «gaps» in the Ukrainian legislation, 
that leading to the fact that a number of participants of pre-judicial criminal proceedings 
can't be recognized by subjects of disclosure of investigative secrecy because of absence 
in the law of a respective obligation.

Key words: disclosure, investigation secret, subject of crime.
* * *

В статье проводится сравнительный анализ положений законодательства Рос-
сийской Федерации и Украины, которыми определяется круг субъектов разгла-
шения следственной тайны. Автор предлагает относить к субъектам разглашения 
следственной тайны только тех участников уголовно-процессуальной деятельно-
сти, для которых обязанность хранить данные досудебного расследования нор-
мативно закреплена в самом кодексе. Автор указывает на пробелы в украинском 
законодательсте, ведущие к тому, что ряд участников досудебного уголовного про-
изводства не могут быть признаны субъектами разглашения следственной тайны 
из-за отсутствия в законе соответстующей обязанности.

Ключевые слова: разглашение, следственная тайна, субъект преступления.

Состояние исследования про-
блемы. Компаративный под-

ход при иследовании уголовно-право-
вого запрета разглашения данных 
предварительного расследования уже 
применялся рядом российских учен-
ных. Так, Л. В. Иногамова-Хегай, А. 
В. Бриллиантов, Н. Р. Косевич в своих 
исследованиях неоднократно обраща-
лись к опыту украинского законодате-
ля. Однако проведенный ими анализ 
соответствующей уголовно-правовой 
нормы частично утратил актуальность 
в связи с законодательными измене-
ниями в Украине. К тому же сравни-

тельно-правовое исследование выше-
перечисленных авторов носит фраг-
ментарный характер, так как сводится 
лишь к указанию на то, что в отличие 
от УК РФ в УК Украины закрепляется 
ответственность за разглашение лиц, в 
производстве которых находится уго-
ловное дело.

Целью этой статьи является опре-
деление, на основе системного анализа 
уголовного и уголовно-процессуально-
го законов обеих стран, круга субъек-
тов разглашения следственной тайны 
по ст. 310 УК РФ и выявление пробе-
лов в УК Украины в вопросе отнесения 
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отдельных участников уголовного про-
изводства к субъектам указанного пре-
ступления.

Изложение основного материа-
ла. На сегодняшний день информаци-
онные отношения в обществе имеют 
столь важное значение, что стандарты 
обращения с информацией находят от-
ражение в базовых нормативно-право-
вы актах (как международных, так и 
внутригосударственных). Для евро-
пейских государств ориентиром в обе-
спечении права на информацию служат 
положения ст. 10 Конвенции «О Защи-
те прав человека и основных свобод», 
в которой провозглашается свобода по-
лучать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и не-
зависимо от государственных границ. 
Конституция РФ детализирует вышеу-
казанные положения (ч. 4 ст. 29), гаран-
тируя каждому право свободно искать, 
получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым 
законным способом. Исходя из фунда-
менального характера права человека 
на информацию, какие-либо действия, 
связанные с ограничением этого права, 
во-первых, должны прямо подпадать 
под исключения, которые предусмо-
трены на законодательном уровне, во-
вторых, должны совершаться строго 
в установленном законом порядке. По 
своей сути, адресованный конкретному 
лицу запрет не распространять уголов-
но-значимую информацию, является 
частным примером такого исключения. 

Так, в ст. 310 УК РФ предусматри-
вается ответственность за разглашение 
данных предварительного расследова-
ния лицом, предупрежденным в уста-
новленном законом порядке о недо-
пустимости их разглашения, если оно 
совершено без согласия следователя 
или лица, производящего дознание. 
Бланкетный характер этой нормы вы-
нуждает обратиться к законодатель-
ному акту, которым регламентируется 
порядок предупреждения о неразгла-
шении тайны следствия, а именно, к 
УПК РФ. В ч. 2 ст. 161 УКП РФ ска-
зано, что следователь или дознаватель 
предупреждает участников уголовного 
судопроизводства о недопустимости 
разглашения без соответствующего 
разрешения ставших им известными 
данных предварительного расследо-

вания, о чем у них берется подписка с 
предупреждением об ответственности 
в соответствии со ст. 310 УК РФ.

В вопросах регламентации про-
цедуры предупреждения и определе-
нии круга лиц, на которых только и воз-
можно возложить обязанность хранить 
в тайне данные предварительного рас-
следования, положения, содержащиеся 
в ст. 161 УПК РФ, необходимо рассма-
тривать как детализирующие положе-
ния ст. 310 УК РФ. Так как в ст. 310 
УПК РФ указывается на возможность 
предупреждения лишь учасников уго-
ловного судопроизводства о недопу-
стимости разглашения данных предва-
рительного расследования, возникает 
вопрос по определению объема содер-
жания нормы, предусмотренной вы-
шеуказанной статьей, применительно 
к этому положению. Приверженцы ши-
рокого ее понимания аргументируют 
свою позицию тем, что перечень участ-
ников уголовного судопроизводства не 
является исчерпывающим, поэтому к 
субъектам преступления по ст. 310 УК 
РФ логично относить и иных лиц, кро-
ме процессуальных участников, (на-
пример, сотрудники СМИ, стеногра-
фистки), при условии, что у последних 
взята подписка о неразглашении [1, с. 
237; 2, с. 251]. Сторонники узкого по-
нимания указывают на то, что посколь-
ку процесуальный закон не предусма-
тривает возможности предупреждения 
о недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования иных 
лиц, кроме участников уголовного 
судопроизводство, к субъектам пре-
ступления по ст. 310 УК РФ можно 
относить исключительно участников 
уголовного судопроизводства [3, с. 
158-159]. Представляется, что более 
обоснованной является именно эта 
позиция. Как уже указывалось, любое 
ограничение права на информацию мо-
жет осуществляться исключительно на 
основании и в порядке, предусмотрен-
ном законом. Учитывая положение ч. 2 
ст. 3 УК РФ о недопустимости приме-
нения уголовного закона по аналогии, 
сомнительным выглядит предложение 
относить к кругу субъектов ст. 310 УК 
РФ кого-либо, кроме субъектов уголов-
ного судопроизводства, указание на 
которых содержится в ст. 161 УКП РФ. 
Вместе с тем анализ раздела ІІ УПК РФ 
свидетельствует о том, что каждый из 

участников уголовного судопроизвод-
ства наделен комплексом процесуаль-
ных прав и на каждого из них возлага-
ется ряд процесуальных обязанностей, 
которые в своем единстве составляют 
процессуальный статус отдельного 
участника уголовного производства. 
Исходя из этого, логично предполо-
жить, что лишь законодательно за-
крепленная обязанность сохранять в 
тайне данные предварительного рас-
следования является основанием для 
отнесения того или иного участника 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти к субъекту преступления, пред-
усмотренного ст. 310 УК РФ. К тако-
му же выводу можно прийти, сопоста-
вив соответствующие положения дей-
ствующего и предшествовавшего ему 
процессуальных кодексов. Так, ст. 139 
ранее действовавшего УПК РФ 1960 
г. содержала перечень лиц, которые 
предупреждались о недопустимости 
разглашения данных предварительно-
го следствия (свидетели, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский от-
ветчик, защитник, эксперт, специалист, 
переводчик, понятые и другие лица, 
присутствующие при производстве 
следственных действий).  Это позволя-
ло избежать необходимости повторно 
указывать в статьях, которые регламен-
тировали правовой статус перечислен-
ных лиц, на наличие у них обязанности 
сохранять в тайне данные досудебного 
расследования. При конструировании 
же ст. 161 УПК РФ 2001 г. законодатель 
использовал обобщенную словесную 
конструкцию «участники уголовного 
судопроизводства». Соответственно, в 
статьях, которыми регламентируется 
правовой статус отдельных участников 
уголовного судопроизводства, появи-
лось отдельное положение о недопу-
стимости разглашения данных предва-
рительного расследования. 

Таким образом, определяющим 
в вопросе отнесения того или иного 
лица к субъектам преступления, пред-
усмотренного ст. 310 УК РФ, является 
наличие в процессуальном законе обя-
занности не разглашать данные предва-
рительного расследования. Лишь при 
наличии указанной обязанности, пре-
дусмотренной УПК РФ, у следователя 
или дознавателя появляется возмож-
ность осуществить процедуру, которая 
связана с установлением для отдельно-
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го участника процесса режима ограни-
ченого пользования уголовно-значи-
мой информацией по делу.

Следует отметить, что, исходя из 
положений УПК РФ, нормативно не за-
креплена обязанность хранить в тайне 
данные предварительного расследова-
ния для следующих процессуальных 
субъектов: частный обвинитель, по-
дозреваемый, обвиняемый, законный 
представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого. 

Касательно частного обвинителя 
укажем следующее. В соответствии с 
ч. 7 ст. 318 УПК РФ, лицо приобретает 
этот статус только по делам «частного 
обвинения» с момента принятия судом 
заявления о совершении преступления 
к своему производству, о чем выносит-
ся постановление. То есть этот участ-
ник не задействован на досудебных 
стадиях уголовного процесса, а значит 
у следователя (дознавателя) объектив-
но отсутствует возможность предупре-
дить его об обязанности не разглашать 
данные досудебного расследования. 

Как традиционно сложилось в на-
уке уголовного процесса, подозре-
ваемого и обвиняемого не относят к 
субъектам преступления, предусмо-
тренного ст. 310 УК РФ [2, с. 254; 4, с. 
99]. Исходя из положений УПК РФ, по-
дозреваемый (обвиняемый) не может 
быть ограничен в праве защищать себя 
любым не запрещенным законом спо-
собом. Все правоограничения, которые 
могут иметь место в отношении этого 
субъекта процесса, прямо определены 
в законе. В статьях 46 и 47 УПК РФ, ко-
торыми определяется процессуальный 
статус подозреваемого и обвиняемого, 
не содержится указание на обязанность 
хранить в тайне данные предваритель-
ного расследования. Следовательно, 
запрет разглашения данных предвари-
тельного расследования на этих лиц не 
распространяется. В связи с этим мож-
но считать неоправданным предложе-
ние Л. В. Лобановой распространить в 
ряде случаев соответствующий запрет 
и на обвиняемых [5, с. 245]. О. В. Брил-
лиантова и Н. Р. Косевич, обосновывая 
невозможность признания обвиняе-
мого субъектом этого преступления, 
указывают на то, что если последний 
препятствует следствию, то в отноше-
нии него может быть избрана или заме-
нена мера пресечения [2, с. 254]. Кроме 

того, Конституционный суд РФ в п. 2.3. 
Определения от 21.12.2004 г. № 467-О 
не усматривает основания рассматри-
вать подозреваемого (обвиняемого) в 
качестве субъекта разглашения данных 
предварительного расследования [6].

Относительно законного предста-
вителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого и обвиняемого, следует отме-
тить, что отсутствие законодательно 
закрепленной у них обязанности не 
разглашать данные досудебного произ-
водства выглядит достаточно логично 
с учетом специфики их статуса. Само 
по себе вовлечение их в процесс свя-
зано с необходимостью восполнить 
«неполноценность» представляемого 
ими субъекта. Исходя из общеприня-
того представления о представитель-
стве в процессе как о деятельности, 
связанной с реализацией полномочий 
в интересах представляемого лица, 
когда представитель пользуется всеми 
правами и на него могут возлагать-
ся обязанности представляемого (за 
исключением тех, реализация (вы-
полнение) которых прямо связана с 
личностью представляемого), понятна 
позиция законодателя, который изъял 
этого субъекта из перечня участников, 
подлежащих предупреждению о нераз-
глашении следственной тайны. 

Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что по ст. 310 УК РФ могут быть 
привлечены к уголовной ответствен-
ности лишь отдельные участники уго-
ловного судопроизводства. К ним от-
носяться: потерпевший (процессуаль-
ная обязанность не разглашать данные 
предварительного расследования, если 
он был об этом заранее предупрежден, 
закреплена в п. 3 ч. 4 ст. 42 УПК РФ), 
гражданский истец (ч. 6 ст. 44 УПК 
РФ), представители потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского 
ответчика (указание в ч. 3 ст. 45, ч. 2 
ст. 55 УПК РФ на то, что они имеют те 
же процессуальные права, что и пред-
ставляемые ими лица, свидетельствует 
и о наличии корреспондирующих обя-
занностей у них), защитник (ч. 3 ст. 53 
УПК РФ), гражданский ответчик (п. 2 
ч. 3 ст. 54 УПК РФ), свидетель (п. 3 ч. 6 
ст. 56 УПК РФ), эксперт (п. 5 ч. 4 ст. 57 
УПК РФ), специалист (ч. 4 ст. 58 УПК 
РФ), переводчик (п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК 
РФ), понятой (ч. 4 ст. 60 УПК РФ).

Схожесть конструкции составов 

преступлений о разглашении «тайны 
следствия» по УК РФ и УК Украины 
делают возможным проведение срав-
нительного анализа между ними в рам-
ках отнесения тех или иных участников 
уголовного производства к субъектам 
разглашения следственной тайны. 

В УПК Украины 2012 г., так же как 
и в УПК РФ, в статье, регулирующей 
порядок предупреждения об обязанно-
сти не разглашать данные досудебного 
расследования, отсутствует перечень 
обязанных субъектов, подлежащих та-
кому предупреждению. В ч. 2 ст. 222 
УПК Украины предусмотрено, что в 
необходимых случаях следователь, 
прокурор предупреждает лиц, которым 
стали известны сведения досудебного 
расследования, в связи с участием в 
нем, об обязанности не разглашать их 
[7]. Указание в статье на участие лиц в 
досудебном расследовании характери-
зует последних именно как участников 
досудебного расследования. В п. 25 
ч. 1 ст. 3 УПК Украины к участникам 
уголовного производства отнесены 
стороны уголовного производства, по-
терпевший, его представитель и за-
конный представитель, гражданский 
истец, его представитель и законный 
представитель, гражданский ответчик 
и его представитель, лицо, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос 
о выдаче в иностранное государство 
(экстрадиции), заявитель, свидетель 
и его адвокат, понятой, залогодатель, 
переводчик, эксперт, специалист, се-
кретарь судебного заседания, судебный 
распорядитель [7]. Определение круга 
участников уголовного производства 
предполагает и закрепление соответ-
ствующей обязанности субъектов про-
цессуальной деятельности в кодексе. 
То есть предупредить лицо о необхо-
димости сохранять в тайне данные до-
судебного расследования следователь 
может лишь в том случае, если соот-
ветствующая обязанность закреплена 
в статье УПК, которая регламентирует 
права и (или) обязанности конкретного 
участника процесса. 

Исходя из вышеизложенного, пере-
чень лиц, подлежащих уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 387 УК Укра-
ины уже, чем по ст. 310 УК РФ. Так, 
например, анализ ст. 47 УПК Украины 
дает основания утверждать, вопреки 
позиции некоторых ученных [8, с. 886], 
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что защитник не может предупреж-
даться об уголовной ответственности 
за разглашение следственной тайны. 
Указанная статья содержит только по-
ложения о запрете без согласия подо-
зреваемого, обвиняемого разглашать 
сведения, которые стали ему известны 
в связи с участием в уголовном произ-
водстве и составляют адвокатскую или 
иную охраняемую законом тайну. Кро-
ме того, согласно ст. 46 УПК, защит-
ник пользуется всеми правами лица, 
интересы которого он представляет, 
кроме прав, которые могут осущест-
вляться последним только лично [7]. 
Следовательно, в связи с отсутствием 
соответствующей обязанности у подо-
зреваемого, наряду с подзащитным за-
щитник не может признаваться субъек-
том разглашения данных досудебного 
расследования. Это же в полной мере 
относится к гражданскому ответчику и 
его представителю, ведь для них в за-
коне также не предусмотрено соответ-
ствующей обязанности.

Такое решение вряд ли продикто-
вано тенденцией к либерализации в 
определении круга субъектов по ст. 387 
УК Украины, которая предусматривает 
ответственность за разглашение дан-
ных ОРД, досудебного расследования. 
Так, в специальной литературе неодно-
кратно подчеркивалось, что защитник 
является одним из основных субъектов 
противодействия расследованию [9, с. 
9; 10, с. 97]. Более того, в отношении 
защитника Ю. П. Гармаев предлагает 
внедрить такую практику, согласно ко-
торой, в каждом уголовном деле сле-
дователь будет обязан предупреждать 
защитника об обязанности не разгла-
шать данные дознания или предвари-
тельного следствия. Он отмечает, что 
получение такой подписки должно 
стать таким же естественным ритуа-
лом вступления в дело защитника, как 
и получение от него ордера [10, с. 31]. 
Трудно разделить столь радикальный 
подход в борьбе со злоупотреблениями 
защитниками своими полномочиями. 
Во-первых, в большинстве случаев 
подобное предупреждение будет осу-
ществляться, так сказать, на будущее. 
Во-вторых, антагонистические отно-
шения процессуальных сторон не мо-
гут сами по себе являться основанием 
для признания определенной инфор-
мации по делу такой, которая не под-

лежит распространению защитником. 
Введение режима секретности в каж-
дом случае должно преследовать цель 
сохранения следственных данных в 
тайне для предотвращения ущерба ин-
тересам правосудия. 

Выводы. В целом, относительно 
невозможности привлечения вышеу-
казанных субъектов к уголовной от-
ветственности за разглашение дан-
ных досудебного расследования, сде-
лаем предположение, что это, скорее, 
законодательный пробел в УПК Укра-
ины, нежели принципиальное реше-
ние. С целью его устранения было 
бы целесообразно воспользоваться 
опытом российского законодателя и 
более системно подойти к регламен-
тации прав и обязанностей отдельных 
участников уголовно-процесуальной 
деятельности.

Вместе с тем следует отметить, что 
проблема определения круга субъектов 
по ст. 310 УК РФ (ст. 387 УК Украи-
ны) не сводится всего лишь к вопро-
су интерпретации норм действующего 
законодательства. Вне поля действия 
соответствующего уголовно-правового 
запрета остаются лица, вовлекаемые 
в осуществление процесуальной дея-
тельности или присутствующие при 
проведении процессуальных действий, 
но при этом не являющиеся процессу-
альными участниками (статисты, сту-
денты-практиканты и др.). Обоснова-
ние необходимости отнесения этих лиц 
к субъектам разглашения следственной 
тайны и, соответственно, формулиро-
вание предложений по изменению про-
цессуальных норм (ст. 161 УПК РФ, ст. 
222 УПК Украины), в которых обозна-
чен круг субъектов, предупреждаемых 
об обязанности сохранять в тайне дан-
ные досудебного расследования, требу-
ет отдельного исследования.
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SUMMARY
This article reviews problematic issues in application of Ukrainian Law «About basics of prevention and countering corrupt 

practices». On the basis of this Law and adapted normative-legal acts, a number of contradictions, inconsistencies and legal norm 
collisions in the field of corruption were detected. It was proven that some crucial provisions of this Law need to be elucidated 
by the correspondent competent structures. Is is also necessary to improve active legal document in the field of corruption. Some 
specific suggestion concerning alterations to particular legal norms were made. Concluded, that a necessary provision for legislative 
enactments efficiency is higt culture level of regulatory development subjects.

Кey words: corruption, Ukrainian Law, normative-legal acts, legal norm collisions.
* * *

В статье рассмотрены проблемные вопросы применения Закона Украины «Об основах предупреждения и противодей-
ствия коррупции». На основе анализа Закона и адаптированных к нему нормативно-правовых актов выявлены противоречия, 
несоответствия и коллизии норм права в сфере коррупции. Доказано, что некоторые ключевые положения Закона нуждаются 
в разъяснениях соответствующих компетентных структур. Необходимо также усовершенствовать действующие нормативные 
документы в сфере коррупции. Внесены конкретные предложения по внесению изменений в отдельные нормы Закона. Сде-
лан вывод про то, что необходимым условием эффективности законодательных актов является высокий уровень культуры 
субъектов нормотворческого процесса. 

Ключевые слова: коррупция, Закон Украины, нормативно-правовые акты, коллизии норм права.

Актуальность темы иссле-
дования. Учитывая относи-

тельно небольшой период действия 
Закона, среди учёных ещё нет одно-
значного мнения по поводу практики 
его применения, поэтому тема статьи 
актуальна. Следует отметить вынесе-
ние в последнее время решений Кон-
ституционного Суда Украины, предо-
ставление разъяснений Министерства 
юстиции Украины по проблемным во-
просам применения Закона Украины 
«Об основах предупреждения и про-
тиводействия коррупции». В насто-
ящее время Министерство юстиции 
Украины продолжает осуществлять 
мониторинг практического примене-

ния, результатом чего должны стать 
соответствующие предложения по его 
усовершенствованию [11].

Состояние исследования. Про-
блему законодательного обеспечения 
государственной политики в сфере 
противодействия коррупции рассма-
тривали В. Д. Швец, С. В. Дрёмов, 
Б. В. Романюк, Л. И. Плищук, Н. И. 
Мельник, В. Н. Соловьев, К. И. Го-
ловщинский, С. М. Деревянко, работы 
которых могут служить базой для рас-
сматриваемого вопроса. 

Целью и задачей статьи является 
выявление противоречий и коллизий 
норм права в сфере коррупции. Новиз-
на работы заключается в том, что для 

эффективного применения Закона на 
практике необходимо постоянно со-
вершенствовать отдельные его поло-
жения, что мы и попытались сделать в 
нашей работе. 

Изложение основного материала. 
В статье 1 Закона употребляется тер-
мин «непосредственное подчинение», 
что является отношениями прямой ор-
ганизационной или правовой зависи-
мости подчинённого от руководителя. 
Вместе с тем в ч. 2, 3 п. 2 статьи 9, а 
также ч. 2. п. 1 статьи 8 Закона наряду 
с этим термином употребляется также 
термин «подчинение». Поэтому логич-
ным будет дать в Законе также толко-
вание термина «подчинение», чтобы 
исключить случаи, когда лицо не явля-
ется непосредственным подчинённым 
руководителя. Например, это может 
быть откомандированный сотрудник из 
подчинённого органа к высшему руко-
водителю. Действия такого подчинён-
ного не подпадают под действие анти-
корупционного Закона, который может, 
не боясь быть наказанным, совершать 
коррупционные действия – делать по-
дарки, которые могут быть квалифици-
рованы как взятка, просить «замолвить 
слово» перед непосредственным на-
чальником предоставить ему опреде-
лённые преимущества и т. д.

Статья 1 Закона содержит понятия 

Постановка проблемы. Закон Украины «Об основах предупреждения 
и противодействия коррупции» [7] от 7 апреля 2011 года № 3206-
VI (далее – Закон) стал одним из шагов на пути к соответствию 
Украины Международным стандартам борьбы с коррупцией. В Законе 
закреплён более расширенный перечень субъектов ответственности за 
коррупционные правонарушения, чем в Законе «О борьбе с коррупцией», 
который утратил силу. Вместе с тем при практическом применении 
Закона нередко возникает ряд проблем, которые нуждаются в 
отдельном нормативном урегулировании. 18 октября 2006 года 
Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О ратификации 
Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции» [6]. 
Присоединившись к Конвенции, Украина взяла на себя обязательства 
реформировать своё законодательство в сфере противодействия 
и борьбы з коррупцией, в частности, ввести ответственность за 
коррупционные действия в частноправовой сфере. 
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«близкие лица» и «члены семьи», ко-
торые имеют почти одинаковые зна-
чения, но изложены другими словами, 
поэтому необходимо чётче разграни-
чить эти понятия. Например, среди 
«близких лиц» в Законе значится су-
пруги, а среди «членов семьи» – лица, 
которые состоят в браке, но практиче-
ски они отображают одни и те же от-
ношения. Также, согласно Закону чле-
нами семьи являются лица, которые 
совместно проживают, но не состоят в 
браке, а близкими лицами – супруги. 
В этой связи не понятно, к какой из 
этих категорий относить мужа и жену, 
которые совместно проживают и ведут 
хозяйство в незарегистрированном 
браке, т.к. согласно ст. 21 Семейного 
Кодекса Украины [5] браком является 
семейный союз мужчины и женщины, 
зарегистрированный в органе госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния, а проживание 
одной семьёй женщины и мужчины 
без брака не является основанием для 
возникновения у них прав и обязан-
ностей супругов. При этом заметим, 
что в разных областях права и законо-
дательства применяются свои опреде-
ления членов семьи, в зависимости от 
особенностей отношений, в которых 
такие лица принимают участие, и ком-
плекса прав та обязанностей, которые 
возникают между ними. Так, соглас-
но ст. 3 Семейного кодекса Украины, 
членами семьи являются лица, кото-
рые совместно проживают, связаны 
общим бытом, имеют взаимные права 
и обязанности. Согласно п. 14.1.263 
Налогового Кодекса Украины [8] от 02 
декабря 2010 года № 2755-VI, членами 
семьи физического лица первой сте-
пени родства считаются его родители, 
муж или жена, дети, в том числе усы-
новленные. Другие члены семьи фи-
зического лица считаются близкими 
людьми второй степени родства.

В статье 1 необходимо добавить 
определение терминов «должностное 
лицо» и «служебное лицо», потому 
что в тексте Закона они упоминаются 
неоднократно, но в разных контекстах, 
что может привести к неправильному 
его применению. При этом нужно 
учесть, что должностными лицами, 
в соответствии со статьей 2 Закона 
Украины «О государственной службе» 
[9], считаются руководители и заме-

стители руководителей государствен-
ных органов и их аппаратов, другие 
государственные служащие, на кото-
рых законами или другими норматив-
ными актами возложены обязанности 
по осуществлению организационно-
распорядительных и консультативно-
совещательных функций. Служебны-
ми лицами в статьях 364 (Злоупотре-
бление властью или служебным поло-
жением), 365 (Превышение власти или 
служебных полномочий), 368 (Полу-
чение взятки), 368-2 (Незаконное обо-
гащение), 369 (Предложение или дача 
взятки) Уголовного Кодекса Украины 
[1] являются лица, которые постоян-
но, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями осу-
ществляют функции представителей 
власти или местного самоуправле-
ния, а также занимают постоянно или 
временно в органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, на государственных или ком-
мунальных предприятиях, в учреж-
дениях или организациях должности, 
связанные с исполнением организа-
ционно-распорядительных или адми-
нистративно-хозяйственных функций, 
или осуществляют такие функции по 
специальным полномочиям, которы-
ми лицо наделяется уполномоченным 
органом государственной власти, ор-
ганом местного самоуправления, цен-
тральным органом государственного 
управления со специальным статусом, 
полномочным органом или уполномо-
ченным лицом предприятия, учрежде-
ния, организации, судом или законом. 
Учитывая специфику Закона, в кото-
ром речь идёт именно о служебных и 
должностных лицах, но нет их опреде-
ления, считаем целесообразным дать 
их соответствующие толкования.

К субъектам ответственности за 
коррупционные правонарушения За-
кон (п. б ч. 2 ст. 4) относит, кроме 
других, также лиц, которые не явля-
ются государственными служащи-
ми, должностными лицами местного 
самоуправления, но предоставляют 
публичные услуги (аудиторы, нота-
риусы, оценщики, а также эксперты, 
арбитражные управляющие, незави-
симые посредники, члены трудового 
арбитража, третейские судьи, во время 
выполнения ими этих функций, другие 
лица в установленных законом случа-

ях). Заметим, что услуги таких лиц 
иногда оцениваются по соглашению с 
заказчиком о предоставлении юриди-
ческих услуг, потому в этом случае не 
может идти речь о неправомерной вы-
годе для того, кто предоставляет такие 
услуги. Но в Законе не дается толко-
вание понятия «публичные услуги», 
что не даёт возможности чётко разгра-
ничивать их от коррупционных дей-
ствий. В тексте Закона должно быть 
указано, что только по «письменному 
соглашению» с заказчиком лица, ко-
торые предоставляют публичные ус-
луги, не будут нести ответственность 
за коррупционные правонарушения, 
в других случаях – будут. В этом кон-
тексте необходимо однозначно про-
писать, что является услугами, а что 
– коррупцией.

Практика применения Закона сви-
детельствует об определенных труд-
ностях, которые возникают в разных 
сферах, например, в сфере здравоох-
ранения. Так, одним из неоднозначных 
аспектов антикоррупционного регули-
рования является вопрос отнесения 
врачей государственных и коммуналь-
ных учреждений здравоохранения, 
которые не занимают руководящие 
должности, к субъектам ответственно-
сти за коррупционные правонаруше-
ния. В Законе не приводятся конкрет-
ные квалификационные характеристи-
ки отнесения того или другого лица 
к упомянутой категории. Термины 
«должностные лица государственных 
органов и их аппарата», «должност-
ные лица местного самоуправления» 
и «служебные лица», которые при-
водятся в Законе, свидетельствуют о 
специальных функциях конкретного 
работника, например, государствен-
ного или коммунального учреждения 
здравоохранения (консультативно- 
совещательные и организационно-
распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные) в случае отне-
сения его к группе должностных лиц 
юридических лиц публичного права. 
Таким образом, вопрос отнесения вра-
чей государственных и коммунальных 
учреждений здравоохранения, кото-
рые не занимают руководящие долж-
ности, к субъектам ответственности за 
коррупционные правонарушения для 
некоторых юристов представляется 
неоднозначным [4].
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Сомнительным является, на наш 
взгляд, положение ч. 3 п. 5. ст. 5 Закона, 
которая устанавливает, что координа-
цию деятельности правоохранитель-
ных органов по вопросам противо-
действия коррупции осуществляют, в 
рамках предоставленных полномочий, 
определенных законами, Генеральный 
прокурор Украины и подчинённые 
ему прокуроры, так как координация 
деятельности – это управленческая 
функция. По этой причине прокурор 
не может координировать деятель-
ность всех правоохранительных орга-
нов, а только подчинённых ему.

В статье 6 Закона целесообразно 
расширить приведённый перечень воз-
можностей с целью получения непра-
вомерной выгоды с использованием 
своих служебных полномочий и свя-
занных с этим возможностей, а имен-
но дополнить следующим: вынесение 
незаконного решения относительно 
незаконного присвоения военных и 
специальных званий, звания Героя 
Украины, ученых званий и степеней, 
выделения квартиры или земельного 
участка, решения о назначении инва-
лидности, справок о несуществующих 
беременности или заболевании и тому 
подобное.

При применении Закона часто воз-
никают вопросы относительно толко-
вания и употребления слово «неправо-
мерно» (способствовать) в п.п. 1–4 ста-
тьи 6 «Ограничения относительно ис-
пользования служебного положения». 
Можно ли правомерно вмешиваться 
в деятельность органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления или должностных лиц, или 
правомерно оказывать преимущество 
физическим или юридическим лицам 
в связи с подготовкой проектов, из-
данием, нормативно правовых актов 
и принятием решений, утверждением 
(согласованием) выводов и т.д.? Мож-
но ли считать правомерным способ-
ствование в назначении на должность, 
например, по территориальному при-
знаку? В письме Министерства юсти-
ции Украины от 12 октября 2011 года 
№ 612-0-2-11/11 «Относительно разъ-
яснений положений Закона Украины 
«О принципах предупреждения про-
тиводействия коррупции» указано, что 
в зависимости от того, соответствуют 
ли действия должностных лиц тре-

бованиям законов или других норма-
тивно-правовых актов, или нарушают 
их, они делятся на правомерные и не-
правомерные. Под понятием «право-
мерные действия» следует понимать 
действия должностных лиц, которые 
соответствуют требованиям законов и 
других нормативно-правовых актов. В 
свою очередь, неправомерными дей-
ствиями должностных лиц является 
нарушения ими законодательства при 
исполнении своих служебных обязан-
ностей, за что таких лиц можно будет 
привлечь к уголовной, администра-
тивной, гражданско-правовой и дис-
циплинарной ответственности [2]. 
Это, на наш взгляд, должно быть от-
ражено в Законе.

В статье 7 «Ограничения относи-
тельно совместительства и совмеще-
ния с другими видами деятельности» 
Закона отсутствует норма, которая 
отсылает к подзаконным актам, ре-
гулирующим эту сферу, в частности 
режим работы совместителей. В Укра-
ине работа по совместительству регу-
лируется Постановлением Кабинета 
министров Украины от 03 апреля 1993 
года № 245 «О работе по совмести-
тельству работников государственных 
предприятий, учреждений и органи-
заций» [10]. В п.п. 1 п. 1 ст. 7 Закона 
лицам, указанным в пункте 1 части 1 
статьи 4 данного Закона, запрещается: 
заниматься другой оплачиваемой или 
предпринимательской деятельностью 
(кроме преподавательской, научной и 
творческой деятельности, медицин-
ской практики, инструкторской и су-
дейской практики, спорта), если дру-
гое не предусмотрено Конституцией 
или законами Украины. Как видим, 
подзаконные акты, в частности вы-
шеупомянутое Постановление, в За-
коне не учтены, а совместительство 
регулируется не только Конституцией 
и законами Украины. Поэтому нужно 
сделать в тексте Закона отсылку на 
настоящий подзаконный акт, иначе – 
следует понимать, что он на Закон не 
распространяется. 

Актуальной является проблема 
разграничения составов таких право-
нарушений, как получение подарка и 
использование служебного положе-
ния. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 
Закона, субъектам ответственности 
за коррупционные правонарушения 

запрещено использовать служебные 
полномочия и связанные с этим воз-
можности с целью получения не-
правомерной выгоды или принятия 
обещания/предложения такой выгоды 
для себя или других лиц. При этом в 
п. 1 ч 1 ст. 8 Закона также установлено 
запрещение на непосредственное или 
через других лиц получение подарков 
от юридических или физических лиц 
за решения, действия или бездействие, 
в интересах дарителя, которые при-
нимаются, осуществляются как непо-
средственно таким лицом, так и при 
его содействии другими должностны-
ми лицами и органами. Следователь-
но, законодатель не связывает приня-
тие решений, совершения действий, 
или бездеятельность того, кто получил 
подарок, с любыми его служебными 
полномочиями или связанными с этим 
возможностями. Вручение запрещен-
ного законом подарка отличается от 
обещания, предложения или предо-
ставления неправомерной выгоды, 
отсутствием цели склонить лицо, ко-
торое получило подарок, к противо-
правному использованию предостав-
ленных ему служебных полномочий 
и связанных с этим возможностей [4]. 
Часть 2 статьи 8 Закона говорит, что 
лица, отмеченные в пункте 1 и под-
пунктах «а», «б» пункта 2 части пер-
вой статьи 4 Закона, могут принимать 
подарки, которые отвечают общепри-
знанным представлениям о госте-
приимстве, и пожертвования, кроме 
случаев, предусмотренных частью 
первой этой статьи, если стоимость 
таких подарков (пожертвований) не 
превышает 50 процентов минималь-
ной заработной платы, установленной 
на день принятия подарка (пожерт-
вования), единоразово, а совокупная 
стоимость таких подарков (пожерт-
вований), полученных из одного ис-
точника на протяжении года, – одной 
минимальной заработной платы, уста-
новленной на 1 января текущего года. 
Как видим, получение незначитель-
ного по стоимости гостинца или так 
называемого пожертвования, которое 
формально содержит признаки взятки, 
не считается коррупционным право-
нарушением или преступлением. По-
этому, по нашему мнению, эта норма 
является «лазейкой» для освобожде-
ния должностных лиц от криминаль-
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ной ответственности за его получение. 
Служащий может дать ничем неопро-
вержимые доказательства, что его во-
ображением охватывалось получение 
подарка лишь на сумму, которая не 
превышает 50 процентов минималь-
ной заработной платы. На самом деле 
это ничто иное, как завуалированная 
взятка. Комментируя эту норму, также 
заметим, что невозможно точно опре-
делить стоимость подарка, потому что 
он может быть приобретен и по ры-
ночной цене, и на распродажах, или с 
небольшим браком по меньшей цене, 
или же по праздничным скидкам. К 
тому же цена на окраинах города или 
в селе может быть ниже, чем в цен-
тре города. Это является проблемой 
при доказывании, что сумма подарка 
(пожертвования) именно такая, кото-
рая, по закону, свидетельствует о кор-
рупционных действиях. Кроме того, 
непонятно, что имеется в виду под 
«общепризнанными представлениями 
о гостеприимстве». Это размытое по-
нятие позволяет разным лицам тракто-
вать его на собственное усмотрение, и, 
конечно, в свою пользу. Четкое опре-
деление законодательством понятия 
«гостеприимство» поможет разграни-
чить такие действия от уголовно на-
казуемых.

В законодательстве Украины нет 
толкование понятия «общедоступные 
скидки на товары, услуги, общедо-
ступные выигрыши, призы, премии, 
бонусы», которое употребляется в 
Законе, поэтому оно будет восприни-
маться неоднозначно при определении 
деяния коррупционным всеми субъек-
тами правовой сделки.

На наш взгляд, в статье 9 Закона 
дан узкий перечень ограничений отно-
сительно работы близких лиц. Сомни-
тельным представляется не распро-
странение таких ограничений на наи-
более пораженные коррупцией сферы, 
а именно: судебную – на народных за-
седателей и присяжных, а также лиц, 
которые работают в отрасли образо-
вания, науки, культуры, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта. У 
каждого государственного служащего, 
который работает в этих сферах, есть 
дети, другие родственники, которые 
часто стремятся получить бесплатное 
образование, позитивное решение по 
гражданскому или уголовному делу, 

устроиться на государственную служ-
бу в центральные органы власти сразу 
по окончании высшего учебного за-
ведения без соответствующего опыта 
работы и тому подобное. Что касается 
нераспространения ограничений на 
работу близких лиц в сельской мест-
ности, горных населенных пунктах, 
то в небольшом селе, где почти все 
являются родственниками, с большой 
вероятностью трое из них могут зани-
мать одновременно должности Главы 
сельского совета, заместителя предсе-
дателя сельского совета и начальника 
отделения милиции. В сельской мест-
ности и горных населенных пунктах 
также существует такое понятие, как 
коррупция, потому ограничения на их 
жителей распространяться не должны, 
а вопрос недостатка кадров в малона-
селенных районах должен решаться 
другими административными мера-
ми и социальными мероприятиями. 
Таким образом, наличие исключений 
из правила о запрещении совместной 
работы близких лиц в условиях непо-
средственного подчинения, которые 
работают в отрасли образования, на-
уки, культуры, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, или от-
сутствие четкого определения круга 
таких лиц, создаёт немало проблем на 
практике, поскольку появляется во-
прос: относить ли к таким лицам лишь 
работников государственных и комму-
нальных учреждений в соответствую-
щих сферах или также и должностных 
лиц органов государственной власти 
или местного самоуправления, на ко-
торых возложены управленческие 
функции в этих сферах. 

Определённые трудности возни-
кают в процессе проведения специ-
альной проверки относительно лиц, 
которые претендуют на занятие долж-
ностей, связанных с выполнением 
функций государства или местного 
самоуправления. Основные правила 
по реализации указанного механиз-
ма предусмотрены статьей 11 Закона 
и Порядком организации проведения 
специальной проверки сведений отно-
сительно лиц, которые претендуют на 
занятие должностей, связанных с вы-
полнением функций государства или 
местного самоуправления, утверж-
денным Указом Президента Украи-
ны от 25 января 2012 года № 33 [12]. 

Проблемы возникают и при анализе 
результатов специальной проверки. В 
частности, можно по-разному пони-
мать термин «неправдивые сведения», 
представление которых, согласно ча-
сти третьей статьи 11 Закона, является 
препятствием для принятия на службу. 
Это является особенно актуальным, 
учитывая распространенность случа-
ев выявления фактов представления 
таких сведений (как правило, в ре-
зультате ошибки) в декларациях об 
имуществе, доходах, расходах и обяза-
тельствах финансового характера пре-
тендентов на занятие должности. С 
целью более чёткого определения по-
рядка отработки результатов проверки 
данные положения Закона требуют 
усовершенствования в части регули-
рования её проведения.

Выводы. Некоторые ключевые 
положения Закона могут привести к 
неоднозначному их применению в 
судах при рассмотрении дел относи-
тельно коррупционеров. Исключение 
использования в нормативных актах 
неоднозначных формулировок, уни-
фикация понятийно-категорийного 
аппарата предупредит возникновение 
определенных коррупционных рисков 
во время применения действующего 
антикоррупционного законодатель-
ства. Чёткое определение в Законе 
субъектов, которые могут быть при-
влечены к ответственности за корруп-
ционные действия, а также тех из них, 
на кого распространяются определен-
ные ограничения, даст возможность 
избежать некоторых спорных вопро-
сов относительно распространения 
или нераспространения на эти лица 
антикоррупционного законодатель-
ства. Анализ Законов Украины в сфере 
коррупции свидетельствует о том, что 
необходимым условием их качества 
является высокий уровень правовой 
культуры субъектов нормотворческого 
процесса.
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Постановка проблемы. Война в Ираке вскрыла новые 
прорехи юридической защиты объектов культуры – точнее, их 
незащищенности и неприоритетности в ходе лоббирования 
стратегических геополитических интересов.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЙСТВИЙ США ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ 
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В ИРАКЕ 2003-2011 ГГ.
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SUMMARY
The article addresses the nonconformity of the measures adopted by the Coalition 

with the view to protecting the Iraqi cultural property with International Law. The first 
part of the article looks into the treaty and customary obligations of the parties under 
International Law. The first part also defines why the argument of non-ratification of 
the 1954 Hague Convention on the protection of cultural property does not diminish 
the obligations to safeguard the cultural heritage of Iraq. The second part of the article 
analyzes the efficacy of the US national measures that address the consequence of 
looting in Iraq.

Key words: cultural property, International Law, 1954 Hague Convention, Iraq war, 
USA, import restrictions.

* * *
В статье анализируются несоответствия действий коалиции по защите ирак-

ских культурных ценностей в 2003-2011 гг. современному международному праву. 
В первом разделе статьи рассматриваются соответствующие обязательства сторон 
по договорному и обычному международному праву. Определяются аргументы, по 
которым отсутствие ратификации Гаагской конвенции о защите культурных цен-
ностей 1954 г. не умаляет обязательств по защите культурного наследия Ирака. Во 
втором разделе анализируется эффективность национально-правовых мер США 
по борьбе с последствиями мародерства в Ираке. 

Ключевые слова: культурные ценности, международное право, Гаагская кон-
венция 1954 г., война в Ираке, США, ограничения импорта.

Актуальность темы исследо-
вания основана на увеличе-

нии количества случаев расхищения 
культурных ценностей в ходе совре-
менных конфликтов (Афганистан, 
Ирак, Мали, Египет) как междуна-
родного, так и немеждународного ха-
рактера.

Состояние исследования. Новые 
вызовы международно-правовой за-
щите культурных ценностей анализи-
ровали Р. О’Киф, М. О’Коннел, Ж.-М. 
Хенкерст. Среди ученых постсовет-
ского пространства, за редким исклю-
чением (К. Акинша), большинство 
исследований посвящено историче-
скому аспекту формирования такой 
защиты (В, Акуленко, М. Богуслав-
ский, Л. Галенская).

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ слабостей существующих 
юридических механизмов защиты 
культурных ценностей на примере со-
ответствующих нарушений США во 
время войны в Ираке и последующих 
попыток их устранения.

Изложение основного матери-
ала. В Ираке США рассчитывали на 
безапелляционную быструю победу 
[12, c. 813; 13, c. 21], но история сло-
жилась по-другому. Это создало не-
ожиданные трудности как для общей 
стратегии коалиции, так и для коли-
чества задействованных ею военных 
сил, ориентированных на блицкриг. 
Поэтому приоритетом защиты поль-
зовались стратегические точки, такие 
как Министерство энергетики Ирака, 
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а не, например, его Национальный 
музей [Ibid]. Тем не менее прави-
тельство США постоянно получало 
обращения международных прави-
тельственных и неправительствен-
ных организаций относительно опас-
ности, которым будет подвержено 
культурное наследие Ирака в связи с 
введением коалиционных войск [14, 
c. 1099]. Более того, американское 
правительство, в соответствии с по-
ложениями обычного международно-
го гуманитарного права [7, c. 164] и 
ст. 4 и 5 Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей в случае во-
оруженного конфликта 1954 г., огла-
сило перечень объектов, которые не 
подлежали нападению. Националь-
ный музей Багдада был в этом спи-
ске [13, c. 22]. Но по иронии судьбы 
именно этот главный музей Ирака, в 
хранилища которого свозились арте-
факты из большинства региональных 
музеев, стал жертвой самого мас-
штабного мародерства. 

Последующая позиция предста-
вителей коалиции и правительства 
США хотя и была предсказуема, но, 
все же, вызвала широкий резонанс. 
Притчей во языцех стало выражение 
Министра обороны США Дональда 
Рамсфельда о том, что «инциденты 
случаются» [10]. По мнению Рамс-
фельда, «свобода грязна, и свободные 
люди свободны делать ошибки, со-
вершать преступления и делать дру-
гие плохие вещи» [10]. Касательно 
небывалого характера посягательств 
на культурные ценности Ирака во 
время интервенции Министр оборо-
ны заявил, что это была «часть цены» 
[10] за освобождение страны. Но та-
кая формулировка вряд ли оправдана 
по международному праву.

Самые масштабные инциденты 
мародерства – в Национальном музее 
Ирака, Национальной библиотеке и 
Национальном архиве – происходи-
ли с 10 по 15 апреля 2003 г., во время 
вторжения в Багдад. Результатом этих 
событий стало отсутствие 13 тыс. ар-
тефактов.

На момент ввода войск в Ирак в 
2003 г. и США, и Великобритания 
подписали, но не ратифицировали 
Гаагскую конвенцию 1954 г. [17]. Но 
этот факт не освобождает упомяну-
тые государства от обязательства ува-

жать и защищать культурные ценно-
сти и содействовать их возвращению 
в случае незаконного перемещения. 
Во-первых, в соответствии со ст. 18 
Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров, которую считают 
кодификацией обычного междуна-
родного права [2, c. 1549], государ-
ство, подписавшее договор, обязано 
не лишать его объекта и цели до всту-
пления договора в силу [18, ст. 18]. 
Во-вторых, ЮНЕСКО сама подтвер-
дила, что «основные принципы за-
щиты и сохранения культурных цен-
ностей во время военного конфлик-
та» могут считаться частью обычного 
международного права [19, п. 55, 70].

Ст. 5 Конвенции 1954 г. преду-
сматривает обязанность государств 
охранять культурные объекты на ок-
купированной территории. Но ст. 9 
позволяет исключение (на которое 
охотно ссылались представители 
США): такой объект теряет иммуни-
тет, если он используется в военных 
целях [17, ст. 5, 9, 11]. Это исключе-
ние также подкрепляется аргументом 
о военной необходимости. Так, США 
утверждали, что все поврежденные 
культурные объекты нелегитимно 
использовались иракцами в военных 
целях, что дало свободу действиям 
коалиции [15]. Но это не объясняет 
невыполнения оккупационными во-
йсками обязательства предоставить 
защиту багдадским музеям, которые 
не использовались в нарушение норм 
международного гуманитарного пра-
ва [7, c. 164].

На момент ввода войск в Ирак 
и США, и Великобритания были 
сторонами Конвенции ЮНЕСКО о 
мерах, направленных на запреще-
ние и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности  
1970 г. [20]. Конвенция 1970 г., inter 
alia, требует принятия более строгих 
мер пограничного контроля, а также 
предусматривает возможность введе-
ния ограничений импорта, если суще-
ствует угроза незаконного перемеще-
ния произведений искусства [20, ст. 
7(b)(i), (ii)]. Государства-участники 
Конвенции обязаны сотрудничать с 
пострадавшим государством с целью 
разработки совместных стратегий 
во избежание роста убытков [20, ст. 

9]. Указанные положения являются 
единственными обязательными для 
США, так как они приняли только ст. 
7 (b) и 9 [4, c. 81]. Тем не менее имен-
но Конвенция 1970 г. стала основным 
ориентиром для США в разрешении 
вопросов, связанных с иракскими 
культурными ценностями [Ibid]. То, 
насколько эффективно этот ориентир 
был использован, будет проанализи-
ровано в следующем разделе.

Совет Безопасности ООН отре-
агировал на ситуацию в Ираке в мае 
2003 г. резолюцией 1483 [21], призвав 
к уважению к культурному наследию 
Ирака, которое сильно пострадало в 
результате интервенции 2003 г. Доку-
мент призвал всех государств-членов 
ООН способствовать возвращению 
иракских артефактов и предотвра-
щать незаконную торговлю послед-
ними [21, п. 7]. Резолюция также при-
зывала к сотрудничеству с ЮНЕСКО 
и Интерпол. Нужно отметить, что на 
момент ее принятия одна специаль-
ная миссия ЮНЕСКО уже действова-
ла на месте событий, и планировалась 
отправка второй такой миссии через 
месяц [16].

С целью углубления осведом-
ленности американскими военными 
со всеми негативными аспектами 
расхищения культурного наследия, 
Министерство обороны США разра-
ботало специальный проект – Учеб-
ный ресурс по вопросам культурных 
ценностей (Cultural Property Training 
Resource – CPTR) [1]. Данный ресурс 
предоставляет детальный анализ по 
вопросам международной и нацио-
нальной правовой защиты произведе-
ний искусства, их поиска и возвраще-
ния в страну происхождения, напоми-
нает о запрете нелегального экспорта 
таких объектов и его последствиях. 
CPTR также повторяет положения 
Гаагской конвенции 1954 г. и напо-
минает, что нарушения обязательства 
уважать культурные ценности окку-
пированного государства может ква-
лифицироваться как военное престу-
пление [8]. Тем не менее не следует 
переоценивать цитирование Гаагской 
конвенции на данном ресурсе. Ини-
циатива CPTR разрабатывалась уже 
после вступления Конвенции в силу 
для США, т. е. события апреля 2003 г. 
не подпадали под ее действие.
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Одним из основных источников, 
регулирующих деятельность Цен-
трального командования вооружен-
ных сил США за границей, является 
Общий приказ 1А. Этот документ 
запрещает «перемещение, присвое-
ние, продажу, причинение вреда или 
уничтожение археологических арте-
фактов и национальных ценностей» 
[22, ст. Art. 2 (g)]. Приказ также за-
прещает индивидуальные сувениры 
или трофеи, кроме тех, которые могут 
быть ввезены на территорию США 
законным путем [22, ст. Art. 2(k)(1)]. 
Любые нарушения Общего приказа 
американскими военнослужащими 
наказуемы в соответствии с Единым 
кодексом военной юстиции и Настав-
лениями для военных судей [6].

США создали специальное под-
разделение по возвращению украден-
ных артефактов. Первой его задачей 
было составление максимально пол-
ных списков музейных экспонатов 
при поддержке ЮНЕСКО, ИКОМ, 
британских и итальянских экспертов. 
Работой подразделения руководил 
полковник морского корпуса Метью 
Богданос. Уже в сентябре 2003 г. он 
предоставил отчет о проделанной 
работе [11]. 3,4 тыс. артефактов уже 
было найдено, общее количество 
украденного еще не было установ-
лено. Богданос особенно гордился 
введенной программой амнистий. В 
соответствии с последней, иракцы, 
которые принимали участие в расхи-
щении собственных национальных 
святынь, могли добровольно сдать 
награбленное без угрозы уголовного 
преследования. Этой опцией восполь-
зовались более 2 тыс. человек [3].

Несмотря на все указанные меры, 
их оказалось недостаточно. Большая 
часть древних месопотамских арте-
фактов, включая украденные еще при 
режиме Саддама Хусейна, уже были 
сбыты лидерам черного рынка: Ев-
ропе и США. При таких обстоятель-
ствах меры должны были принимать-
ся на национальном уровне. 

В 2004 г. США приняли Акт об 
исключительных мерах защиты ирак-
ских древностей [23]. Этот документ 
предусматривал право американско-
го президента вводить ограничения 
импорта в отношении археологиче-
ский или этнологических объектов 

из Ирака, незаконно перемещенных 
с момента принятия резолюции 661 
Совета Безопасности ООН в 1990 
г. [23, Sec. 3002 (b)] Но несмотря на 
постоянные призывы таки ввести 
эти ограничения импорта, последние 
были приняты лишь в 2008 г. Этот год 
вообще был ознаменован многообе-
щающими событиями: было введено 
Исключительное ограничение импор-
та (ИОИ) на арт-объекты с Ирака, а 
также Госдепартамент США предста-
вил Инициативу по вопросам куль-
турного наследия Ирака (ИКНИ) в 
рамках Центра культурного наследия 
при Бюро по образованию и культуре. 
Это были два взаимодополняющие 
механизма: первый отвечал за регу-
лирование вопроса на национальном 
уровне, второй – за границей. 

Будучи стороной Конвенции 
ЮНЕСКО о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение не-
законного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные 
ценности 1970 г., США закрепили 
свои соответствующие обязательства 
в Акте об имплементации Конвенции 
о культурных ценностях. Данный Акт 
является исключительно важным до-
кументом национального американ-
ского права, направленным на борьбу 
с незаконным перемещением и тор-
говлей произведениями искусства, 
так как предусматривает возмож-
ность введения ограничений импорта 
на артефакты из третьих государств 
[24]. Такие ограничения могут быть 
введены по требованию любого госу-
дарства, ратифицировавшего Конвен-
цию ЮНЕСКО 1970 г., при условии, 
что объект(ы), в отношении которых 
сделан запрос, важны «для понима-
ния истории человечества» и «стол-
кнулись с угрозой разворовывания» 
[24, Sec. 304 (a)(1)].

Но какими обнадеживающими 
не казались бы упомянутые опции, 
сочетание механизмов защиты по 
Акту об имплементации Конвенции 
о культурных ценностях и по Акту об 
исключительных мерах защиты ирак-
ских древностей было бы значитель-
но эффективнее, если бы США при-
няли Конвенцию 1970 г. полностью. 
Но США ратифицировали лишь ст. 7 
и 9, исключив применение ключевой 
ст. 10(а). Последняя обязывает анти-

кваров под угрозой уголовных санк-
ций вести реестр, в котором указывать 
происхождение каждой культурной 
ценности, фамилию и адрес постав-
щика, описание и стоимость каждой 
проданной вещи, а также информиро-
вать покупателей культурных ценно-
стей о возможном распространении 
запрещения о вывозе на эти ценно-
сти. Принятие таких дью дилидженс 
обязательств Соединенными Штата-
ми, одним из лидеров мирового арт-
рынка [5, c. 6, 20], способствовало бы 
более эффективному возвращению 
не только иракских артефактов, но и 
всех остальных культурных объектов, 
которые импортируются в страну с 
целью реализации на чёрном рынке.

Тем не менее меры, принятые 
США в соответствии с Конвенцией 
ЮНЕСКО 1970 г., особенно введе-
ние Исключительных ограничений 
импорта, считаются одними из наи-
более эффективных шагов по исправ-
лению иракской ситуации [4, c. 81]. 
Результативность ИОИ была также 
подкреплена работой Подразделения 
Федерального бюро расследования 
по преступлениям в сфере культуры 
(FBI Art Crime Team). Совместно с 
Интерполом, ИКОМ и Организаци-
ей по безопасности музеев (Museum 
Security Network) это подразделение 
ФБР ведет списки украденных арте-
фактов, а также предоставляет более 
детальное описание особо важных 
культурных объектов.

Если ИОИ больше направлены на 
обнаружение украденного, то Ини-
циатива по вопросам культурного на-
следия Ирака занимается восстанов-
лением поврежденных культурных 
объектов на местах. Именно через 
ИКНИ Госдепартамент США выделил 
13 мил. дол. на специальную програм-
му по восстановлению культурного 
наследия Ирака (Iraq Cultural Heritage 
Program). Следуя обычному междуна-
родно-правовому принципу сотруд-
ничества, США и другие государства 
оказывали техническую поддержку 
сотрудникам иракских музеев, помо-
гали в составлении списков объектов 
и планировали создать Институт исто-
рической памяти (Conservation and 
Historic Preservation Institute).

Выводы. Упомянутая деятель-
ность США уже приносит плоды. Так, 
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например, Национальный музей Багда-
да был снова открыт для посетителей. 
Тем не менее такие символические 
(хотя, бесспорно, и важные) достиже-
ния не должны мешать трезвой оценке 
ситуации в целом. Мародерство апре-
ля 2003 г. было столь масштабно не 
только из-за объема украденного, но и 
из-за характера и количества повреж-
дений – зачастую фатальных – причи-
нённых самим артефактам. Так, если 
из-за размера или массы объект нельзя 
было унести из музея, мародеры раз-
резали его на части. И количество 
таких работ (равно как и их частей), 
которые ещё нужно найти, огромно. 
Если бы силы коалиции должным об-
разом исполнили свои обычные и до-
говорные международно-правовые 
обязательства по защите культурных 
ценностей в оккупированных терри-
ториях, нынешние списки Интерпола 
по украденным объектам не были бы 
столь бесконечны.
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Постановка проблемы. Удовлетворение потребностей 
потребителей в продовольственных и промышленных товарах, 
бытовых и коммунальных услугах должно осуществляться на 
основе безусловного соблюдения требований относительно их 
качества и безопасности, постоянного контроля за этим со 
стороны государства. В условиях роста объёмов потребления и 
насыщения рынка непродовольственными товарами в основном 
иностранного производства вопросы обеспечения их соответствия 
требованиям по качеству и безопасности возникают еще острее. 
С увеличением объёмов рекламы вызывает беспокойство и низкий 
уровень объективности и достоверности информации о реальных 
потребительских характеристиках продовольственных товаров, 
работ, услуг. Сохраняется устойчивая тенденция к росту количества 
жалоб потребителей на неудовлетворительное качество продукции.

При таких обстоятельствах повышение уровня защиты 
прав потребителей путем применения административно-
предупредительных мер должно быть в центре постоянного внимания 
специально уполномоченного центрального органа исполнительной 
власти в сфере государственного контроля за соблюдением 
законодательства о защите прав потребителей – Государственной 
инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей 
(Госпотребинспекция Украины).

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ УКРАИНЫ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Л. БУТЕНКО,
соискатель кафедры административного, финансового и информационного права Учебно-научного института права

и массовых коммуникаций Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
In this article attention is paid to the elucidation of the nature, purpose and the reasons for the State Inspection of Ukraine on 

protection of consumers administrative safeguards, as well as the classification of species. Proved using administrative safeguards, 
officials of the State Inspection of Ukraine on protection of consumer rights thereby creating the necessary conditions for strict 
observance of the laws, detect and deter violations of various laws on consumer protection, prevent and reduce tobacco use and its 
harmful effects on health and state market surveillance within the scope of their responsibility and discourage potential attacks on 
public relations, which are protected by law.

Key words: administrative compulsion, application, administrative and precautionary measures, consumers rights, respect for 
consumers rights, consumers rights protection, state policy on consumers rights protection.

* * *
В статье уделено внимание выяснению сущности, целей и оснований применения Государственной инспекцией Украины 

по вопросам защиты прав потребителей административно-предупредительных мер, а также осуществлена классификация их 
видов. Доказано, что, применяя административно-предупредительные меры, должностные лица Госпотребинспекции Украи-
ны создают тем самым необходимые условия для неуклонного соблюдения законов, выявления и пресечения различных нару-
шений законодательства о защите прав потребителей, предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их 
вредного влияния на здоровье населения, осуществления государственного рыночного надзора в пределах сферы своей ответ-
ственности, а также препятствуют возможным посягательствам на общественные отношения, которые охраняются законом.

Ключевые слова: административное принуждение, применение, административно-предупредительные меры, права по-
требителей, обеспечение прав потребителей, защита прав потребителей, государственная политика по обеспечению прав 
потребителей.

Анализ последних исследо-
ваний. Следует обратить 

внимание, что вопросам применения 
административно-предупредительных 
мер в деятельности органов публич-
ной администрации было обращено 
внимание на диссертационном уровне 
и в специализированной литературе, 

в частности в работах таких ученых-
юристов, как В. Б. Аверьянов, О. Ф. 
Андрийко, А. М. Бандурка, Ю. П. Би-
тяк, И. Л. Бородин, И. В. Бойко, В. Н. 
Гаращук, Е. В. Джафарова, Ю. Т. До-
бромыслов, Т. А. Коломоец, А. Г. Крав-
ченко, З. В. Кузнецова, Л. Г. Левчук, Л. 
А. Микитенко, С. В. Семенко, Н. М. 

Тищенко, Ю. В. Тищенко, В. С. Шеле-
стов, А. М. Язвинский и др. Безуслов-
но, научные труды названных учёных 
имеют важную научную и практиче-
скую ценность. Следует также при-
знать отсутствие до сих пор специ-
альных исследований по проблематике 
деятельности Госпотребинспекции 
Украины по применению администра-
тивно-предупредительных мер с це-
лью защиты прав потребителей, что и 
является целью данной статьи.

Изложение основного материала. 
В специальных исследованиях, каса-
ющихся проблем административно-
го принуждения, очень редко можно 
встретить анализ специфических черт 
административно-предупредительных 
мер, их видов, практики применения, 
эффективности действия и т. д. [1, с. 
67]. В лучшем случае дело ограничи-
вается перечнем этих мер и их краткой 
характеристикой.

С целью всестороннего выяснения 
сущности указанных мер остановимся 
более подробнее на анализе их харак-
терных черт или свойств. Как отмечает 
Ю. С. Рябов, содержание администра-
тивно-предупредительных мер чаще 
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всего заключается в установлении для 
соответствующих субъектов ограниче-
ний и запретов [2]. Но такие ограниче-
ния и запреты имеют конкретную, пер-
сонифицированную направленность, 
они являются результатом применения 
правовых норм, что отличает их от за-
претов, закрепленных в нормах права 
и обращенных к неопределенному кру-
гу лиц.

Как отмечает А. Т. Комзюк, в отли-
чие от общеправовых запретов, обра-
щённых к неопределенному кругу лиц 
и выполняющихся на основе волеизъ-
явления этих лиц, здесь имеет место 
императивное, категорически властное 
требование к конкретной личности со 
стороны органа управления, который 
сам определяет наличие условий, что 
является основанием для применения 
соответствующих принудительных 
средств. Действуя на основе специаль-
ных полномочий, предусмотренных в 
правовых нормах, органы публичной 
администрации вступают в таких слу-
чаях в конкретные административно-
правовые отношения с подвластным 
субъектом, и, указанные меры, уста-
навливая определенные ограничения, 
запреты, являются средствами обеспе-
чения выполнения гражданами и дру-
гими субъектами своих правовых обя-
занностей [1, с. 70].

В связи с этим Т. А. Коломоец отме-
чает, что такие меры существуют и су-
щественно отличаются от всех других 
мер административного принуждения 
тем, что: имеют профилактический, 
предупредительный характер, что на-
шло свое отражение уже в их названии, 
они не связаны с противоправными де-
яниями, поэтому правильно говорить 
не об основания (конкретные факти-
ческие основания), а об условиях их 
применения, которые являются одно-
порядковыми терминами; условием 
их применения являются юридические 
презумпции, реальные предположения 
о возможности совершения тем или 
иным субъектом правонарушения, в от-
ношении которого такие меры и приме-
няются, их цель состоит в том, чтобы не 
допустить противоправное поведение 
со стороны конкретных лиц, которые к 
такому поведению склонны, устранить 
причины, способствующие соверше-
нию правонарушений, и создать усло-
вия, исключающие противоправное по-

ведение; неограниченный, совершенно 
неопределенный круг субъектов, в от-
ношении которых осуществляется их 
применение [3, с. 174-175].

Итак, следует говорить о том, что 
административно-предупредительные 
меры выполняют свои особые право-
охранительные функции, которые от-
личают их от других мер администра-
тивного принуждения, что в свою оче-
редь и определяет их самостоятельное 
место в системе этих мер. В частности, 
в отличие от мер административного 
пресечения, непосредственно преры-
вают имеющиеся правонарушения или 
объективно противоправные деяния, 
создают условия для установления 
личности нарушителя, выяснения об-
стоятельств дела, то есть возможности 
для дальнейшего применения к нару-
шителю мер ответственности адми-
нистративного или иного характера, 
административно-предупредительные 
меры не прерывают имеющееся право-
нарушения, а предупреждают, не допу-
скают его совершения.

В свою очередь, следует согласить-
ся с позицией А. Т. Комзюка, что осно-
ванием применения административно-
предупредительных мер, в отличие от 
мер взыскания и мер пресечения, ко-
торые являются реакцией на противо-
правные деяния субъектов, предупре-
дительные меры конкретного фактиче-
ского основания применения не имеют, 
они используются для предупрежде-
ния, профилактики правонарушений, а 
также для поддержания правопорядка 
при различных чрезвычайных обстоя-
тельствах [1, с. 74].

Кроме того, на сегодняшний день 
ни в административно-правовой науке, 
ни в административном законодатель-
стве Украины, к сожалению, нет исчер-
пывающего перечня административно-
предупредительных мер, также следует 
признать недостатком и доктриналь-
ные исследования, и нормотворческую 
деятельность.

Поэтому с целью всестороннего 
выяснения сущности и особенностей 
административно-предупредительных 
мер, применяемых Госпотребинспек-
цией Украины, необходимо осуще-
ствить их систематизацию и класси-
фикацию. Для определения системы 
указанных мер следует исходить пре-
жде всего из того, что все эти меры 

объединяет единая цель – предупреж-
дение противоправных деяний (про-
филактическая направленность), о чем 
речь шла выше.

Поэтому, проанализировав на-
учные, учебные, публицистические 
источники и исходя из анализа норм 
действующего законодательства, а 
именно: Указа Президента Украины от 
13.04.2011 № 465/2011 «Положение о 
Государственной инспекции Украины 
по вопросам защиты прав потребите-
лей» [4] и Законов Украины «О защите 
прав потребителей» [5], «О государ-
ственном регулировании производства 
и обращения спирта этилового, коньяч-
ного и плодового, алкогольных напит-
ков и табачных изделий» [6], «О мерах 
по предупреждению и уменьшению 
употребления табачных изделий и их 
вредного влияния на здоровье населе-
ния» [7], «О рекламе» [8], «О государ-
ственном рыночном надзоре и контроле 
непищевой продукции» [9], «Об общей 
безопасности непищевой продукции» 
[10], «Об основных направлениях госу-
дарственного надзора (контроля) в сфе-
ре хозяйственной деятельности» [11], а 
также практики его применения можно 
выделить административно-предупре-
дительные меры, которые вправе при-
менять Госпотребинспекция Украины: 
проверять у субъектов хозяйствования 
сферы торговли и услуг, в том числе 
ресторанного хозяйства, качество про-
дукции, соблюдение обязательных тре-
бований по безопасности продукции, 
а также соблюдения правил торговли 
и предоставления услуг; отбирать у 
субъектов хозяйствования сферы тор-
говли и услуг, в том числе ресторанно-
го хозяйства, образцы товаров, сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий для проведения про-
верки их качества на месте или незави-
симой экспертизы в соответствующих 
лабораториях и других учреждениях, 
аккредитованных на право проведения 
таких работ согласно законодатель-
ству; получать бесплатно от субъектов 
хозяйствования сферы торговли и ус-
луг, в том числе ресторанного хозяй-
ства, копии необходимых документов, 
характеризующих качество продукции, 
сырья, материалов, комплектующих 
изделий, используемых для производ-
ства такой продукции; проводить кон-
трольные проверки правильности осу-
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ществления расчетов с потребителями; 
требовать от рекламодателей, произво-
дителей и распространителей рекламы 
предоставления документов, устных 
или письменных объяснений, видео- и 
звукозаписей, другой информации, не-
обходимой для осуществления Госпо-
требинспекцией Украины полномочий 
по контролю за соблюдением законо-
дательства о рекламе; требовать от 
рекламодателей публикации сведений, 
уточняющих, дополняющих рекламу; 
отбирать у субъектов хозяйствования 
сферы производства и оптовых торго-
вых организаций образцы продукции 
для проведения проверки ее соответ-
ствия техническим регламентам, стан-
дартам, нормам и правилам, соблюде-
ние которых в соответствии с законо-
дательством является обязательным; 
привлекать в случае необходимости 
технические средства и специалистов 
предприятий, учреждений и организа-
ций (их объединений) по договорен-
ности с их руководителями к проведе-
нию проверок и экспертиз, связанных 
с осуществлением государственного 
надзора за соблюдением технических 
регламентов, стандартов, норм и пра-
вил; принимать решение о введении в 
предприятия в установленном порядке 
особого режима приёмки продукции в 
случае систематического нарушения 
технических регламентов, стандартов, 
норм и правил, соблюдение которых в 
соответствии с законодательством яв-
ляется обязательным, во время ее вы-
пуска или реализации и т. п.

В рамках нашей работы рассмо-
трим более подробно один из основных 
административно-предупредительных 
мер, применяемых Госпотребинспек-
ция Украины, – это проведение прове-
рок у субъектов хозяйствования сферы 
торговли и услуг, в том числе ресторан-
ного хозяйства, качества продукции, 
соблюдения обязательных требований 
по безопасности продукции, а также 
соблюдения правил торговли и предо-
ставления услуг. 

Проверки деятельности субъектов 
хозяйствования проводятся с целью 
контроля состояния соблюдения ими 
требований законодательства о защите 
прав потребителей относительно каче-
ства и безопасности продукции, правил 
торговли и услуг, предоставления по-
требителям необходимой, доступной, 

достоверной и своевременной инфор-
мации о продукции.

Госпотребинспекция Украины осу-
ществляет государственный контроль 
состояния соблюдения субъектами 
хозяйствования требований законода-
тельства о защите прав потребителей 
путем проведения плановых и внепла-
новых проверок [12].

В свою очередь, плановые провер-
ки проводятся должностными лицами 
на основании квартального плана ра-
боты Госпотребинспекции Украины, 
ее территориальных органов по вопро-
сам защиты прав потребителей в обла-
стях, городах Киеве и Севастополе, и 
в пределах соответствующего перечня 
вопросов для осуществления плано-
вых мероприятий, которые утвержда-
ются в установленном законодатель-
ством порядке. 

В то же время квартальный план ра-
боты по осуществлению государствен-
ного контроля в сфере защиты прав 
потребителей составляется в соответ-
ствии с задачами, определенными Пре-
зидентом Украины, Верховной Радой 
Украины, Кабинетом Министров Укра-
ины, Госпотребинспекцией Украины и 
Министром экономического развития 
и торговли Украины. В случае посту-
пления обоснованных предложений по 
изучению состояния реализации потре-
бителям продукции на рынке от мест-
ных государственных администраций, 
органов местного самоуправления, а 
также других органов и учреждений, 
осуществляющих государственный 
надзор (контроль), они учитываются в 
квартальном плане работы территори-
альных органов Госпотребинспекции 
Украины.

Следует отметить, что внеплановые 
проверки субъектов хозяйствования 
проводятся должностными лицами по 
следующим основаниям: представле-
ние субъектом хозяйствования пись-
менного заявления в соответствующий 
орган по вопросам защиты прав по-
требителей об осуществлении про-
верки по его желанию; выявление и 
подтверждение недостоверности дан-
ных, заявленных в документах обяза-
тельной отчетности, представленных 
субъектом хозяйствования; проверки 
выполнения субъектом хозяйствова-
ния предписаний, распоряжений или 
других распорядительных документов 

по устранению нарушений требований 
законодательства, выданных по резуль-
татам проведения плановых проверок 
органом по вопросам защиты прав по-
требителей; обращение физических и 
юридических лиц о нарушении субъ-
ектом ведения хозяйства требований 
законодательства; непредставление в 
установленный срок субъектом хозяй-
ствования документов обязательной 
отчетности без уважительных причин, 
а также письменных объяснений о при-
чинах, препятствовавших представле-
нию таких документов; наступление 
аварии, смерти пострадавшего вслед-
ствие несчастного случая или профес-
сионального заболевания, что было 
связано с деятельностью субъекта хо-
зяйствования [12].

Следует отметить, что основани-
ем для проведения проверки является 
оформление направления на проведе-
ние проверки, которое подписывается 
руководителем или заместителем руко-
водителя соответствующего органа по 
вопросам защиты прав потребителей и 
заверяется гербовой печатью.

В направлении на проведение про-
верки указываются: наименование ор-
гана по вопросам защиты прав потре-
бителей, который проводит проверку, 
наименование субъекта хозяйствова-
ния и/или его обособленного подраз-
деления или фамилия, имя и отчество 
физического лица – предпринимателя, 
относительно деятельности которого 
проводится проверка; местонахожде-
ние субъекта хозяйствования и/или его 
обособленного подразделения, по де-
ятельности которого проводится про-
верка, номер и дата приказа, во испол-
нение которого проводится проверка, 
перечень должностных лиц, участву-
ющих в проведении проверки, с указа-
нием их должностей, фамилий, имён и 
отчества, дата начала и дата окончания 
проверки, тип проверки (плановая или 
внеплановая) основания для прове-
дения проверки; предмет проведения 
проверки, информация об осуществле-
нии предварительного мероприятия 
контроля (тип мероприятия и срок его 
осуществления) [12].

Кроме того, осуществляется реги-
страция направлений на проведение 
проверки в журнале регистрации на-
правлений на проведение проверки. В 
направлении на проведение проверки 
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указываются: серия, порядковый но-
мер, а также порядковый номер в со-
ответствии с нумерацией записей в 
журнале регистрации направлений. 
Направление на проведение проверки 
действует только в течение указанного 
в нем срока осуществления проверки. 
Должностные лица без направления 
на проведение проверки и служебно-
го удостоверения, удостоверяющего 
должностное лицо органа по вопросам 
защиты прав потребителей, не имеют 
права на ее проведение.

Перед проведением плановой про-
верки соответствующий орган по во-
просам защиты прав потребителей 
направляет субъекту хозяйствования 
письменное уведомление о проведе-
нии плановой проверки не позднее чем 
за десять дней до дня ее проведения. 
Уведомление направляется заказным 
письмом или телефонограммой за счет 
средств соответствующего органа по 
вопросам защиты прав потребителей 
или вручается лично руководителю 
или уполномоченному лицу субъекта 
хозяйствования под расписку.

Срок проведения плановой про-
верки не может превышать пятнадцати 
рабочих дней, а для субъектов малого 
предпринимательства – пяти рабочих 
дней, если иное не предусмотрено за-
коном. Продление срока проведения 
плановой проверки не допускается [12]. 

При проведении внеплановой про-
верки выясняются только те вопросы, 
необходимость проверки которых ста-
ла основанием для ее осуществления, 
с обязательным указанием этих во-
просов в направлении на проведение 
проверки. Должностные лица должны 
ознакомить субъекта хозяйствования с 
основанием проведения внеплановой 
проверки и предоставить ему копии со-
ответствующего документа. Срок про-
ведения внеплановой проверки не мо-
жет превышать десяти рабочих дней, а 
относительно субъектов малого пред-
принимательства – двух рабочих дней, 
если иное не предусмотрено законом. 
Продление срока проведения внепла-
новой проверки не допускается [12].

Однако на практике при использо-
вании указанных мероприятий возни-
кает много вопросов, вызванных не-
согласованностью в законодательных 
актах, требующие дальнейшего законо-
дательного решения.

Заключение. Таким образом, при-
меняя административно-предупреди-
тельные меры, должностные лица Го-
спотребинспекции Украины создают 
тем самым необходимые условия для 
неуклонного соблюдения законов, вы-
явления и пресечения различных на-
рушений законодательства о защите 
прав потребителей, предупреждению 
и уменьшению употребления табач-
ных изделий и их вредного влияния 
на здоровье населения, осуществления 
государственного рыночного надзора в 
сфере своей ответственности, и не до-
пускают возможных посягательств на 
общественные отношения, которые ох-
раняются законом.
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Постановка проблемы. Конституционное закрепление права 
граждан на свободу и равенство в своем достоинстве и правах, на 
уважение их достоинства и запрете быть подвергнутым пыткам, 
жестокому, нечеловеческому или унижающему их достоинство 
обращению (ст.ст. 21, 28) было и остается приоритетным заданием 
государственной политики Украины. Хотя диалектически данные 
положения только косвенно относятся к бездомным лицам, поскольку 
насилие по отношению к ним имеет место в украинском обществе.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ 

О. БУЧАЦКАЯ,
соискатель кафедры уголовного права и криминологии

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
In this article a theoretical study of crime victimological characteristics of homeless persons. Carried out analysis of the impact 

of domestic violence on the distribution of child homelessness, to engage in antisocial activities such as mendicancy, vagabondism. 
By contributing factors of vagrancy and begging is domestic violence, anti-social lifestyle of the parents, conflict type of family 
relationships, the involvement of children in criminal marginal habitats, in particular by the same parents. Facts are induced to attract 
persons to criminal responsibility for the involvement of young children to engage in begging; a classification of victim behavior of 
minors. Indicated, that the homeless persons, including minors, are more prone to become a victim of a crime, usually violent; but only 
the case to decide who will be in a marginal environment, criminal, and who - the victim.

Key words: homeless children, victimization, family violence, mendicancy, vagabondism, criminological victimology.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование виктимологической характеристики преступности бездомных лиц. Осу-
ществляется анализ влияния насилия в семье на распространение детской бездомности, на занятие асоциальными видами 
деятельности, такими как попрошайничество, бродяжничество. К способствующим факторам занятию бродяжничеством и 
попрошайничеством относится семейное насилие, асоциальный образ жизни родителей, конфликтный тип взаимоотношений 
в семье, вовлечение детей в преступную маргинальную среду обитания, в частности самими же родителями. Приводятся 
факты привлечения лиц к уголовной ответственности за втягивание малолетних детей к занятию попрошайничеством; при-
водится классификация виктимного поведения несовершеннолетних. Указывается, что бездомные лица, в том числе и несо-
вершеннолетние, более подвержены стать жертвой того или иного преступления, как правило, насильственного характера; но 
только случай решает, кто в маргинальной среде станет преступником, а кто – жертвой.

Ключевые слова: бездомные дети, виктимность, семейное насилие, попрошайничество, бродяжничество, криминологи-
ческая виктимология.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
даментальной работы по преступности 
бездомных лиц, а также предупрежде-
нию такой преступности.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ виктимологической харак-
теристики преступности бездомных 
лиц осуществлялся многими отече-
ственными и зарубежными учеными 
и практикующими юристами. Среди 
них следует назвать таких авторов  
как  О. М. Джужа, Ю. С. Шемшученко, 
И. Н. Даньшин, А.И. Долгова,  
Ю. А. Луценко, Н. М. Василенко,  
С. А. Шалгунова, А. М. Черныш,  
И. И. Тимкович, С. Волкова, С. Ф. Де-
нисов и др. 

Целью и задачей статьи является 
исследование виктимологической ха-

рактеристики преступности бездомных 
лиц. Новизна работы заключается в 
том, что в данной работе сделана по-
пытка исследовать влияние насилия на 
распространение детской бездомности, 
на занятие асоциальными видами дея-
тельности, такими как попрошайниче-
ство, бродяжничество.

Изложение основного материала. 
Еще итальянский правозащитник Ч. 
Беккария (1738-1794) вслед за фран-
цузским философом Ш. Л. Монтескье 
(1689-1744) обратили внимание на не-
возможность правильного изучения 
преступления и наказания без иссле-
дования сложных и чрезвычайно пере-
менчивых отношений между преступ-
ником и жертвой.

Основоположниками советской 
виктимологии смело можно назвать 
Франка Л. В. и Ривмана Д. В. Именно 
они первыми исследовали личность 

жертвы преступления и ее роль в меха-
низме преступного поведения.

В современном мире О. М. Джужа 
к виктимности относит возможность 
лица стать по определенным обстоя-
тельствам жертвой влияния, прино-
сящим вред, или невозможность из-
бежать опасности такого влияния. К 
относительно массовой виктимности 
следует отнести групповую виктим-
ность, то есть повышенную возмож-
ность стать жертвой или невозмож-
ность избежать негативных послед-
ствий для определенной категории 
людей (мигрантов, беженцев, девушек 
легкого поведения, бомжей и других 
представителей групп риска).

Виктимология как учение о жертвах 
преступления и причинах виктимного 
поведения в механизме преступления 
исследует личностные качества потер-
певшего криминогенного характера, 
причины и условия их формирования, 
а также разработку мер виктимологи-
ческой профилактики на обществен-
ном, специальном и индивидуальном 
уровнях.

В виктимологии наряду с термином 
«потерпевший» абсолютно допустимо 
применять термин «жертва». Например, 
в дополнении к принятой 29.11.1985 г. 
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Генеральной ассамблеей ООН Деклара-
ции «Основные принципы юстиции для 
жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью» указано, что термином 
«жертва» определяются лица, которым 
индивидуально или коллективно был 
нанесен вред, в частности телесные по-
вреждения или моральный вред, или 
существенно ограничено их основные 
права, в результате действий, наруша-
ющих национальные уголовные законы 
государств-членов ООН. В соответ-
ствии с этой Декларацией, лицо может 
стать жертвой независимо от того, было 
ли установлено, арестовано, передано 
в суд или осуждено правонарушителя  
[1, с. 3, 5-8].

Основными мотивами совершения 
современных насильственных престу-
плений есть: месть, сведение счетов с 
определенным образом жизни жертвы 
(лицом, по мнению насильника, вино-
ватым в его проблемах – женщинами, 
детьми, бездомными); корысть; удов-
летворение нужд в неформальном 
общении, самоутверждение в группе; 
наработка авторитета в неформальной 
группе и в коллективе; самоутвержде-
ние; наследование поведения авторите-
тов; выбор наиболее действенного спо-
соба решения конфликтов [2, с. 250].

В силу возрастных физиологиче-
ских и психологических способностей 
бездомные несовершеннолетние безза-
щитны, как свидетельствует практика, 
при столкновении с опасностью, кото-
рая их может ожидать на улице.

К такой опасности можно отнести: 
1) место ночлежки подростка. Бездом-
ные дети имеют постоянное место для 
ночлега на крышах или в подвалах ста-
рых домов, на вокзалах, или в отселен-
ных домах, в подземных коммуникаци-
ях газо-, водо, теплотрассах, в резуль-
тате чего могут стать добычей для пре-
ступников, в том числе и для маньяков. 
Так, от 25 до 45% несовершеннолетних 
становятся жертвами физического на-
силия, а примерно 10% – жертвами 
сексуального насилия в разных фор-
мах извращения; 2) поиск средств к 
существованию, источником которых 
становится вымогательство, воровство, 
попрошайничество [3, с. 109].

Асоциальный образ жизни роди-
телей, конфликтный тип взаимоотно-
шений между родителями и детьми, 
наказание и физическое насилие над 

детьми со стороны родителей также 
обуславливают склонность подростка к 
бродяжничеству. Так, 37,4% бродяжек 
указали на невозможность оставаться 
дома из-за злоупотребления родите-
лями алкоголем, 23,2% респондентов 
этой группы назвали конфликты дома, 
21,1% подростков – страх наказания. 
По 17,2% бродяжек назвали физиче-
ское насилие и физическую эксплуа-
тацию со стороны родителей и других 
родственников, 7,1% респондентов 
указали на сексуальное насилие со сто-
роны отца (отчима) [4, с. 9-10].  

Увеличение количества бездомных 
детей, по мнению украинского пси-
холога Т. М. Кравченко, сопряжено в 
первую очередь с динамикой семейной 
жизни, в котором, рядом с разного рода 
неурядицами, наблюдается активиза-
ция родительского насилия над детьми, 
которое нередко способствует побегу 
последних из родного дома и пополне-
нию рядов «детей улицы».

В общем измерении под семейным 
насилием сегодня понимается дли-
тельное оскорбительное поведение, 
которое заключается в причинении ре-
бенку физического, психологического, 
эмоционального и/или сексуального 
ущерба, подрывающего его физическое 
и психическое здоровье. Дети, подверг-
шиеся насилию со стороны родителей, 
имеют специфические физические и 
психологические отклонения: плохое 
состояние здоровья, нервные наруше-
ния, задержки психического развития; 
для них характерна заниженная само-
оценка, они считают себя недостойны-
ми любви. Важной проблемой, которая 
сопряжена с семейным насилием над 
детьми и приводит к приобретению 
ими статуса «детей улицы», является 
формирование у них неадаптивного 
поведения, то есть такого, которое от-
клоняется от общепринятого или пред-
усмотренной нормы, нарушает соци-
альные, культурные, правовые нормы, 
не отвечает уставленным в обществе 
моделям поведения, социальным ожи-
даниям.

Возникновения неадаптивного по-
ведения всегда есть немотивирован-
ным. Ребенок обычно стремится соот-
ветствовать требованиям общества, но 
по определенным причинам (в нашем 
случае из-за существования в семье 
насилия) не может реализовать такие 

установки. Вовлекаясь в девиантную 
группу, которую он, убегая из дома, 
находит «на улице», ребенок приоб-
ретает не только возможность, но и 
поддержку в проявлении девиаций; 
происходит снижение эффективности 
личностных и социальных контроль-
ных механизмов.

Основные психофизические осо-
бенности детей, подвергшихся семей-
ному насилию и формирующихся в 
условиях бездомности, базируются на 
раннем их вовлечении в жесткие ус-
ловия выживания на улице при отсут-
ствии воспитательного влияния взрос-
лых и нормального детского окруже-
ния. Большинство бездомных детей по-
теряли семейные связи, были брошены 
родителями или самовольно оставили 
семью, которая не обеспечивала ребен-
ку нормальных условий для жизнеде-
ятельности и полноценного развития. 
Бездомные дети, как правило, зани-
маются бродяжничеством, попрошай-
ничеством, воровством, употребляют 
алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества. Такие дети до-
вольно часто становятся жертвами сек-
суальных преступлений, вовлекаются 
взрослыми в противоправные деяния, 
при таких условиях их жизнь и здоро-
вье постоянно находятся под угрозой 
[5, с. 50-52].

А. Йосипов также высказывает мне-
ние, что все виды насилия органично 
связаны между собой, и если речь идет, 
например, о сексуальном насилии, то 
это одновременно и физическое, и эмо-
циональное, и моральное насилие. Что 
же касается родителей, то, по существу, 
работа с ними по профилактике наси-
лия над детьми не ведется. Очевидно, 
необходимо серьёзно отнестись к вос-
питанию самих родителей, в чем обще-
ство абсолютно заинтересовано. Идет 
речь о воспитании в двух направлени-
ях: просветительском и с применением 
разного рода санкций, которые прекра-
щают их аморальное и преступное по-
ведение [6, с. 120].

Стремительное распространение 
детской бездомности – это один из ре-
зультатов насилия в семье, это отме-
чают и другие авторы, в частности Л. 
В. Левицкая и Г. М. Самилык. Ежегод-
но же в правоохранительные органы 
Украины доставляется 32-35 тысяч де-
тей, занимающихся бродяжничеством, 
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две трети из них - попрошайки. Сегод-
ня намечается тенденция к увеличению 
количества таких подростков.

На сегодня насилие является одной 
из актуальных проблем науки уголов-
ного права и криминологии, требую-
щая исследования. Насилие – это об-
щая психологическая, философская, 
социологическая и морально-правовая 
категория, суть которой – неограничен-
ное произвольное господство человека 
над человеком.

В литературе сформировалось мне-
ние, что маргиналы – это недоразви-
тые, недоученные люди, для которых 
характерны самолюбие, эгоцентрич-
ность, агрессивность, жестокость. Пре-
ступления маргиналов в большинстве 
случаев направлены против самих же 
маргиналов. Криминологи указывают, 
что возрастает интенсивность викти-
мизации маргинального сословия, ино-
гда трудно увидеть разницу между пре-
ступником и потерпевшим, если они 
оба из маргинальной среды, у двоих 
практически одинаковые деформации 
личности и стереотипы поведения. В 
данном обществе 80% лиц становятся 
жертвами преступлений, в совершении 
которых определяющую роль играют 
их конкретные виктимные действия: 
проституция, наркомания, пьянство. 
Около 90% изнасилований соверша-
ются при обстоятельствах алкоголь-
ного опьянения или наркотического 
одурманивания как преступника, так и 
его жертвы, а в 70% случаях спиртное 
или наркотики употребляют совмест-
но. Когда дело касается маргиналов, то 
только случай решает, кто станет жерт-
вой, а кто преступником [7, с. 30-33].

Насилие в семье побуждает под-
ростков к оставлению дома, к занятию 
бродяжничеством и попрошайниче-
ству – это определяют и контролиру-
ющие правоохранительные органы 
Украины, в частности прокуратура, 
которая принимает, прежде всего, меры 
уголовно-правового характера в отно-
шении родителей, уклоняющихся от 
исполнения своих родительских обя-
зательств, склоняют несовершеннолет-
них к попрошайничеству, распиванию 
спиртных напитков и т. д.

Кое-кто из взрослых заставляет 
своих несовершеннолетних детей за-
ниматься попрошайничеством – систе-
матическим выпрашиванием денег или 

других материальных ценностей. По 
таким фактам возбуждено уголовное 
дело Золотоношским межрайонным 
прокурором (Черкасская область) по ст. 
304 Уголовного кодекса Украины в от-
ношении гражданина К. за втягивание 
трех малолетних детей к занятию по-
прошайничеством. Одновременно про-
курор г. Умани (Черкасская область) 
возбудил дело по ч. 1 ст. 150-1 Уголов-
ного кодекса Украины (использование 
родителями или лицами, которые их 
заменяют, малолетнего для занятия 
попрошайничеством) в отношении 
гражданки Р., которая систематически 
привлекала своего двухлетнего сына 
Давида к выпрашиванию денег у по-
сторонних лиц около Николаевского 
собора в г. Умань с целью получения 
прибыли [8, с. 19-21].

По данным ЮНИСЕФ, в мире на-
считывается больше 30 млн. бездомных 
детей. Именно эта категория особенно 
склонна к разнообразной физической 
или моральной опасности. Такие дети 
составляют потенциальную группу 
риска жертв насилия. Существование 
данной категории детей признано уже 
и на законодательном уровне. При этом 
основная часть из них так называемые 
социальные сироты (из 103,5 тысячи де-
тей, оставшихся без родительского по-
печения, только 7% – круглые сироты).

Попадая на улицу, дети остаются 
один на один со своими проблемами. 
Только незначительное их количество 
начинает работать, подавляющее ж 
большинство занимается бродяжниче-
ством, попрошайничеством, проститу-
цией. Кроме того, бездомные дети вы-
ступают неиссякаемым источником раз-
нообразной преступной деятельности.

Несовершеннолетние характеризи-
руются не только повышенной деви-
антностью (склонностью к правонару-
шениям), но и повышенной виктимно-
стью (специфичное свойство индивида, 
обусловленная наличием в обществе, в 
котором он живет, преступности, что 
обозначает наличие у него потенциаль-
ных возможностей стать жертвой пре-
ступления).

Теоретически любой человек мо-
жет стать жертвой преступления, но 
учеными-криминологами установ-
лено, что некоторым категориям лиц 
свойственны черты психологического, 
физического, морального характера, 

которые создают для них повышенную 
возможность оказаться в роли жертвы 
преступного посягательства.

При этом необходимо учитывать 
тот факт, что у каждого преступления 
есть более широкие рамки, нежели 
само деяние. Преступление – это толь-
ко часть значительно большего явле-
ния, куда входит, кроме причин, усло-
вий формирования лица преступника, 
еще и потерпевший от преступления. 
Невозможно оторвать друг от друга ви-
новника и потерпевшего. Вокруг них 
«выстраиваются» все обстоятельства 
преступления.

Конечно, точно предусмотреть и 
спрогнозировать, что то или иное по-
ведение любого человека неизбежно 
приведет к совершению против него 
насилия, и при этом уточнить, какой 
именно формы – невозможно, посколь-
ку вариантов развития отношений 
между сторонами может быть слишком 
великое количество и выбор одного из 
них зависит от целого ряда субъектив-
ных причин. Виктимность проявляется 
не всегда одинаково у одного и того же 
лица при разных обстоятельствах.

Опасность стать жертвами нега-
тивных явлений жизни образует из 
числа несовершеннолетних довольно 
численную группу риска. Молодежь 
имеет склонность стать при опреде-
ленных обстоятельствах жертвой пре-
ступления, другими словами – она 
характеризируется неспособностью 
избежать опасности там, где это было 
бы возможно. Собственно виктимность 
конкретного лица есть возможностью 
стать жертвой преступления вслед-
ствие негативного взаимодействия ее 
личностных особенностей и внешних 
факторов.

Анализируя группы детей и под-
ростков в рамках виктимизации, не-
обходимо всегда помнить, что есть 
так называемые «общечеловеческие» 
группы, а есть специфические – для 
конкретной ситуации. Таким образом, 
можно выделить две такие тенденции: 
во-первых – несовершеннолетние ско-
рее могут попасть в группу риска, не-
жели взрослые, а дети (63,6%) – ско-
рее, нежели подростки более старшего 
возраста (36,4%); во-вторых, – дети, 
лишенные родительской опеки (63%), 
скорее окажутся в группе риска, не-
жели дети, пребывающие под опекой 
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и защитой (37%); в городах больше 
факторов риска (65%), нежели в сельс-
кой местности (35%); разрушения 
либо существенные изменения микро-
среды ребенка (семьи, школьного или 
близкого бытового окружения) тол-
кают несовершеннолетнего в группу  
риска (47%).

Процесс «вхождения» в группу 
риска может быть длительным или 
быстрым. Все зависит от того, какие 
именно условия жизни подвергаются 
разрушению, насколько они жизненно 
необходимы ребенку, а также как долго 
или как быстро во времени продолжал-
ся процесс их разрушения. Очевидно, 
что для детей большую опасность со-
ставляет разрушение семейной среды 
(это практически неизбежно при отсут-
ствии мер поддержки и помощи). Не 
вызывает сомнения и то, что неблаго-
получная семья – основной «полигон» 
для продолжительной виктимизации 
несовершеннолетнего.

Во многих случаях наблюдается 
инверсия ролей: потенциальную жерт-
ву невозможно отличить от будущего 
преступника, поскольку их (жертвы 
и преступника) до преступное пове-
дение свидетельствует об обоюдном 
общественно опасном обострении 
конфликтных взаимоотношений. А по-
тому решающую роль в окончательном 
определении потерпевшего и преступ-
ника принадлежит конкретной жизнен-
ной ситуации.

Л. В. Левицкая и Г. М. Самилык 
классифицировали виктимное поведе-
ние несовершеннолетних на три груп-
пы, и первая группа жертв объединяет 
несовершеннолетних, поведение ко-
торых резко негативное, аморальное 
и в том числе – противоправное. В 
эту наиболее многочисленную группу 
(38%) попадают так званые провока-
торы преступления, которые собствен-
ным поведением создают кримино-
генную ситуацию. Представителями 
этого вида жертв есть, как правило, 
так званые маргиналы, к числу кото-
рых принадлежат бездомные дети; 
несовершеннолетние, которые сами 
ранее совершали преступления, злоу-
потребляли алкогольными напитками, 
наркотическими и одурманивающими 
средствами. Таким детям свойственны 
такие негативные черты характера, как 
агрессивность, эгоизм, жестокость, не-

сдержанность, отсутствие чувства так-
та, пренебрежительное отношение к 
нормам морали и права.

Ко второй группе необходимо от-
нести несовершеннолетних, которые 
своим поведением могут активно спо-
собствовать, облегчать совершение 
преступления. Поведение этой кате-
гории жертв, составляющей 20% от 
общего количества несовершеннолет-
них потерпевших, не имеет настолько 
очевидного негативного направления 
черт характера и не нарушает право-
вых норм, хотя мотивы их поведения 
нередко оцениваются другими людьми 
именно в негативном аспекте.

Представители третьей группы не-
совершеннолетних жертв насильствен-
ных преступлений (18%) характеризи-
руются нейтральным, с точки зрения 
закона и морали, поведением, то есть 
они не нарушают ни морально-право-
вых, ни уголовно-правовых запретов. 
Эти дети чрезвычайно легко поддают-
ся внешнему влиянию, у них еще от-
сутствуют пагубные навыки морально-
этического поведения, а те имеющиеся 
навыки и знания еще не стали их лич-
ностными убеждениями. Для опреде-
ленной категории потерпевших весьма 
характерным есть такие качества, как 
любознательность и одновременно 
чрезмерная доверчивость, неосмотри-
тельность, неумение разбираться в лю-
дях [7, с. 69, 87-91, 96, 98-99].

Выводы. Таким образом, можно 
прийти к следующим выводам: бездо-
мные лица довольно часто становятся 
объектами жестоких нападений, как 
правило, со стороны отдельных граж-
дан, в том числе и несовершеннолет-
них, со стороны своих родителей и 
близких родственников. Довольно ча-
сто несовершеннолетние выбирают 
бездомных лиц для разного рода на-
сильственных нападений либо ради 
развлечения, либо для материального 
обогащения за счет бездомных лиц. 
Неоднозначное отношение к бездом-
ным лицам имеет место в обществе. 
Исторически сложилось так, что чело-
вечество приписывало и приписывает 
сейчас бездомным лицам некие нега-
тивные черты, что в результате пере-
росло в стереотипы и суеверия. Хотя 
с определенной уверенностью можно 
говорить, что именно бездомных не-
обходимо защищать от общества. Если 

бездомные и вынуждены совершать 
преступные деяния, то преимуще-
ственно только для собственного вы-
живания, в отличие от насильственных 
проявлений со стороны общества и его 
отдельных граждан, которые соверша-
ются, как правило, на почве ненависти 
и нетерпимости к бездомным лицам.

Список использованной литера-
туры:

1. Джужа О. М. Місце 
віктимологічного вчення у 
кримінологічній науці // Юридич-
ний часопис Національної академії 
внутрішніх справ. – К. – № 2 (2). – 
2011. – 203 с.

2. Шалгунова С. А. Особа на-
сильницького злочинця: вітчизняний 
та зарубіжний досвід вивчення : 
монографія / Шалгунова Світлана 
Аполлінаріївна. – Дніпропетровськ : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ ; Ліра 
ЛТД, 2011. – 472 с.

3. Андреев Н. А. , Тараканов Ю. В. 
Асоциальное поведение несовершен-
нолетних : монография / Под редакци-
ей А. В. Горожанина. – Самара : Изда-
тельство Самарского юридического ин-
ститута Минюста России, 2001. – 154 с.

4. Ткач Р. М. Психологічна допомо-
га підліткам, схильним до бродяжницт-
ва : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 
канд. психол. наук. – К., 2007. – 19 с.

5. Кравченко Т. М.  Сімейне насиль-
ство як фактор репродукування «дітей 
вулиці» // Постметодика. – № 2 (86). – 
2009. – 64 с.

6. Йосипів А. Психолого-
педагогічні причини насильства // 
Юридична Україна. Щомісячний пра-
вовий часопис. В-ць: СП «Юрінком 
Інтер». – К., 2009. – № 6 (78). – 144 с.

7. Левицька Л. В., Самілик Г. М. 
Кримінологічні проблеми запобігання 
насильницьким злочинам щодо 
неповнолітніх : монографія. – Ірпінь 
: Національна академія ДПС України, 
2006. – 182 с.

8. Лісовий М. Прокуратура на 
захисті прав і свобод неповнолітніх // 
Вісник прокуратури. Загальнодержав-
не фахове юридичне видання. – № 1 
(103) січень. – 2010. – 128 с.



53

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

СУЩНОСТЬ ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
В. ВАПНЯРЧУК,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса
Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article is devoted to the study of the essence of truth in the category of criminal proceedings, the problems of its understanding 

in scientific literature and practice of criminal procedure application. In particular, the historical way of development of studies about 
truth in criminal procedure is considered, approaches to its understanding as absolute, material and relative are critically comprehended. 
Applicable to legal regulation of criminal production in new Code of Criminal Procedure of Ukraine, basic theories of truth in modern 
criminal-procedure science (theory of objective, judicial and conventional truth) are analyzed. A conclusion about impossibility to 
each of them individually to overcome all criminal procedure activity is done, as all considered theories are in one or another measure 
involved in a criminal production. Therefore it is suggested to handle their basic conditions as making components of single concept 
«truth» in criminal procedure.

Key words: truth, absolute, material, relative, objective, procedural, conventional truth, components of truth, criminal proceedings.
* * *

Статья посвящена исследованию сущности категории истина в уголовном производстве, проблемам ее понимания в на-
учной литературе и практике уголовно-процессуального применения. В частности, рассмотрен исторический путь развития 
учений об истине в уголовном процессе, критически осмыслены подходы к ее пониманию как абсолютной, материальной и 
относительной. Применительно к правовой регламентации уголовного производства в новом УПК Украины, проанализиро-
ваны основные теории истины в современной уголовно-процессуальной науке (теория объективной, процессуальной и кон-
венционной истины). Сделан вывод о невозможности каждой из них в отдельности охватить всю уголовно-процессуальную 
деятельность, поскольку все рассмотренные теории в той или иной мере задействованы в уголовном производстве. Поэтому 
предложено рассматривать их основные положения как составляющие компоненты единого понятия «истина» в уголовном 
процессе.

Ключевые слова: истина, абсолютная, материальная, относительная, объективная, процессуальная, конвенционная ис-
тина, компоненты истины, уголовное производство.

Постановка проблемы. Развитие отечественного уголовного 
процесса, в частности принятие нового УПК Украины, обуславливает 
необходимость исследования и рассмотрения научных взглядов 
относительно понимания сущности истины в уголовном производстве. 
Ведь в связи с принятыми законодательными новеллами в науке 
уголовного процесса в последние годы предпринимаются попытки 
пересмотра подходов к истине как цели уголовного судопроизводства в 
целом и уголовно-процессуального доказывания в частности.

Актуальность статьи. Ана-
лиз научной литературы по 

уголовному процессу показывает, что 
поиски понимания истины продолжа-
лись достаточно давно и продолжают 
вызывать дискуссии среди процес-
суалистов и в наше время. Это объ-
ясняется тем, что в уголовном про-
изводстве выяснение сущности этой 
категории является необходимым 
для решения вопроса относительно 
понимания целей, содержания, субъ-
ектов как уголовно-процессуальной 
деятельности в целом, так и уголов-
но-процессуального доказывания, в 
частности. Особую актуальность не-
обходимость решения этого вопроса 
получило в связи со вступлением в 
силу нового УПК Украины. Именно 
этими обстоятельствами объясняет-
ся необходимость написания данной 
статьи, ее логика и содержание.

Формулировка целей статьи 
(постановка задачи). Целью работы 
является исследование законодатель-
ного регламентирования и научного 
понимания истины как одной из фун-
даментальных категорий уголовного 
процесса, а также выражения соб-
ственного понимания ее сущности, 
содержания и понятия.

Изложение основного материа-
ла. В досоветский период развития 
уголовного процесса известные уче-
ные отмечали, что состязательная 
форма уголовного процесса, кото-
рая по сути была введена Уставом 
уголовного судопроизводства 1864 
года, во многом несовместима с тре-
бованиями достижения объективной 
(материальной) истины, поскольку 
последняя является проявлением пу-
бличного начала, что более характер-
но для розыскного (инквизиционно-

го) процесса. Так, Л. Е. Владимиров 
считал, что суд полной достоверности 
знаний в деле установить не может, а 
способен только достичь более-менее 
высокой степени вероятности. Факти-
ческой достоверности не существует 
объективно, она лишь определенное 
состояние нашего убеждения [1, с. 
99]. Аналогичную мысль высказыва-
ли также В. А. Случевский [2, с. 397], 
Н. Н. Розин [3], В. Д. Спасович [4, с. 
15, 16] и И. Я. Фойницкий [5, с. 172].

В советское время, исходя из по-
нимания чисто публичного характера 
уголовного судопроизводства, един-
ственно верной признавалась теория 
объективной истины. Ее теоретиче-
ской базой была гносеология диа-
лектического материализма, которая 
позволила сделать вывод о том, что 
советский следователь и суд способ-
ны по каждому уголовному делу уста-
новить обстоятельства совершенного 
преступления в точном соответствии 
с действительностью. Споры относи-
тельно понимания сущности истины 
в то время сводились к анализу вы-
сказываемых мнений относительно 
ее характера (как правило, путем ука-
зания того или иного прилагательно-
го перед словом истина):

а) то как абсолютной (как суммы 
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отдельных истин, каждая из кото-
рых является относительной). Такие 
взгляды высказывались в 30-50-х го-
дах прошлого столетия С. А. Голун-
ским, И. Д. Перловым, Р. Д. Рахуно-
вым, М. С. Строговичем. Сторонники 
абсолютной истины считали, что в 
уголовном процессе, в каждом уго-
ловном деле может быть установлена 
абсолютная истина, и никаких пре-
пятствий для этого не существует. 
Если истина не найдена, если престу-
пление не раскрыто и преступник не 
разоблачен ..., значит следствие и суд 
не справились со своей задачей, до-
пустили серьезное нарушение закон-
ности [6, с. 329]. На наш взгляд, пони-
мание сущности истины, устанавли-
ваемой в уголовном производстве как 
абсолютной, было ошибочным. Из 
философии известно, что стремление 
к абсолюту имеет бесконечный харак-
тер. В уголовном же процессе введе-
ние категории абсолютной истины 
применительно к процессу доказыва-
ния обстоятельств совершенного пре-
ступления является сомнительным. 
Если конкретный правоприменитель 
будет считать собранный доказатель-
ственный материал и свое видение 
конкретных обстоятельств дела как 
абсолютно верное, и не учитывать 
позиции субъектов доказывания или 
иных правоприменителей, то это мо-
жет привести к серьезным «переко-
сам» при осуществлении уголовного 
производства, и как следствие к при-
нятию незаконного решения;

б) то как материальной, под ко-
торой понималось требование пра-
вильного, справедливого разрешения 
уголовного дела, принятие судом 
решения, основанного на познании 
фактов, которые имели место в дей-
ствительности [8, 9]. Материальная 
истина расценивалась как высшая 
степень субъективной уверенности в 
справедливости принятого решения. 
Однако определение истины как ис-
тины материальной вызвало резкую 
критику отдельных юристов, для ко-
торых важно было установить, какова 
природа материальной истины в опре-
делении степени познания фактов, и 
каково ее соотношение с объективной 
истиной [10, с. 53]. М. С. Строгович в 
своих ранних работах, посвященных 
этой теме, не спешил отождествлять 

материальную и объективную ис-
тины: «одно дело – понятие истины, 
другое дело – понятие достоверности, 
которую мы в ней имеем, а она отно-
сительна, и мы ее обнаруживаем, ког-
да наши мысли согласуются с факта-
ми физического или морального по-
рядка, которые мы желаем познать» 
[8, с. 96]. Хотя позже он же отмечал: 
«материальной истиной в уголовном 
процессе называется полное и точное 
соответствие объективной действи-
тельности выводов следствия и суда 
об обстоятельствах дела, которое рас-
следуется и решается, о виновности 
или невиновности привлеченных к 
уголовной ответственности лиц. ... 
Материальная истина – это объектив-
ная истина» [6, с. 167]. По нашему 
мнению, во введении понятия мате-
риальной истины, которое считалось 
идентичным понятию объективной, 
никакой необходимости не было;

в) то как относительной. Данная 
позиция преобладала в 70-90-х годах 
ХХ века. Так, авторы «Теории дока-
зательств в советском уголовном про-
цессе» отмечали, что достигнутая в 
уголовном процессе истина не может 
характеризоваться как истина абсо-
лютная в силу ее неполноты, ограни-
ченности [11, с. 56].

С начала 90-х годов и до настоя-
щего времени в научной литературе 
высказывались различные взгляды 
на проблематику истины в уголовном 
процессе. Как в поддержку идей сво-
их предшественников, в частности со-
хранения теории объективной истины 
как монопольного методологического 
начала в уголовно-процессуальном 
доказывании, так и об возможном от-
казе от этой категории в науке уголов-
ного процесса вообще. Сторонники 
отказа от категории «истина» отме-
чают, что эта идея свойственна пост-
модернизму в философии, который 
провозгласил тезис невозможности 
существования истины как таковой 
[12, с. 21]. По мнению Н. Подольно-
го, отказ от истины как универсаль-
ной ценности обусловлен и тем, что 
стремление к истине в рамках уголов-
ного процесса не всегда обеспечивало 
настоящее ее достижения и часто воз-
вращалось злом как для отдельных 
людей, так и для общества в целом. 
Можно даже говорить о том, что само 

требование поиска истины подталки-
вало отдельных следователей, про-
куроров и судей к аморальным дей-
ствиям – принуждению невиновных 
людей к самооговору, использованию 
методов физического и психического 
насилия [13, с. 49].

Исторический экскурс в исто-
рию развития взглядов относительно 
функциональной и сущностной ха-
рактеристики категории «истины» в 
науке уголовного процесса дает воз-
можность выделить основные тео-
рии, комплексный анализ которых, по 
нашему мнению, позволит сформули-
ровать собственное видение истины 
в современном уголовном процессе 
Украины.

Теория объективной истины. Дан-
ная теория, как мы уже выше отмеча-
ли, довольно долгое время считалась 
единственно верной, и сейчас про-
должает занимать господствующее 
положение в отечественной науке уго-
ловного процесса. Своим появлением 
и устойчивым существованием она 
должна быть благодарна классической 
концепции истины [подробнее см.: 14 
с. 185-192], а также марксистско-ле-
нинской гносеологии и теории позна-
ния диалектического материализма. 
По мнению сторонников этой теории, 
под объективной истиной понимает-
ся такое содержание знаний, которое 
верно отражает объективную действи-
тельность и не зависит от субъекта 
познания. Установить объективную 
истину в уголовном процессе означает 
познать все обстоятельства, которые 
должны быть установлены в уголов-
ном деле, в соответствии с тем, как 
они имели место в действительности.

Критериями истинности полу-
ченных знаний, согласно марксист-
ско-ленинской философии, является 
практика в виде двух основных форм: 
а) непосредственной – в виде процес-
суальных действий, направленных на 
собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, с помощью которых устанав-
ливается истинность выводов отно-
сительно обстоятельств уголовного 
производства; б) опосредованной – в 
виде обобщенной предыдущей прак-
тики, выраженной в положениях наук 
уголовного процесса, криминали-
стики, в профессиональном и общем 
жизненном опыте.
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Однако, на наш взгляд, данная  
теория на сегодняшний день не сов-
сем соответствует ни положениям 
действующего уголовно-процессу-
ального законодательства, ни, тем 
более, тем предложениям, которые 
высказываются в науке уголовного 
процесса относительно введения но-
вых институтов.

Это не значит, что мы отвергаем 
достижения теории объективной ис-
тины, положения которой в течение 
десятилетий достаточно подробно 
исследованы учеными и проверены 
временем. Мы лишь считаем, что в 
результате эволюционирования уго-
ловного судопроизводства данная 
теория потеряла монопольное мето-
дологическое начало в уголовно-про-
цессуальном доказывании, поскольку, 
на наш взгляд, состязательная форма 
уголовного судопроизводства во мно-
гом несовместима с требованиями 
достижения объективной истины.

Процессуальная теория истины 
предполагает, что истиной являются 
полученные знания, которые отвеча-
ют не объективной действительности, 
а определенным правилам, положе-
ниям, истинность которых не вызыва-
ет сомнений, презюмируется. Такими 
правилами являются предписания со-
ответствующих нормативных актов (в 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти это в первую очередь уголовный 
процессуальный и уголовный закон).

В советский период формальная 
истина (именно так ее называли в то 
время) противопоставлялась объек-
тивной и подвергалась критике как 
теория, которая присуща капитали-
стическому строю. Несмотря на это, 
определенные формальные моменты, 
которые должны быть соблюдены в 
уголовном производстве (например, 
соблюдение порядка рассмотрения 
дела в суде, подачи кассационной жа-
лобы и т. д.), и, в частности, при осу-
ществлении доказывания (например, 
при решении вопроса допустимости 
полученных доказательств, где пер-
востепенное значение приобретают 
как раз вопросы формы, а не установ-
ление соответствия их содержания 
действительности) всегда были, есть 
и должны оставаться.

В последнее время отношение к 
процессуальной истине существенно 

изменилось. Имеет место понимание 
важности соблюдения процессуаль-
ной формы (достижения процессу-
альной истины) в ходе уголовного 
производства и вынесения соответ-
ствующего решения. Деятельность 
по применению закона (уголовного 
и уголовного процессуального) по 
сути является сферой действия тео-
рии процессуальной истины. Право-
вая квалификация совершенного  
деяния, согласно этой теории, долж-
на включаться в содержание истины, 
которая достигается в уголовном про-
изводстве. Если такая квалификация 
является неправильной, то истина не 
является установленной.

Конвенционная теория истины. 
Сторонники этой теории [15] счи-
тают истиной положение, которое 
признается таким по согласованию 
(конвенции) сторон и нашло свое 
закрепление в конечном итоговом 
решении, которым заканчивается 
уголовное производство. Суждение, 
согласно этой теории, является ис-
тинным (не истинным) не потому, что 
оно соответствует (не соответствует) 
действительности, а лишь потому, что 
субъекты договорились считать его 
истинным.

Примерами реализации теории 
конвенционной истины в уголовном 
процессе Украины на сегодняшний 
день является заключение соглаше-
ний о примирении между потерпев-
шим и подозреваемым или обвиняе-
мым и между прокурором и подозре-
ваемым или обвиняемым о признании 
виновности (глава 35 УПК Украины), 
освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением 
подозреваемого, обвиняемого с по-
терпевшим (§ 2 главы 24 УПК Укра-
ины, ст. 46 УК Украины), закрытие 
уголовного производства или вы-
несения оправдательного пригово-
ра и таким образом признание лица 
невиновным, когда не установлены 
достаточные доказательства для до-
казывания виновности лица в суде и 
исчерпаны возможности их получе-
ния (п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины). 
Несмотря на недостижение объектив-
ной истины, правовые последствия 
таких решений не вызывают сомне-
ний. В их основе лежит добровольно 
заключенное между сторонами обви-

нения и защиты соглашение, которое 
является приемлемым для них обоих 
и которым решается уголовно-право-
вой спор. Итогом является вынесение 
правосудного решения в условиях 
экономии сторонами средств, време-
ни, денежных средств.

Вышеуказанные теории истины в 
уголовном процессе действительно 
имеют право на существование, од-
нако следует заметить, что ни одна 
из них самостоятельно не может ох-
ватить всю уголовно-процессуаль-
ную деятельность. Все они (и уста-
новление фактических обстоятельств 
уголовного производства, и соответ-
ствие нормативным предписаниям, и 
договорные начала) в той или иной 
степени задействованы в уголовном 
производстве. Поэтому, считаем, пра-
вильным будет рассматривать поло-
жение представленных выше теорий 
истины в уголовном процессе со-
ставляющими компонентами единого 
понятия «истина». В таком случае ис-
тина за счет компонентов, входящих 
в ее содержание, будет сочетать в 
себе свойства реальности (способ-
ность в ходе познания фактических 
обстоятельств отображать объекты 
познания в точном соответствии с 
действительностью), процессуально-
сти (способность субъекта познания 
полноценно отразить результаты по-
знания в предусмотренной законом 
процессуальной форме и установить 
их соответствие нормативным пред-
писаниям) и конвенционности по-
знания (способность решать уголов-
но-правовой спор путем заключения 
соответствующего соглашения).

Объемы сочетания указанных 
компонентов истины могут быть раз-
личными в зависимости от типа уго-
ловного процесса, формы и этапа уго-
ловно-процессуальной деятельности. 
Они могут находить свое проявление 
в той или иной степени, как в отдель-
ных процессуальных действиях, так и 
присутствовать на протяжении всего 
хода уголовного производства.

Ранее исследователи сущности 
истины приходили к мысли, что исти-
на познается, устанавливается в про-
цессе уголовного производства [11, с. 
116, 117; 16, с. 60-69; 17, с. 8-43; 18, с. 
149]. Однако, исходя из нашего пони-
мания содержания истины в уголов-
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ном процессе как сочетания компо-
нентов различных теорий (отдель-
ные из которых не просто познают-
ся, а достигаются), а также возло-
женной на государство обязанности 
дать правовую оценку событию, 
которое имело место, и решить уго-
ловно-правовой спор относительно 
этого события, считаем, что следует 
говорить не о познании истины, а о 
ее формировании. Действительно, в 
ходе уголовного производства исти-
на является результатом проведения 
не какой-то исследовательской ра-
боты (таким образом познается на-
учная истина), а деятельности суда 
и участников уголовного судопроиз-
водства, которые находятся на раз-
личных процессуальных сторонах 
с противоположными функциями 
и интересами, в порядке четко ре-
гламентированном законом и с ис-
пользованием предусмотренных и 
не запрещенных законом правовых 
средств. Процесс формирования 
истины осуществляется на каждом 
этапе уголовного процесса, начиная 
с досудебного производства и закан-
чивая судебным разбирательством.

Выводы, сделанные по резуль-
татам исследования. На основании 
изложенного считаем, что можно 
дать следующее определение поня-
тия истины в уголовном судопроиз-
водстве. Истина – это правовая кате-
гория, которая сочетает в себе свой-
ства реальности, процессуальности 
и конвенционности процессуального 
познания и формируется в ходе уго-
ловного производства в результате 
осуществления доказательственной 
деятельности сторон, участвующих 
в споре, и арбитральной деятельно-
сти суда, которая находит свое про-
явление в определенном итоговом 
решении суда.
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SUMMARY
This article is devoted to the analysis and characterization of the effectiveness of prosecutorial supervision over observance of 

legislation on health care, its current state and development trends for further improvement of the legal settlement of the citizens’ 
rights to provide health. The health is examined in regard to the need for its regulatory settlement, appropriate and timely defense 
and protection of the public authorities. It is proved that currently the development of public law sphere of life and health is only the 
functional part of the total legal and constitutional interests, rights and freedoms of man and citizen.

Key words: public prosecutor’s supervision, the right to health, the health sector, the Health Code, efficiency, prosecutors.
* * *

Эта статья посвящена анализу эффективности прокурорского надзора за соблюдением законов об охране здоровья, осу-
ществляется характеристика его современного состояния и основных тенденций развития для дальнейшего усовершенство-
вания правового урегулирования обеспечения медицинских прав граждан. Рассматривается здравоохранение относительно 
необходимости его нормативного урегулирования, надлежащей и своевременной защиты и охраны государственными орга-
нами власти. Обосновано, что на данный момент развития государственного законодательства сфера защиты жизни и здоро-
вья является только функциональной частью всего объема законных, конституционных интересов, свобод и прав человека и 
гражданина.

Ключевые слова: прокурорский надзор, право на охрану здоровья, сфера здравоохранения, Медицинский кодекс, повы-
шение эффективности, работник прокуратуры.

Постановка проблемы. Охрана здоровья человека и 
гражданина Украины – это достаточно широкая и важная сфера 
жизнедеятельности, которая характеризуется перспективами 
дальнейшего развития, связанного с возникновением четвертого 
поколения прав, свобод и интересов лиц. Поэтому законодательное 
урегулирование отдельного, отраслевого прокурорского надзора 
за соблюдением законов об охране здоровья, сочетающегося с 
осуществлением перспективных преобразований в организации 
органов и профессиональной деятельности их работников, является 
необходимой мерой для развития жизнеспособного, здорового, 
достойного общества. Реализация задач государственной политики 
в сфере здравоохранения значительно упростит реализацию 
надзорной деятельности прокурора Украины, учитывая тот факт, 
что эффективность ее функционирования зависит от уровня 
государственного обеспечения законных прав, свобод и интересов 
человека и гражданина Украины.

Актуальность темы исследо-
вания. В связи с отсутствием 

надлежащего правового регулирования 
реализации, защиты прав, свобод и за-
конных интересов  граждан на охрану 
здоровья данный вопрос требует до-
полнительного, более глубокого на-
учного исследования и существенной 
доработки.

Состояние исследования. Анализ 
основных вопросов современного со-
стояния и основных тенденций развития 
прокурорского надзора за соблюдением 
законов об охране здоровья в Украине 
составляет предмет исследования мно-

гих выдающихся ученых, среди которых 
следует отметить:  А. Боровика, Ю. Де-
мина, В. Дьяченко, А. Кобец, А. Копы-
лову, В. Ниндипову, Х. Подворную, Я. 
Радыш, И. Рожкову, С. Рожкова, А. Сев-
рука и других. 

Целью и задачей статьи является 
исследование современного состояния 
и основных тенденций развития про-
курорского надзора за соблюдением 
законов об охране здоровья, для чего 
решаются такие задачи: с помощью 
выводов научных деятелей выделены 
проблемы надзора за соблюдением за-
конов об охране здоровья, предложены 

конструктивные пути их решения, наме-
чены основные тенденции дальнейшего 
развития, в пределах которых следует 
усовершенствовать правовое регулиро-
вание прокурорского надзора за соблю-
дением законов об охране здоровья.

Изложение основного материала. 
Надлежащая функциональность сфе-
ры здравоохранения является одним из 
важнейших условий прогрессивного 
развития государства и благополучия 
общества. Так, И. Рожкова, С. Рожков 
характеризуют современное состояние 
здравоохранения следующим образом: 
«охрана здоровья населения до сих пор 
остается одной из социально важных 
сфер государства, деятельность кото-
рой требует существенных изменений. 
Неопровержимой реальностью совре-
менности является колоссальные преоб-
разования практически во всех звеньях 
общественной и экономической жизни, 
создание основы для вывода Украины на 
траекторию динамичного развития, обу-
стройства как полноценного, современ-
ного и цивилизованного государства, 
где права и свободы граждан не только 
декларируются и гарантируются, но и 
реально обеспечиваются. ... Роль здраво-
охранения в жизни каждого государства 
невозможно переоценить. Сфера здра-
воохранения выполняет возложенные 
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на нее функции прежде всего за счет 
финансирования и надлежащего госу-
дарственного регулирования. В основе 
последнего лежит нормативно-правовая 
база, определяющая правовое положе-
ние органов, учреждений и должност-
ных лиц в области здравоохранения» [1, 
с. 125]. В свою очередь, Х. Е. Подворная 
подчеркивает, что «сфера здравоохране-
ния осуществляет ряд важных функций: 
1) обеспечение оптимального уровня 
здоровья населения, его активного дол-
голетия и высокой работоспособности, 
создание условий и возможностей для 
каждого члена общества постоянно оз-
доравливаться, приближать собственное 
самочувствие к моральной и физической 
нормам; 2) комплексное динамическое 
наблюдение и попечительство по со-
стоянию здоровья отдельного человека 
и всех членов общества; 3) формирова-
ние оптимальных параметров здоровья 
будущего поколения» [2, с. 127]. Для 
надлежащего уровня развития здравоох-
ранения необходимо усовершенствова-
ние государственного законодательства, 
нормы которого обеспечивают функцио-
нальность соответствующей сферы жиз-
недеятельности, и прокурорский надзор 
за их своевременным и надлежащим ис-
полнением работниками медицинских 
учреждений, должностными лицами 
государственных органов и рядовыми 
гражданами.

Сфера надзора за соблюдением за-
конов об охране здоровья представляет 
собой отраслевую, профессиональную 
деятельность работников органов про-
куратуры Украины, которая включает в 
себя «системы мер, обеспечивающих со-
хранение, восстановление и укрепление 
здоровья. Структуры системы здравоох-
ранения включают органы законодатель-
ной и исполнительной власти, системы 
жизнеобеспечения населения, предприя-
тий и учреждений, каждого человека и, 
возможно, общественные организации» 
[3, с. 137]. Таким образом, конструктив-
ное развитие надзора за соблюдением 
законов об охране здоровья возможно 
лишь при постоянном и эффективном 
устранении недостатков в практической 
деятельности работников и эффективном 
нормативно-правовом регулировании 
соответствующих отраслевых прокурор-
ско-надзорных правоотношений. 

Для полного и всестороннего ис-
следования тенденций конструктивного 

развития прокурорского надзора за со-
блюдением законов об охране здоровья 
следует проанализировать современное 
состояние организации органов Украи-
ны, для чего следует использовать два 
основополагающих подхода, а именно: 
1) организацию системы и внутреннего 
строения органов Украины; 2) органи-
зацию профессиональной деятельно-
сти работников органов прокуратуры 
Украины в соответствующем направле-
нии, как совокупности компетентных, 
законодательно обоснованных, четких 
действий работников, направленных 
на выполнение задач и функций, воз-
ложенных на органы прокуратуры. Оба 
подхода тесно связаны между собой. На 
наш взгляд, эффективная реализация в 
практической деятельности прокурора 
вышеупомянутых подходов к процес-
су организации позволят значительно 
повысить уровень прокурорского над-
зора за соблюдением законов об охране 
здоровья, что обеспечит эффективный 
результат в соответствующей отрасли 
жизнедеятельности. На наш взгляд, ана-
лиз надзора за соблюдением законов об 
охране здоровья уместно начать с орга-
низации системы органов, ее современ-
ного состояния и тенденций развития. 
В соответствии со ст.ст. 121, 122  Кон-
ституции Украины органы прокуратуры 
составляют единую централизованную 
систему, которую возглавляет Генераль-
ный прокурор Украины» [4]. Из указан-
ного положения можно выделить такой 
принцип организации системы органов, 
как подчинение нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим. Но следует отметить 
и другие принципы организации орга-
нов прокуратуры как отдельной систе-
мы. Важным является сочетание прин-
ципа территориальной подчиненности 
и выделение предмета прокурорского 
надзора. Несомненно, соблюдение по-
ложений законодательства о здравоох-
ранении составляют отдельный предмет 
прокурорско-надзорной деятельности. 
Его особенностью следует выделить 
наличие большого количества составля-
ющих элементов, которые необходимо 
учитывать работнику прокуратуры при 
проведении надзорной деятельности.  

Здравоохранение – самостоятельная 
сфера жизнедеятельности, которую ре-
гулирует система общих и специальных 
законодательных нормативно-правовых 
актов. Так, Х. Е. Подворная отмечает, 

что: «сфера здравоохранения и предо-
ставления социальной помощи образуют 
отдельную секцию видов экономической 
деятельности. Эта секция включает три 
раздела: здравоохранение, ветеринарная 
деятельность и предоставление социаль-
ной помощи. Раздел «здравоохранение» 
составляет четыре группы: деятельность 
по охране здоровья человека, медицин-
ская практика, стоматологическая прак-
тика и другая деятельность по охране 
здоровья человека. В свою очередь, эти 
группы делятся на классы. Последние 
образуют отдельные подклассы: дея-
тельность больничных учреждений, 
охрана материнства и детства, деятель-
ность вспомогательного медицинского 
персонала, выполняется не в больницах 
и не врачами, а перевозкой больных ма-
шинами скорой медицинской помощи» 
[2, c. 129]. В соответствии с вышеупо-
мянутым научным  выводом следует от-
метить, что здравоохранение – это сфера 
жизнедеятельности, которая развивается 
в соответствии с государственными и 
экономическими преобразованиями и 
потребностями общества, поэтому появ-
ление новых видов деятельности требует 
нормативного урегулирования, надлежа-
щей и своевременной защиты и охраны 
государственными органами власти. 

Следующим шагом характеристики  
основных тенденций развития проку-
рорского надзора за соблюдением зако-
нов об охране здоровья является выделе-
ние самостоятельной функциональной 
направленности надзорной деятель-
ности прокурора в качестве основания 
для создания отдельных звеньев в рам-
ках системы органов прокуратуры. Так,  
А. Боровик отмечает, что: «надзор орга-
нов представляет собой универсальную 
юридическую гарантию обеспечения 
прав и свобод граждан во всех сферах 
общественной жизни, а деятельность 
этого важного государственного инсти-
тута была и остается одним из самых 
важных факторов поддержания режима 
законности и правопорядка, повышения 
правовой защищенности граждан в их 
отношениях с другими государственны-
ми органами, должностными лицами и 
должностными лицами» [5, с. 22]. Так 
сфера надзора за соблюдением законов 
об охране здоровья отнесена к правоох-
ранительной деятельности прокуроров. 
Следует подчеркнуть, что вышеупомя-
нутый вид деятельности работников 



59

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

органов прокуратуры имеет широкую 
сферу деятельности и применения, что 
значительно снижает эффективность 
надзора за соблюдением законов о здра-
воохранении. Соответствующее утверж-
дение обусловлено необходимостью 
внимательного подхода прокурора при 
реализации профессиональной деятель-
ности в специальном  направлении, ко-
торый требует времени, отработанных 
способов, методов и техники, а загру-
женность работника работой различно-
го содержания и характера исключает 
такую возможность. Таким образом, 
правоохранительную деятельность ра-
ботника прокуратуры Украины, на наш 
взгляд, уместно структурировать по от-
дельным направлениям, которые образу-
ют различные по содержанию законные 
права, интересы и свободы человека и 
гражданина Украины. 

Следует отметить, что на данный 
момент развития государственного за-
конодательства сфера защиты жизни 
и здоровья является только функцио-
нальной частью всего объема законных, 
конституционных интересов, свобод и 
прав человека. Итак, медицина является 
перспективной сферой жизнедеятельно-
сти человека, развитие которой требует 
расширения комплекса медицинских 
прав и их надлежащего правового ре-
гулирования. Соответствующая сфера 
требует дальнейшего исследования, но 
образует место для перспективных пре-
образований в общественной жизни, по-
этому развитие прав, свобод и интересов 
человека в медицинской сфере жизнеде-
ятельности является одной из основных 
тенденций развития прокурорского над-
зора в соответствующем направлении.

Следующим этапом исследования 
является анализ современного состоя-
ния нормативно-правового регулирова-
ния профессиональной деятельности ра-
ботников органов прокуратуры Украины 
и тенденций его совершенствования для 
эффективного применения работниками 
специальных подразделений, осущест-
вляющих надзор за применением зако-
нов о здравоохранении. Так, согласно 
ст. 14 Закона Украины «О прокуратуре»: 
«Структуру Генеральной прокуратуры 
Украины и Положение о ее структурных 
подразделениях утверждает Генераль-
ный прокурор Украины» [6]. В свою 
очередь ст. 13 указанного выше законо-
дательного акта содержит следующее 

положение о том, что: «в случае необхо-
димости Генеральный прокурор Украи-
ны может создавать специализирован-
ные прокуратуры на правах областных, 
городских, районных и межрайонных 
прокуратур» [6]. В свою очередь, со-
гласно ст. 15 Закона Украины «О про-
куратуре», которая определяет полно-
мочия Генерального прокурора Украины 
по руководству органами прокуратуры, 
«Генеральный прокурор Украины: ру-
ководителей структурных подразделе-
ний; ... утверждает структуру и штатную 
численность подчиненных органов; ... 
в соответствии с законами Украины из-
дает обязательные для всех органов про-
куратуры приказы, распоряжения, ут-
верждает положения и инструкции» [6]. 
Таким образом, Генеральный прокурор 
Украины уполномочен осуществлять 
управленческую деятельность путем 
издания соответствующих распоряди-
тельных, локальных нормативно-право-
вых актов (указаний, распоряжений, 
приказов и др.). Так, «приказы являются 
ведомственными нормативными актами, 
издаваемыми по основным вопросам 
организации и деятельности органов и 
порядка реализации мер материального 
и социального обеспечения их работ-
ников. Указания регулируют более уз-
кие направления деятельности органов 
прокуратуры. Распоряжение Генераль-
ного прокурора в основном касаются 
реализации мероприятий разового или 
краткосрочного характера. Положение 
утверждается приказом Генерально-
го прокурора и регламентирует статус 
структурного подразделения аппарата 
Генеральной прокуратуры, а также круп-
нейших специализированных прокура-
тур. Инструкции содержат процедурные 
вопросы осуществления отдельных ви-
дов деятельности, организации дело-
производства, статистического учета, 
порядка хранения документов и утверж-
даются приказом Генерального проку-
рора» [7, с. 13]. Таким образом, следует 
урегулировать деятельность специали-
зированных прокуратур специальным 
положением о надзоре за соблюдением 
законов об охране здоровья, ввиду того, 
что «специализированные (отраслевые) 
прокуратуры строятся по общим прин-
ципам, они выполняют такие же зада-
чи и имеют такие же полномочия, как 
и территориальные прокуратуры, но с 
учетом специфики предмета надзора» 

[8, с. 109]. В свою очередь, Ю. М. Демин 
справедливо отмечает, что «области про-
курорского надзора – это основные его 
направления, которые определяются и 
обусловливаются предметом и объектом 
надзора. ... Каждая отрасль прокурор-
ского надзора имеет свое содержание, 
специфические правовые меры, методы 
и формы этого надзора, обусловленные 
особенностями той деятельности, где 
они осуществляются» [9, с. 73]. Соот-
ветствующие элементы были выделе-
ны выше как основа для формирования 
специального, отраслевого нормативно-
правового акта, который должен эффек-
тивно регулировать прокурорский над-
зор за соблюдением законодательства в 
сфере здравоохранения. 

Выводы. На основе проведенного 
исследования следует выделить основ-
ные характерные особенности совре-
менного состояния прокурорского над-
зора за соблюдением законов об охране 
здоровья:

1) осуществление работниками про-
куратуры Украины надзора за соблю-
дением законов об охране здоровья в 
рамках общей, правоохранительной дея-
тельности, которая является достаточно 
обширной;

2) отсутствие в системе органов 
Украины специального подразделения, 
которое осуществляет надзор за соблю-
дением законов об охране здоровья;

3) существование недостатков в ква-
лификации и подготовке специалистов, 
которые должны осуществлять профес-
сиональную деятельность в сфере здра-
воохранения;

4) наличие пробелов в нормативно-
правовом регулировании надзорной дея-
тельности прокурора в сфере здравоох-
ранения;

5) ненадлежащую защиту современ-
ных, законных медицинских прав чело-
века и гражданина Украины, которые 
имеют перспективу расширения в буду-
щем в соответствии с требованиями на-
учно-технического прогресса.

В соответствии с вышеуказанными 
проблемами, которые характеризуют 
современное состояние надзора за со-
блюдением законов об охране здоровья, 
обозначены следующие основные тен-
денции его развития:

1) создание специального подраз-
деления в органах прокуратуры Украи-
ны, который будет осуществлять над-
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зор за соблюдением законов об охране 
здоровья;

2) подготовка квалифицированных 
специалистов соответствующего на-
правления профессиональной деятель-
ности;

3) необходимость издания поло-
жения об организации деятельности 
специального подразделения органов 
Украины, которые будут осуществлять 
исключительно надзор за соблюдением 
законов об охране здоровья;

4) создание научной группы спе-
циалистов, которые будут исследовать 
последствия возникновения новых мо-
делей поведения лиц, их потребностей 
в соответствии с требованиями науч-
но-технического прогресса в области 
медицины, а, соответственно, и новых 
прав, свобод и интересов человека для 
их эффективного закрепления на законо-
дательном уровне.
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Постановка проблемы. В ХХI веке доступ к современным 
энергетическим услугам является неотъемлемым условием 
удовлетворения базовых потребностей человека. В частности, 
энергия необходима современному человеку для освещения, обогрева 
и кондиционирования жилища, хранения продуктов питания и 
приготовлении пищи, получения доступа к безопасной питьевой 
воде. Без доступа к энергетическим услугам невозможна полноценная 
реализация права на образование, на труд, на медицинскую помощь. 
Именно поэтому в последние годы вопросы равного доступа граждан к 
современным энергетическим услугам все чаще привлекают внимание 
ученых всего мира в контексте реализации и защиты прав человека, 
борьбы с бедностью (включая, но, не ограничиваясь, энергетическую 
бедность), обеспечения устойчивого развития, безопасности человека. 
В частности, данные вопросы затрагивают в своих исследованиях 
Адриан Дж. Бредбрук, Джудит Гайл Гардам и Моник Кормье [1, 2, 3], 
Стивен Р. Тулли [4, 5], Дэвид М. Смолин [6], Карэн О’Брайен [7] и другие. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА
Ю. ВАЩЕНКО,

кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
There are different approaches to the definition of energy security and to classification 

of its types in modern science. In particular, energy security is considered as separate 
type of national security and as a type of public economic or ecological security. The 
researchers consider the following types of energy security: global energy security, 
national / state energy security, regional energy security, energy security of economic 
industries. However, the approach of consideration of energy security in the light of 
human security has become more popular in recent years. Therefore, this article analyses 
this approach and provides author’s opinion regarding the issue being considered. 

Key words: Energy Security, Human Energy Security, Human Rights, Access to 
Energy Services, Energy Poverty, Energy Policy.

* * *
В современной науке существуют различные подходы к определению энер-

гетической безопасности в целом, а также к классификации ее видов. В част-
ности, энергетическую безопасность рассматривают как самостоятельный вид 
национальной безопасности, как подвид экономической или экологической без-
опасности государства. Ученые различают, например, такие виды энергетиче-
ской безопасности, как глобальная энергетическая безопасность, национальная и  
государственная энергетическая безопасность, региональная энергетическая  
безопасность, а также энергетическая безопасность отраслей экономики. Однако 
в последние годы все большую популярность приобретает подход к рассмотре-
нию энергетической безопасности через призму безопасности человека. В данной  
статье исследуется указанный подход и предлагается авторское видение рас-
сматриваемой проблемы.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая безопасность 
человека, права человека, доступ к энергетическим услугам, энергетическая бед-
ность, энергетическая политика.

Рассмотрение проблемы досту-
па к энергетическим услугам 

через призму безопасности человека 
сегодня приобретает все большую 
популярность вследствие перехода 
от милитаристского подхода к опре-
делению безопасности (глобальной, 

национальной, государственной без-
опасности) к безопасности человека. 
В связи с этим актуальными являются 
исследования, посвященные анализу 
правовых аспектов энергетической 
безопасности человека, а также раз-
работке рекомендаций относительно 
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отражения данной концепции в зако-
нодательных актах.

Целью данной статьи является 
анализ современных подходов к опре-
делению энергетической безопасности 
человека как неотъемлемой составля-
ющей безопасности человека в целом 
и высказывание авторского мнения в 
отношении данной проблемы.

При проведении исследования, 
результаты которого изложены в дан-
ной публикации, использованы, в 
частности, метод толкования право-
вых норм, системно-структурный ме-
тод. Выводы сделаны на основании 
анализа положений законодательных 
актов, а также позиций ученых, за-
нимающихся правовыми аспектами 
энергетической безопасности.

Изложение основного материа-
ла исследования. В современной на-
уке существуют различные подходы 
к определению категории «энергети-
ческая безопасность», а также к клас-
сификации видов энергетической 
безопасности. 

В частности, энергетическую без-
опасность определяют как состояние 
защищенности граждан, общества, 
государства, экономики от угроз дефи-
цита в обеспечении их потребностей 
в энергии экономически доступными 
энергетическими ресурсами прием-
лемого качества, от угроз нарушения 
бесперебойности их снабжения. При 
этом состояние защищенности опре-
деляется как состояние, соответству-
ющее в нормальных условиях обеспе-
чению в полном объеме обоснованных 
потребностей (спроса) в энергии; в 
экстремальных условиях – гарантиро-
ванному обеспечению минимально не-
обходимого объема потребностей [8].

Различают глобальную/между-
народную энергетическую безопас-
ность, национальную/государствен-
ную энергетическую безопасность, 
региональную энергетическую без-
опасность, энергетическую безопас-
ность отраслей экономики. 

Национальную/государственную 
энергетическую безопасность рас-
сматривают либо как отдельный вид 
национальной/государственной без-
опасности, либо как составляющую 
экономической или экологической 
безопасности государства. 

Например, А. Сердюченко опре-

деляет государственную энергети-
ческую безопасность как состояние 
полной защищенности общегосудар-
ственных энергетических интересов 
(энергетических интересов насе-
ления, предприятий, учреждений и 
организаций, отраслей экономики), 
базирующееся на эффективно дей-
ствующем топливно-энергетическом 
комплексе и системе общественных 
отношений, урегулированных нор-
мами права, которое обеспечивается 
органами государственной власти 
путем осуществления функций раз-
работки, закрепления и реализации 
государственной энергетической 
политики, основой которой являет-
ся эффективное предупреждение и 
устранение существующих или по-
тенциальных последствий реализа-
ции угроз в энергетической сфере [9]. 

Таким образом, состояние пол-
ной защищенности энергетических 
интересов населения ученый рас-
сматривает как неотъемлемую со-
ставляющую государственной энер-
гетической безопасности. При этом 
А. Сердюченко обращает внимание 
на необходимость удовлетворения 
потребностей в энергии и топливе 
всех субъектов в государстве, и, в 
частности, энергетических интере-
сов конкретной семьи и конкретного 
лица. В контексте изучения право-
вых основ реализации и защиты 
энергетических интересов населения 
ученый обращается к Конституции 
Украины и делает вывод о целесоо-
бразности закрепления в Основном 
законе Украины права каждого на 
удовлетворение своих энергетиче-
ских интересов незапрещенным за-
коном способом. 

Полагаем обоснованным выше-
указанный подход относительно рас-
смотрения энергетической безопас-
ности государства, в первую очередь, 
через призму энергетической безо-
пасности человека. Однако полагаем, 
что вопросы энергетической безопас-
ности человека выходят за рамки го-
сударственной безопасности, и в этой 
связи считаем необходимым обратить 
внимание на связь энергетической 
безопасности человека собственно с 
безопасностью человека в целом. 

Комиссия по безопасности чело-
века (КБЧ) определяет безопасность 

человека как защиту «основ челове-
ческой жизни способами, способ-
ствующими расширению свобод че-
ловека и их реализации». По мнению 
КБЧ, безопасность человека заключа-
ется в защите основных свобод. Это 
означает обеспечение защиты людей 
от серьезных и распространенных 
угроз и ситуаций, путем укрепления 
их сил и расширения возможностей. 
Это также означает создание поли-
тических, социальных, природоох-
ранных, экономических, военных и 
культурных систем, обеспечивающих 
людям основные элементы для вы-
живания, сохранения достоинства 
и существования. Понятие безопас-
ности человека, по своей сущности, 
является чем-то большим, нежели 
просто отсутствием насильственно-
го конфликта. Оно охватывает сферу 
прав человека, «благого управления» 
и доступ к экономическим возмож-
ностям, образованию, медико-сани-
тарному обслуживанию. Это всеох-
ватывающая концепция, включаю-
щая проблематику «освобождения от 
страха и нужды», в основу которой 
заложены стратегические рамки с ак-
центом на «защиту» и «расширение 
прав» [10].

По мнению С. Лихачева, в широ-
ком понимании гражданская безопас-
ность – это совокупность установ-
ленных и гарантированных Консти-
туцией и законами Украины прав и 
свобод граждан, соблюдение соответ-
ствующих традиций и обычаев, соз-
дание режима общественного покоя, 
эффективной трудовой, обществен-
ной и государственной деятельности, 
обеспечение нормальных условий 
жизни и отдыха людей, охраны их 
чести и достоинства. При этом к ви-
дам общественных отношений, кото-
рые охватываются гражданской без-
опасностью в широком понимании 
как социально-правовой категорией, 
ученый относит, в частности, отно-
шения, возникающие в сфере исполь-
зования топливно-энергетических 
ресурсов, а также в сфере жилищно-
коммунального хозяйства [11].

В Докладе ООН о человеческом 
развитии 1994 года [12] определены 
семь основных категорий концепции 
безопасности человека:

• Экономическая безопасность;
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• Продовольственная безопас-
ность;

• Безопасность здоровья;
• Экологическая безопасность;
• Личная безопасность;
• Общественная безопасность;
• Политическая безопасность.
Хотя в указанном документе не 

идет речь об энергетической безопас-
ности как составляющей безопасно-
сти человека, однако очевидно, что 
без доступа к современным энергети-
ческим услугам является невозмож-
ным обеспечение всех остальных 
составляющих. В данном Докладе 
обращается внимание на то, что в те-
чение длительного времени к концеп-
ции безопасности применялся узкий 
подход. Безопасность рассматрива-
лась либо как защита территории от 
внешней агрессии, либо как защита 
национальных интересов во внешней 
политике, либо как глобальная безо-
пасность от угрозы ядерного уничто-
жения. То есть безопасность рассма-
тривалась в контексте государствен-
ной, национальной или глобальной 
безопасности, а не безопасности 
человека. В Докладе предлагается 
изменить указанный подход путем 
перехода в формировании концеп-
ции безопасности от милитаристской 
идеи безопасности государственных 
границ до снижения незащищенно-
сти людей в их повседневной жизни 
(или же небезопасности человека). 
Кроме того, авторы Доклада обра-
щают внимание, что обеспечение 
безопасности человека, включая 
все ее составляющие, является не-
обходимым условием преодоления 
бедности. Как продемонстрировали 
исследования, важнейшее значение 
в борьбе с бедностью имеет обеспе-
чение доступа к современным энер-
гетическим услугам. 

В частности, еще в 1987 году в 
отчете Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию 
(World Commission on Environment 
and Development) «Наше совмест-
ное будущее» (Брутландском отчете) 
энергия определяется как неотъемле-
мая потребность человека; подчерки-
вается, что энергия необходима для 
повседневного выживания [13]. 

В Йоханнесбургской декларации 
по устойчивому развитию, принятой 

на Всемирном саммите устойчивого 
развития в 2002 году, акцентируется 
внимание на зависимости человече-
ского достоинства от удовлетворения 
базовых потребностей, к которым, в 
частности, отнесена потребность в 
энергии [14]. 

Все это свидетельствует в пользу 
обоснованности выделения такой со-
ставляющей безопасности человека, 
как энергетическая безопасность. 

Следует отметить, что в Деклара-
ции тысячелетия Организации Объ-
единенных Наций, принятой резолю-
цией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 
8 сентября 2000 года [15], определя-
ющей 8 целей развития тысячелетия, 
необходимость обеспечения доступа 
к энергетическим ресурсам также 
отдельно не определена, в отличие 
от обеспечения доступа к питьевой 
воде. В частности, в Декларации ты-
сячелетия предусмотрено до 2015 
года сократить в два раза долю на-
селения земного шара, не имеющего 
доступа к безопасной питьевой воде, 
в том числе вследствие недостатка 
денежных средств. Признавая важ-
ность доступа к чистой питьевой 
воде для выживания человека, следу-
ет еще раз подчеркнуть, что именно 
энергоснабжение, в первую очередь 
электроснабжение, позволяет полу-
чать очищенную питьевую воду в 
необходимом количестве, на что об-
ращают внимание ученые [1].

В публикации ЮНЕСКО «Без-
опасность человека: подходы и про-
блемы» (2008 г.) [16] энергетическая 
небезопасность отнесена к основным 
рискам и опасностям для граждан 
Восточной Европы, а недостаток 
ресурсов (нефти, газа, энергии) – к 
основным рискам и опасностям для 
граждан Западной Европы. В дан-
ной публикации большое внимание 
уделяется вопросам, связанным с 
энергией, в контексте обеспечения 
безопасности человека, в частности, 
обеспечению равного доступа к энер-
гетическим услугам, а также энергос-
бережению, использованию возоб-
новляемых источников энергии, за-
щите окружающей среды в процессе 
использования энергии. 

Таким образом, доступ к совре-
менным энергетическим услугам 
является необходимым для обеспече-

ния удовлетворения базовых потреб-
ностей человека, а, следовательно, 
энергетическая безопасность являет-
ся неотъемлемым компонентом без-
опасности человека. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что задачи по 
обеспечению энергетической без-
опасности человека не ограничива-
ются конкретным государством, это 
первоочередные задачи всего миро-
вого сообщества. И в этом контексте 
представляется обоснованным вывод 
о том, что энергетическая безопас-
ность человека является не только 
видом национальной/государствен-
ной энергетической безопасности, но 
и видом глобальной энергетической 
безопасности. 

Однако здесь необходимо обра-
тить внимание на такой аспект. Как 
указывалось выше, относительно на-
циональной безопасности в целом и 
национальной энергетической без-
опасности в частности ученые опре-
деляют гуманистическую составляю-
щую, направленность, в первую оче-
редь, на удовлетворение интересов 
человека. Например, В. Липкан го-
ворит о гуманистическом измерении 
права национальной безопасности, 
заключающемся в том, что оно ори-
ентируется на человека, воплощение 
и реализацию его интересов, отвеча-
ющим законам добра и справедливо-
сти, самой концепции гуманизма [17]. 

Когда же речь идет о глобальной 
энергетической безопасности, часто 
обращается внимание, прежде всего, 
на надлежащее функционирование 
энергетических рынков. Например, 
И. Чукаева предлагает определить 
глобальную энергетическую без-
опасность как устойчивую систему 
правовых, политических, в первую 
очередь – экономических отношений, 
что позволяет поддерживать эффек-
тивное функционирование мировой 
энергетической системы, устраняя 
и компенсируя негативное воздей-
ствие дестабилизирующих факторов 
разного характера, с целью обеспече-
ния надежного спроса и устойчивого 
предложения энергии, устойчивой и 
рациональной работы региональных 
и мирового энергетических рынков 
с обязательным соблюдением требо-
ваний технологической и экологиче-
ской безопасности [18]. Признавая 
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важность экономической составля-
ющей глобальной энергетической 
безопасности, считаем необходимым 
акцентировать внимание на гумани-
стическом аспекте, а именно на удов-
летворении энергетических интере-
сов человека. 

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, полагаем, что энергетиче-
скую безопасность человека необхо-
димо рассматривать с двух сторон: и 
как вид энергетической безопасно-
сти, и как составляющую безопасно-
сти человека. В связи с этим обеспе-
чение населению бесперебойного до-
ступа к современным экологически 
безопасным энергетическим услугам 
надлежащего качества, на равных 
условиях и по приемлемым ценам 
является как задачей каждого кон-
кретного государства, а, следователь-
но, составляющей национальной/
государственной энергетической без-
опасности, так и задачей мирового 
сообщества в целом, таким образом, 
выступая составляющей глобальной 
энергетической безопасности.
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Постановка проблемы. Согласно ч. 4 ст. 13 Конституции 
Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР [1], государство обеспечивает 
защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования. 
Важная роль в деле защиты прав, свобод и законных интересов 
лиц принадлежит административным судам, ведь именно на них 
возлагается рассмотрение и разрешение публично-правовых споров, где 
одной стороной выступает субъект хозяйствования, а другой – субъект 
властных полномочий. Одной из важных «сфер соприкосновения» 
хозяйственной деятельности и деятельности субъектов властных 
полномочий является разрешительная деятельность, осуществление 
которой связано с легализацией нового субъекта хозяйствования или 
нового вида хозяйственной деятельности.

ПРАВООТНОШЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
ИЗ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СПОРЫ 

В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
А. ВЕДЕНЯПИН,

судья Высшего административного суда Украины

SUMMARY
The article is devoted to description of the licensing system relations, of which the public-law controversy in the field of business 

arise, from the side of elements of such relations: object, subject, content, and to providing their classification of such relations. To 
achieve this goal just the relationships of the licensing system themselves, the General order of licensing procedure are investigated, 
its tasks, the stages, the actors involved at each stage are determined. Special attention is paid to the definition of the mentioned 
relationships object. In order to substantiate the selected stages the main tasks performed on each selection stage of the General order  
of licensing procedure also identifies.

Key words: permit, licensing system, licensing activity, public-law controversy, administrative proceedings, legal relationship.
* * *

Статья посвящена характеристике правоотношений разрешительной системы, из которых возникают публично-право-
вые споры в сфере хозяйствования с точки зрения их элементов: объекта, субъекта, содержания, а также осуществлению их 
классификации. Для достижения указанной цели исследованы собственно правоотношения разрешительной системы, общая 
процедура разрешительных производств, определены ее задачи, стадии, субъекты, участвующие на каждой стадии. Особое 
внимание уделено определению объекта указанных отношений разрешительной системы. С целью обоснования указанных 
стадий определены также основные задачи, выполняемые на каждой стадии общей процедуры разрешительных производств.

Ключевые слова: разрешение, разрешительная система, разрешительная деятельность, публично-правовой спор, адми-
нистративное судопроизводство, правоотношение.

Анализ судебной практики рас-
смотрения дел, возникающих 

из публично-правовых отношений в 
сфере разрешительной системы, сви-
детельствует о том, что не последни-
ми причинами этих проблем являются 
ошибки, допускаемые истцами или их 
представителями при подготовке ис-
ков к рассмотрению в суде и т. д. Среди 
причин таких ошибок можно указать 
на определенную сложность админи-
стративных материальных правоотно-
шений в этой сфере для юридической 
квалификации, что иногда приводит к 
неправильному определению обязан-
ного лица, его обязанностей в конкрет-
ном правоотношении и прочее. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточной 
разработанностью в юридической 
доктрине основных теоретических по-

ложений относительно определения 
правоотношений разрешительной си-
стемы, из которых возникают публич-
но-правовые споры  в сфере хозяйство-
вания.

Состояние исследования. Про-
блемам разрешительной деятельности 
в сфере хозяйствования учеными было 
уделено значительное внимание. Так, в 
первую очередь следует отметить дис-
сертационное исследование И. Солош-
киной, посвящённое административ-
но-правовым основам разрешительной 
деятельности (2006 г.) [2]. Отдельные 
аспекты разрешительной деятельно-
сти в рамках тем диссертационных 
исследований рассмотрены в диссер-
тационных работах Ю. Демина [3], М. 
Романяка [4]. Отдельным проблемам 
разрешительной деятельности уделяли 
внимание Л. Грицаенко [5, 6], В. Гу-

менюк [7], С. Лихачев [8], И. Пастух 
[9], Л. Шестак [10] и другие. Вместе с 
тем следует отметить, что этими уче-
ными не полностью раскрыты именно 
указанные выше проблемы правоот-
ношений разрешительной системы. 
Комплексный характер имеет исследо-
вание И. Солошкиной. Ею исследова-
ны такие основополагающие вопросы 
разрешительной деятельности, как ее 
объект, общее понятие, определение 
сфер предпринимательства, в которых 
она должна осуществляться т. д. Вме-
сте с тем указанное замечание можно 
отнести также и к ее работе.

Цель и задачи исследования. Це-
лью исследования является характери-
стика правоотношений разрешитель-
ной системы, из которых возникают 
публично-правовые споры в сфере хо-
зяйствования с точки зрения элементов 
этих правоотношений: объекта, субъек-
та, содержания, а также осуществление 
их классификации. Новизной работы 
является обоснование классификации 
правоотношений разрешительной си-
стемы по ряду признаков, прежде всего 
– по их объекту, что позволяет отобра-
зить их содержание и специфику, а так-
же имеет значение для определения со-
держания публично-правовых споров в 
данной сфере.

Изложение основного материала. 
Сфера общественных публичных пра-
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воотношений, возникающих в связи с 
осуществлением хозяйственной дея-
тельности, объектом которых является 
разрешительная деятельность, в зако-
нодательстве имеет название «разре-
шительная система». В соответствии с 
абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О раз-
решительной системе в сфере хозяй-
ственной деятельности» от 06.09.2005 
г. № 2806-IV (далее – Закон № 2806-IV) 
[11], разрешительная система в сфере 
хозяйственной деятельности – это со-
вокупность урегулированных законо-
дательством отношений, которые воз-
никают между разрешительными орга-
нами, государственными администра-
торами и субъектами хозяйствования в 
связи с выдачей документов разреши-
тельного характера, переоформлением, 
выдачей дубликатов, аннулированием 
документов разрешительного характе-
ра. В юридической литературе отме-
чается, что такие отношения принад-
лежат к административно-правовым 
на основании их соответствия призна-
кам таких отношений. В обоснование 
этого тезиса отмечается, в частности, 
что они: 1) имеют управленческий ха-
рактер; 2) имеют публично-правовой 
характер и т. д. [12, с. 413-438]. Таким 
образом, очевидным является то, что 
споры, возникающие из таких право-
отношений, следует считать публич-
но-правовыми и что они относятся к 
юрисдикции именно административ-
ных судов.

В отношении видов или сфер таких 
правоотношений, то в юридической 
литературе отсутствуют устоявшиеся 
критерии их разделения. Вместе с тем 
отмечается существование весьма ши-
рокого круга различных разрешений, 
которые на сегодняшний день пред-
усматриваются законодательством. 
Ситуация осложняется также тем, что 
некоторые документы, имея по сути 
разрешительный характер, называются 
не «разрешениями», а по-другому: сви-
детельства, заключения, согласования, 
лицензии и т. д. [12, с. 413-438]. Тем 
не менее не вызывает сомнений, что то 
многообразие правоотношений, кото-
рые существуют на сегодняшний день 
в сфере разрешительной системы, тем 
не менее поддается классификации в 
общем порядке. Учитывая направление 
этого исследования, представляется, 
что наиболее характеризующим для 

этих правоотношений критерием явля-
ется их объект. Как отмечается в юри-
дической литературе, объект правоот-
ношения – это то, на что они направ-
лены. Это может быть, в частности, 
получение, передача, использование 
материальных благ [13, с. 343]. В связи 
с этим представляется, что для опреде-
ления видов правоотношений разреши-
тельной системы по такому критерию, 
как их объект, будет полезным учет 
классификации видов разрешительной 
деятельности, разработанной И. В. Со-
лошкиной, которая классифицирует их, 
в частности, по таким критериям, как 
направление деятельности и форма ре-
шения о предоставлении разрешитель-
ного документа.

Так, по направлениям такой дея-
тельности исследовательница предла-
гает выделять следующие ее виды: 1) 
относительно легитимации субъекта 
предпринимательства; 2) относитель-
но предоставления субъекту предпри-
нимательства права на осуществление 
определенных действий; 3) выдача раз-
решений в сфере операций с оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми ма-
териалами и веществами, сильнодей-
ствующими ядовитыми веществами; 4) 
в сфере использования ядерной энер-
гии; 5) в сфере защиты экономической 
конкуренции [2, с. 8]. 

Такая классификация позволяет 
учесть особенности процедур осу-
ществления разрешительной деятель-
ности в соответствии с предметом осу-
ществления. Кроме того, она указывает 
на виды объектов правоотношений раз-
решительной системы.

По форме решения, принимаемые 
уполномоченным по осуществлению 
такой деятельности субъектом, выде-
ляются виды разрешительной деятель-
ности в соответствии с конкретной 
формой решения. Формами решений 
называются определенные документы, 
которые выдаются как результат раз-
решительной деятельности: лицензия, 
патент, документы разрешительного 
характера. Соответственно, указыва-
ется о выделении видов разрешитель-
ной деятельности по поводу выдачи: 
1) лицензий, патентов относительно 
легитимации субъектов предприни-
мательства; 2) справок, сертификатов, 
заключений и других документов раз-
решительного характера относительно 

предоставления субъекту предприни-
мательства права на осуществление 
определенных действий; 3) разреше-
ний на изготовление, приобретение, 
хранение, учет, охрану, перевозку и 
использование предметов, материалов 
и веществ, открытия предприятий, ма-
стерских и лабораторий (деятельность 
в сфере операций с оружием, боевыми 
припасами, взрывчатыми материалами 
и веществами, сильнодействующими 
ядовитыми веществами); 4) специ-
альных лицензий, сертификатов от-
носительно использования ядерной 
энергии; 5) разрешений относительно 
осуществления антиконкурентных со-
гласованных действий или концентра-
ции (в сфере защиты экономической 
конкуренции) [2, с. 54-55]. В дальней-
шем для целей этого исследования все 
указанные формы решений будем ус-
ловно называть разрешениями.

Такая классификация позволяет 
учесть специфику процедур предо-
ставления лицензий, патентов и других 
разрешительных документов, создавая, 
тем самым, основу для решения во-
проса об унификации соответствую-
щих разрешительных процедур. При 
этом можно предположить, что такая 
унификация касается порядка выдачи 
разрешений, а не оснований осущест-
вления разрешительной деятельности. 
Кроме того, как будет показано ниже, 
такая классификация дает возможность 
охарактеризовать правоотношения раз-
решительной системы во взаимосвязи 
с содержанием конкретных процедур, 
что ими опосредуются. Она также ука-
зывает на объекты правоотношений 
разрешительной системы.

Кроме изложенного, представляет-
ся, что обе эти классификации вместе 
достаточно четко дают ответ на вопрос 
относительно задач разрешительных 
процедур. Как представляется, на ос-
новании их обобщения можно опре-
делить основную, конечную задачу, 
характерную для любой разрешитель-
ной процедуры. Такую задачу можно 
определить как решение вопроса отно-
сительно предоставления разрешения.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 2806-IV, 
основной целью деятельности государ-
ственного администратора является, в 
частности организация выдачи (пере-
оформления, выдачи дубликатов, анну-
лирования) субъектам хозяйствования 
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документов разрешительного характе-
ра. К задачам государственного адми-
нистратора относится, в частности: 1) 
предоставление субъекту хозяйство-
вания исчерпывающей информации 
относительно требований и порядка 
получения документа разрешительно-
го характера; 2) принятие от субъекта 
хозяйствования документов, необходи-
мых для получения документов разре-
шительного характера, их регистрация 
и представление соответствующим 
региональным и (или) местным разре-
шительным органам; 3) выдача оформ-
ленных региональными и местными 
разрешительными органами субъекту 
хозяйствования документов разреши-
тельного характера (п.п. 1-3 ч. 4 ст. 5 
Закона № 2806-IV). В соответствии с 
абз. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 1 Закона № 2806-IV, 
вопрос о предоставлении разрешения в 
отношении конкретного объекта разре-
шительной деятельности решается со-
ответствующим региональным и (или) 
местным разрешительным органом.

Представляется, что указанные по-
ложения удачно характеризуют стадии, 
присущие для всех разрешительных 
производств, а также их содержание 
и субъектов таких стадий. В соот-
ветствии с ними, представляется, что 
можно определить следующие стадии: 
1) открытие разрешительного произ-
водства; 2) разрешение обращения 
субъекта хозяйствования по существу; 
3) исполнение решения о выдаче разре-
шительного документа.

Относительно содержания и субъ-
ектов указанных стадий представля-
ется, что их можно охарактеризовать 
с точки зрения цели соответствующей 
стадии. Так, задачей первой стадии 
можно определить решение государ-
ственным администратором вопроса 
о соответствии обращения субъекта 
хозяйствования требованиям законо-
дательства и направления его разре-
шительному органу. На второй стадии 
происходит непосредственное рас-
смотрение обращения субъекта хозяй-
ствования разрешительным органом 
и решения вопроса о предоставлении 
разрешения. На третьей стадии проис-
ходит исполнение решения разреши-
тельного органа государственным ад-
министратором путем вручения хозяй-
ствующему субъекту разрешительного 
документа. 

Учитывая вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что отношения, 
складывающиеся между субъектами 
хозяйствования и другими субъектами 
разрешительной системы, можно оха-
рактеризовать как «материальные» и 
«процедурные». Материальные скла-
дываются между субъектами хозяй-
ствования и региональными, местными 
разрешительными органами, объектом 
которых, как представляется, являет-
ся решение о предоставлении разре-
шения. Процедурные складываются 
между субъектами хозяйствования и 
государственным администратором. В 
соответствии с приведенными выше 
задачами государственного админи-
стратора, а также с выделенными ста-
диями, объектами таких отношений 
можно определить: 1) принятие ре-
шения о предоставлении указанной 
в п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона № 2806-IV ин-
формации субъекту хозяйствования; 
2) принятие решений о принятии от 
субъекта хозяйствования соответству-
ющих документов и совершения иных 
действий, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 
5 Закона № 2806-IV; 3) принятие реше-
ния о выдаче субъекту хозяйствования 
разрешительного документа.

Как представляется, объектом ука-
занных выше управленческих отноше-
ний является именно принятие управ-
ленческого решения. Такой вывод 
проистекает из следующего. На сегод-
няшний день в юридической литерату-
ре объектом административных право-
отношений, согласно классической 
модели правоотношений, выделяют то, 
относительно чего возникают, разви-
ваются и прекращаются в администра-
тивно-правовые отношения [14, с. 48]. 
Основную цель участия в этих отно-
шениях субъекта хозяйствования, как 
представляется, можно понимать как 
вынесение соответствующего управ-
ленческого решения. Основную цель 
других указанных выше субъектов раз-
решительной системы можно охарак-
теризовать как выполнение своих задач 
и принятие управленческого решения 
(положительного или отрицательного 
относительно субъекта хозяйствова-
ния). Как представляется, получение 
конкретных благ субъектом хозяйство-
вания в результате выполнения таких 
управленческих решений (необходи-
мая информация (п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона 

№ 2806-IV), подтверждение принятия 
представленных документов (п. 2 ч. 4 
ст. 5 Закона № 2806-IV), разрешение (п. 
3 ч. 4 ст. 5 Закона № 2806-IV)), явля-
ется лишь результатом их выполнения. 
Сами же блага (информацию, разреше-
ние и т. п.), как представляется, нельзя 
определять объектом таких правоотно-
шений, поскольку они, скорее, являют-
ся объектом самого решения, которое 
принимается.

При определении объекта проце-
дурных отношений разрешительной 
системы следует, как представляется, 
учитывать также следующее. В док-
трине процессуальных дисциплин, в 
частности в доктрине гражданского 
процессуального права, в отношении 
объекта гражданских процессуальных 
правоотношений на сегодняшний день 
одной из наиболее распространен-
ных является точка зрения, согласно 
которой такой объект следует рассма-
тривать с позиции выделения общего 
объекта для всех гражданских процес-
суальных правоотношений и специаль-
ного объекта для отдельного граждан-
ского процессуального правоотноше-
ния [15, с. 407; 16, с. 47]. 

Под общим объектом понимается 
цель гражданского судопроизводства, 
которая определена в ст. 1 ГПК Украи-
ны: защита нарушенных, непризнан-
ных или оспариваемых прав, свобод 
или интересов физических лиц, прав 
и интересов юридических лиц, инте-
ресов государства. Под специальным 
объектом понимается результат, кото-
рый достигается в процессе осущест-
вления конкретных правоотношений. 
Как пример такого специального объ-
екта приводится получение от свиде-
теля сведений о фактах, имеющих зна-
чение для дела – в правоотношениях 
между судом и свидетелем [16, с. 47].

По сравнению с указанными поло-
жениями состояние решения проблемы 
определения объекта административ-
ных процессуальных правоотноше-
ний можно охарактеризовать как не-
кую неопределенность. Подавляющее 
большинство авторов в этой области 
в своих исследованиях не раскрывают 
этот вопрос в столь же полной мере, 
как в гражданском процессуальном 
праве, или вообще его не касаются. 
В качестве примера одного из самых 
основательных исследований по этой 
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тематике можно привести позицию  
Е. Ф. Демского в его учебном пособии 
по административному процессуаль-
ному праву Украины, изданном в 2008 
году. С точки зрения этого ученого, 
объектом административных процес-
суальных отношений является реализа-
ция установленного порядка регулиро-
вания материальных правоотношений 
и ее процессуальные последствия [17, 
с. 72]. Учитывая определенную неточ-
ность формулировки Е. Ф. Демским по-
нятия этой категории, целесообразным 
представляется за основу для данного 
исследования взять приведенное выше 
определение объекта гражданских про-
цессуальных правоотношений.

Как уже указывалось, отношения в 
сфере разрешительной системы можно 
разделить на материальные и процедур-
ные. Если рассматривать с этой пози-
ции объект процедурных правоотноше-
ний, то обращает на себя внимание то, 
что, с одной стороны, правоотношение, 
например, относительно принятия от 
субъекта хозяйствования необходимых 
для выдачи разрешения документов  
(п. 2 ч. 4 ст. 5 Закона № 2806-IV), на-
правлено на вынесение государствен-
ным администратором решения о при-
нятии указанных документов. Вместе 
с тем нельзя отрицать тот факт, что в 
рамках разрешительной процедуры 
оно не носит самостоятельного харак-
тера и само является промежуточным, 
направлено на обеспечение вынесения 
решения разрешительным органом по 
выдаче/невыдаче разрешения. Таким 
образом, есть смысл рассмотреть воз-
можность выделения также и в про-
цедурных правоотношениях разреши-
тельной системы общего и специаль-
ного объекта.

Если исходить из такого критерия 
их классификации, как специальный 
объект, то в соответствии с задачами го-
сударственного администратора, при-
веденными в п.п. 1-3 ч. 4 ст. 5 Закона № 
2806-IV, можно выделить следующие 
виды процедурных правоотношений: 
1) отношения по вынесению решения о 
предоставлении информации субъекту 
хозяйствования; 2) отношения относи-
тельно вынесения решения о принятии 
от субъекта хозяйствования соответ-
ствующих документов и совершения 
иных действий, предусмотренных п. 2 
ч. 4 ст. 5 Закона № 2806-IV; 3) отноше-

ния по вынесению решения о выдаче 
субъекту хозяйствования разрешитель-
ного документа. 

Кроме этого, как представляется, 
по такому критерию как специальный 
объект можно еще дополнительно вы-
делить отдельную группу правоот-
ношений, которые не нашли своего 
систематизированного закрепление в 
Законе 2806-IV. Речь идет об отноше-
ниях, возникающих в процессе приня-
тия решения разрешительным органом 
о выдаче разрешения или отказе в его 
выдаче. Ведь в некоторых случаях мо-
жет быть необходимым проведение до-
полнительной экспертизы или осмотра 
объекта, по поводу которого выдается 
разрешение, опроса лиц и т. д. Проце-
дурными отношениями в таких случа-
ях представляются именно отношения, 
возникающие по поводу назначения, 
проведения и результатов таких экс-
пертиз, осмотров и т. д.

Выводы. Учитывая сказанное, от-
ношения разрешительной системы в 
зависимости от их специального или, 
другими словами, непосредственного 
объекта можно распределить на следу-
ющие группы:

1) материальные отношения. Целе-
сообразным представляется распола-
гать их в этой классификации первыми 
потому, что они имеют центральное и 
системообразующее значение отно-
сительно других отношений разреши-
тельной системы. Непосредственным 
объектом их является решение о предо-
ставлении разрешения;

2) процедурные отношения под-
готовительного характера. Непосред-
ственным объектом их являются про-
межуточные решения, которые выно-
сятся по вопросам, предусмотренным 
п.п. 1,2 ч. 4 ст. 5 Закона № 2806-IV;

3) процедурные отношения по рас-
смотрению обращения субъекта хо-
зяйствования по сути (факультативная 
группа). Непосредственным объектом 
являются промежуточные решения, 
принимаемые по поводу назначения, 
проведения и результатов указанных 
выше экспертиз, осмотров и т. д.;

4) процедурные отношения испол-
нительного характера. Непосредствен-
ным объектом их является решение о 
выдаче субъекту хозяйствования раз-
решительного документа (п. 3 ч. 4 ст. 5 
Закона № 2806-IV).

Как представляется, классифика-
ция указанных правоотношений имен-
но по объекту наилучшим образом по-
зволяет отобразить их содержание и 
специфику.

Список использованной литера-
туры:

1. Конституция Украины от 
28.06.1996 г. № 254к/96-ВР: по состо-
янию на 01 фев. 2011 г. // Ведомости 
Верховной Рады Украины. – 1996. – № 
30. – Ст. 141 (с изменениями).

2. Солошкіна І. В. Адміністративно-
правові засади дозвільної діяльності 
підприємництва : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Солошкіна 
Ірина Володимирівна; Харківський 
національний університет внутрішніх 
справ. – Харків, 2006. – 195 с. 

3. Дьомін Ю. М. Правові заса-
ди організації та здійснення митного 
контролю в України: теоретичні та 
практичні проблеми: дис. ... д-ра юрид. 
наук : 12.00.07 / Дьомін Юрій Михай-
лович; Національна академія наук 
України; Інститут держави і права ім. 
В. М. Корецького. – Київ, 2006. – 439 с.

4. Романяк М. М. Адміністративно-
правові засади дозвільної діяльності у 
сфері забезпечення екологічної безпе-
ки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 
/ Романяк Михайло Михайлович; 
Національний університет державної 
податкової служби України. – Ірпінь, 
2010. – 183 с.

5. Грицаєнко Л. Р. Адміністративно-
правові аспекти підприємницької 
діяльності в Україні : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Грицаєнко 
Леонід Романович; Національна 
академія наук України; Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 
2001. – 17 с.

6. Грицаєнко Л. Р. Підприємництво 
в Україні: проблеми державного ре-
гулювання // Предпринимательство, 
хозяйство и право. – 1999. – № 7. – С. 
53–55.

7. Гуменюк В. А. Адміністративно-
правове регулювання здійснення ор-
ганами внутрішніх справ дозвільної 
системи : дис. ... канд. юрид. наук 
: 12.00.07 / Гуменюк Володимир 
Анатолійович; Університет внутрішніх 
справ. – Х., 1999. – 211 с.

8. Лихачов С. В. Дозвільне про-
вадження в адміністративному процесі 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

68

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Лихачов Сергій Васильович; 
Національний університет внутрішніх 
справ. – Х., 2001. – 20 с.

9. Пастух І. Д. Організаційно-
правові засади ліцензування госпо-
дарської діяльності в Україні : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пастух 
Ігор Дмитрович; Національна академія 
внутрішніх справ України. – Київ, 
2004. – 185 с.

10. Шестак Л. В. Ліцензування як 
адміністративно-правовий інститут 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Шестак Лілія Володимирівна; 
Національна академія державної 
податкової служби України. – Ірпінь, 
2005. – 18 с.

11. О разрешительной системе в 
сфере хозяйственной деятельности : За-
кон Украины от 06.09.2005 г. № 2806-
IV: по состоянию на 16 окт. 2012 г. // 
Ведомости Верховной Рады Украины. – 
2005. – № 48. – Ст. 483 (с изменениями).

12. Демократичні засади державно-
го управління та адміністративне пра-
во: моногр. / [Ю. С. Шемшученко [та 
ін.]; ред. В. Б. Авер'янов. – К. : Вид-во 
«Юридична думка», 2010. – 496 с.

13. Загальна теорія держави і пра-
ва : підруч. / [М. В. Цвік [та ін.]; [ред. 
М. В. Цвік, О. В. Петришин]. – Харків, 
Право, 2009. – 584 с.

14. Курс адміністративного права 
України : підруч. / [ред. В. В. Ковален-
ко]. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

15. Курс цивільного процесу : 
підруч. / [ред. В. В. Комаров]. – Х. : 
Право, 2011. – 1352 с.

16. Васильєв С. В. Цивільний про-
цес: навч. посіб. / Васильєв С. В. – Х. : 
ТОВ «Одіссей», 2007. – 480 с.

17. Демський Е. Ф. Адміністративне 
процесуальне право України: навч. 
посіб. / Демський Е. Ф. – К. : Юрінком 
Інтер, 2008. – 488 с.

Постановка проблемы. Современные условия развития гражданского 
общества в Украине обуславливают необходимость выработки качественно 
нового подхода к решению проблемы оптимизации административно-
правовых основ повышения доверия граждан к судебной власти. Такой 
подход, прежде всего, должен основываться на принципе привлечения к 
решению указанной проблемы структурных элементов гражданского 
общества, в частности, его институтов. В свою очередь, привлечение 
институтов гражданского общества к участию в государственном 
управлении и в разработке и реализации мероприятий, направленных на 
повышение его эффективности, чаще всего осуществляется в различных 
формах взаимодействия этих институтов с органами государственной 
власти, в том числе судебной власти.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
О. ВЕЛИЧКО,

помощник судьи Сумского окружного административного суда

SUMMARY
The article presents research of the approaches to the interpretation of the term 

«institution of civil society», characteristic and definition of the concept of «interaction 
of the judiciary and civil society institutions», and description of the types and forms 
of such cooperation. The essence of public control over the use of civil procedure of 
reporting expands as an effective tool for practical solutions of shortcomings in the 
judiciary. It is grounded that the interaction of the judiciary and civil society institutions 
is an effective method to improve the quality of justice, which entails the formation of a 
positive image of the entire judiciary.

Key words: judiciary, institution of civil society, the interaction, problems, forms.
* * *

В статье исследованы подходы к толкованию понятия «институт гражданского 
общества», охарактеризовано и определено содержание понятия «взаимодействие 
судебной власти с институтами гражданского общества», а также охарактеризова-
ны виды и формы такого взаимодействия. Раскрывается сущность осуществления 
общественного контроля по методике использования гражданской отчетности как 
действенного инструмента для практического решения недостатков в деятельно-
сти судебных органов. Обосновано, что взаимодействие органов судебной власти с 
институтами гражданского общества является эффективным методом повышения 
качества осуществления правосудия, что влечет за собой формирование позитив-
ного имиджа всей судебной власти.

Ключевые слова: судебная власть, институт гражданского общества, взаимо-
действие, проблемы, формы.

Актуальность темы исследо-
вания обуславливается от-

сутствием проведения комплексного 
исследования проблем взаимодей-
ствия органов судебной власти с ин-
ститутами гражданского общества.

Состояние исследования. Пробле-
мам определения форм взаимодействия 
органов государственной власти, в том 
числе и органов судебной власти, с раз-
личными институтами гражданского 
общества, посвящен ряд трудов таких 
авторов, как В. Бесчастный, Г. Ефремо-
ва, К. Ковриженко, Т. Мироненко, Н. 
Облаватская и многих других. 

Целью и задачей статьи является 
научно обоснованное исследование 
взаимодействия органов судебной 
власти с институтами гражданского 
общества, поиск проблем по данной 
тематике. Новизна работы заключает-
ся в том, что в ней раскрыта не толь-
ко сущность взаимодействия органов 
судебной власти с институтами граж-
данского общества, но и вопрос по 
проблемам.

Изложение основного матери-
ала. В соответствии со Стратеги-
ческим планом развития судебной 
власти Украины на 2013-2015 годы, 
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утвержденной Советом судей Украи-
ны, одной из стратегических задач 
развития судебной власти определено 
повышение общественного доверия 
и уверенности в деятельности судей. 
Реализация этой задачи предполага-
ется путем внедрения и поддержания 
отношений между судами и обще-
ством таким образом, чтобы предот-
вращать возникновение конфликта 
интереса и соответствовать роли 
судов; эти отношения могут способ-
ствовать надлежащему и эффективно-
му сотрудничеству с общественными 
организациями, например, в целях 
внешней оценки качества работы су-
дов для информирования судов о на-
правлениях, требующих дальнейшего 
совершенствования и т. д. [1].

Анализ взаимодействия судебной 
власти с институтами гражданского 
общества, определение критериев эф-
фективности такого взаимодействия, 
а также выработка путей ее повыше-
ния возможны при условии четкого 
формулирования таких правовых ка-
тегорий, как «институт гражданского 
общества», «взаимодействие» и «фор-
ма взаимодействия».

В юридической литературе инсти-
тут гражданского общества рассма-
тривается как структурный элемент 
гражданского общества в рамках так 
называемого институционального 
подхода. Здесь за основу берется по-
нятие «социального института», под 
которым понимается форма органи-
зации общественной жизни людей, 
устанавливающаяся в процессе исто-
рического развития с целью регули-
рования их социальных действий и 
социальных связей [2, с. 19]. Из этого 
определения можно сделать вывод, 
что основной функцией социального 
института является управление соци-
альными связями в обществе, однако 
не установлены способы и методы 
такого регулирования. В социологи-
ческой науке социальный институт 
также рассматривается как субъект, 
который в процессе своей деятель-
ности формирует общественные от-
ношения, направленные на утверж-
дение гражданского общества [3, с. 
71]. Фактически здесь социальный 
институт отождествляется с институ-
том гражданского общества, посколь-
ку в действительности не каждый со-

циальный институт направляет свою 
деятельность на утверждение граж-
данского общества (или не в каждый 
исторический период).

Одной из форм социальных ин-
ститутов является институт граждан-
ского общества. Они являются кана-
лами представления существующих 
в обществе разнообразных интересов, 
через которые граждане получают ин-
формацию и выражают свое мнение 
по поводу планируемых решений. 
Воспринимаются не как пассивные 
субъекты политики и управленческих 
решений, а как непосредственные, 
активные и заинтересованные сторо-
ны имеют право принимать широкое 
участие в процессе принятия и реа-
лизации таких решений на всех его 
этапах – от начальных стадий обсуж-
дения целесообразности их принятия 
до окончательного принятия и реали-
зации [4, с. 159]. Согласно Постанов-
лению Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка содей-
ствия проведению общественной экс-
пертизы деятельности органов испол-
нительной власти» от 5 ноября 2008 г., 
институтами гражданского общества 
являются общественные организа-
ции, профессиональные и творческие 
союзы, организации работодателей, 
благотворительные и религиозные ор-
ганизации, органы самоорганизации 
населения, негосударственные сред-
ства массовой информации и другие 
непредпринимательские общества и 
учреждения, легализованные в со-
ответствии с законодательством [5]. 
Таким образом, институты граждан-
ского общества законодательно пред-
ставлены неисчерпаемым перечнем 
форм объединения и самообъедине-
ния граждан, которые находятся вне 
сферы государственного вмешатель-
ства и влияния.

Исходя из приведенных опреде-
лений и их анализа, можно выделить 
характерные признаки категории 
«институт гражданского общества» 
и сформулировать его определение. 
В частности, к признакам института 
гражданского общества относятся: 
1) представляет собой форму обще-
ственных связей, организации и са-
моорганизации населения, граждан и 
групп граждан в исторический период 
общественного развития, в который 

происходит возникновение и развитие 
гражданского общества; 2) самостоя-
тельно принимает решение о сфере, 
характер и порядок их деятельности в 
рамках законодательства; 3) находит-
ся вне сферы государственного вме-
шательства и государственного влия-
ния; 4) направляет свою деятельность 
на защиту интересов и прав, прежде 
всего, своих участников и членов; 5) 
способствует развитию и утвержде-
нию правового государства и граж-
данского общества.

Итак, институт гражданского об-
щества – это исторически обусловлен-
ная форма общественных связей, ор-
ганизации и самоорганизации граж-
дан и общественных групп, которые 
образуются без участия государства 
и государственных объединений и ко-
торые независимы от их вмешатель-
ства и самостоятельны в принятии 
решений относительно своей деятель-
ности, и которые направляют свою 
деятельность на защиту интересов и 
прав, прежде всего, своих участников 
и членов и способствуют развитию и 
утверждению правового государства и 
гражданского общества.

В условиях становления граж-
данского общества и формирова-
ния правового государства такое  
взаимовлияние приобретает характер  
взаимодействия.

В научной литературе термин 
«взаимодействие» рассматривается 
по-разному, в зависимости от того, 
в какой общественной науке его ис-
пользуют. В социологии и философии 
взаимодействие – это необходимое 
условие, средство решения задач, 
поставленных перед системой, на-
конец, как деловое сотрудничество 
[6, с. 18]. В науке государственного 
управления используется термин «со-
циальное взаимодействие», которое 
относится не только к внутренней 
организации деятельности системы, 
но и к внешним ее функциям [7, с. 
33]. Таким образом, взаимодействие 
предполагает наличие в своем соста-
ве таких характерных признаков, как 
относительное равноправие субъек-
тов взаимодействия, направленность 
на совместное решение субъектами 
взаимных задач, обусловленность  
объективной необходимостью сосу-
ществования субъектов взаимодей-
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ствия. Следовательно, можно опре-
делить, что взаимодействие органов 
судебной власти с институтами граж-
данского общества – это обуслов-
ленное историческими условиями 
развития гражданского общества вза-
имовлияние судебных органов и ин-
ститутов гражданского общества, ос-
нованное на относительном равенстве 
сторон, направленное на выполнение 
взаимных задач и функций по ут-
верждению принципов верховенства 
права, приоритетности прав, свобод 
и интересов человека и гражданина и 
других демократических принципов 
правового государства.

Взаимодействие государствен-
ных органов, в том числе судебной 
власти, с институтами гражданского 
общества осуществляется в опре-
деленной правовой форме. Форма 
взаимодействия судебных органов с 
институтами гражданского общества 
– это система однородных средств 
и мер, применяемых органами су-
дебной власти и институтами граж-
данского общества для фактической 
реализации их взаимодействия. В на-
учных источниках определяется, что 
взаимодействие происходит в таких 
правовых формах, как: участие в раз-
работке и обсуждении проектов нор-
мативно-правовых актов, привлече-
ние институтов гражданского обще-
ства к предоставлению социальных 
услуг, осуществление институтами 
гражданского общества обществен-
ного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти в форме 
общественного мониторинга подго-
товки и выполнения решений и т. д. 
[8]. По нашему мнению, наиболее ха-
рактерными формами при взаимодей-
ствии судебных органов и институтов 
гражданского общества являются: ча-
стичное делегирование полномочий, 
консультирование, информирование 
и общественный контроль.

Частичное делегирование – это 
передача части своих полномочий 
судебными органами институтам 
гражданского общества. Согласно  
Конституции Украины, делегирова-
ние функций судов, а также присвое-
ние этих функций другими органами 
или должностными лицами не допу-
скаются. Вместе с тем отмечается, что 
народ непосредственно принимает 

участие в осуществлении правосудия 
через народных заседателей и при-
сяжных [9]. В Законе «О судоустрой-
стве и статусе судей» предусматрива-
ется, что народным заседателем, при-
сяжным является гражданин Украи-
ны, который в случаях, определенных 
процессуальным законом, разрешает 
дела в составе суда совместно с судьей 
(судьями), обеспечивая, согласно Кон-
ституции Украины, непосредственное 
участие народа в осуществлении пра-
восудия. При этом народ пользуется 
полномочиями судьи [9]. Фактически 
это означает частичное делегирова-
ние полномочий суда институту при-
сяжных и народных заседателей. Это 
единственный институт гражданского 
общества, с которым в соответствии 
с законодательством Украины могут 
взаимодействовать судебные органы 
в правовой форме делегирования. В 
Украине данная форма взаимодей-
ствия на практике до сих пор не при-
меняется. Однако с принятием нового 
Уголовного процессуального кодекса 
[10] она должна получить распростра-
нение при осуществлении уголовного 
судопроизводства. Консультирование 
– это форма взаимодействия судебной 
власти с институтами гражданского 
общества, при которой судебные ор-
ганы в своей деятельности получают 
советы и консультации по вопросам, 
отнесенным к своей компетенции от 
различных институтов, в частности, 
научно-консультативного Совета. 
Взаимодействие судебных органов с 
научно-консультативным советом в 
форме консультирования позволяет 
решить следующие основные задачи: 
соблюдение научного подхода в осу-
ществлении правосудия и принятии 
постановлений Пленума Верховного 
Суда Украины; единое применение 
норм материального права всеми су-
дами, осуществление научного обо-
снования выводов Конституционного 
суда на предмет соответствия или не-
соответствия положений законода-
тельных и подзаконных нормативных 
актов, а также решений и распоряже-
ний органов государственной власти 
положениям Конституции Украины. 
Информирование – это форма взаи-
модействия судебной власти с инсти-
тутами гражданского общества, кото-
рая заключается в реализации права 

граждан и их объединений на доступ 
к публичной информации, реализации 
органами судебной власти принципа 
гласности, получение информации по 
запросу и т. п. Взаимодействие в фор-
ме информирования должно быть ос-
новано на принципе обратной связи, 
при соблюдении которого институты 
гражданского общества не просто по-
лучают соответствующую информа-
цию о деятельности судебной власти, 
но и формируют на основании этой 
информации соответствующие пред-
ложения относительно путей улучше-
ния деятельности судебных органов 
и способов преодоления имеющихся 
недостатков при осуществлении пра-
восудия. В свою очередь, судебные 
органы на выполнение принципа об-
ратной связи должны учитывать дан-
ные предложения. Только при таких 
условиях можно говорить о взаимо-
действии. Улучшению всех аспектов 
деятельности судебной власти в зна-
чительной степени способствует вне-
дрение такой формы взаимодействия, 
как общественный контроль. На прак-
тике это осуществляется в форме 
проведения опроса с использованием 
методологии карточек гражданской 
отчетности.

Применение этой методики ос-
новывается на предположении, что 
обратная связь с обществом, которая 
устанавливается с помощью выбороч-
ного опроса, является предпосылкой 
для налаживания диалога и партнер-
ских отношений между обществом и 
поставщиками услуг для улучшения 
качества этих услуг [11, с. 25]. Та-
ким образом, осуществление обще-
ственного контроля над методикой 
использования гражданской отчетно-
сти может стать действенным инстру-
ментом для практического решения 
недостатков в деятельности судебных 
органов. Однако председатель суда 
не обязан соглашаться с тем, чтобы 
в подконтрольном суде проводились 
общественные исследования, и может 
отказать представителям любого ин-
ститута гражданского общества. 

Таким образом, рассмотренные 
формы взаимодействия судебных ор-
ганов с институтами гражданского 
общества являются эффективными 
средствами повышения уровня до-
верия населения к деятельности этих 
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органов, и соответственно, повыше-
ние их имиджа возможно только в 
том случае, когда обе стороны взаимо-
действия осознают полезность такого 
взаимодействия, сознательно и актив-
но включаются в нее и направляют 
свою деятельность на оптимизацию и 
повышение полезного эффекта от реа-
лизации той или иной ее формы.

Однако данные социологических 
исследований, указывают на то, что 
уровень влияния гражданского обще-
ства на властные институты остается 
низким. Наиболее низким он являет-
ся в вопросах судебной системы [12]. 
Отсюда вытекает вопрос эффективно-
сти взаимодействия судебной власти с 
институтами гражданского общества. 
Для определения критериев такой 
эффективности необходимо устано-
вить задачи, на выполнение которых 
направлено это взаимодействие. Эф-
фективным можно считать такое вза-
имодействие, при котором его задачи 
выполняются в полной мере. В част-
ности, к таким задачам относятся: 1) 
осуществление объективной оценки 
эффективности деятельности судеб-
ных органов; 2) выявление причин и 
условий неудовлетворительного со-
стояния осуществления правосудия; 
3) совместная разработка и реализа-
ция мер по устранению таких причин 
и условий; 4) осуществление объек-
тивного общественного контроля над 
законностью деятельности судебной 
власти и соответствия этой деятель-
ности демократическим принципам 
правового государства; 5) содействие 
справедливому отправлению правосу-
дия и защиты прав и свобод человека 
и гражданина; 6) обеспечение непо-
средственного участия народа в от-
правлении правосудия.

Решению данных задач будет спо-
собствовать реализация следующих 
мер: 1) определение в Законе «О су-
доустройстве и статусе судей» четких 
форм взаимодействия судебной власти 
и институтов гражданского общества, 
а также механизма их практической 
реализации; 2) законодательное опре-
деление критериев общественной 
оценки эффективности работы суда; 
3) законодательное закрепление со-
держания и формы, а также установ-
ления периодичности отчетности су-
дебных органов перед общественно-

стью, которое бы учитывало критерии 
разработанной оценки эффективности 
работы судебных органов; 4) установ-
ление законодательного обязательства 
органов судебной власти учитывать 
объективные официальные предложе-
ния наиболее активных и авторитет-
ных институтов гражданского обще-
ства при планировании мероприятий 
по повышению эффективности своей 
деятельности; 5) установление персо-
нальной ответственности председате-
лей судов и других судебных органов 
за неудовлетворительное состояние 
работы подчиненного органа (суда).

Выводы. Таким образом, взаи-
модействие органов судебной власти 
с институтами гражданского обще-
ства является эффективным методом 
повышения качества осуществления 
правосудия, что влечет за собой фор-
мирование позитивного имиджа всей 
судебной власти. На современном эта-
пе общественного и государственно-
го развития наиболее целесообразны 
такие формы взаимодействия: кон-
сультирование, информирование, ча-
стичное делегирование, гражданский 
контроль.
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Постановка проблемы. Признание любого государства в качестве 
геополитического субъекта международного права обуславливает 
необходимость обеспечения не только его участия в межгосударственных 
отношениях, а также внедрение стратегии обеспечения безопасности 
и собственных интересов как на международном, так и на европейском 
уровне. Развитие современного мира непосредственно связано 
с сотрудничеством государств, входящих в Европейский союз в 
международной сфере, внедрением мировых стандартов в гуманитарной 
области, повышением качества экономического развития в различных 
направлениях, обеспечение мира и стабильности во взаимоотношениях, 
совместной безопасности от внешних угроз. Именно существующие 
проблемы обеспечения современной общей европейской безопасности 
невозможно понять без определения наиболее общих теоретико-правовых 
понятий и методических положений теории права, что и обуславливает 
актуальность выбранной темы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД

А. ВОВК,
аспирант кафедры теории права и государства

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The publication conducted research to understand the theoretical and legal related to the overall security of the countries – 

participants of the European Union for the Protection of generally accepted social and economic rights and freedoms in order to: 
maintain common values and interests, strengthen the security of the EU, the maintenance of peace, development and democracy. 
Analyzes the existing EU legal acts and perspectives of preparing new editions of the European Security Strategy to achieve in the 
future countries – participants every avoidance of military conflicts, promote trade and supply of natural resources, handling migration 
processes, the maintenance of international law, preserve the autonomy of EU decision-making.

Key words: legal security of the country – member of the European Union, the strategic goals, common foreign policy, EU law, 
challenges and threats, security.

* * *
В публикации проводится исследование теоретико-правовых понятий, связанных с обеспечением общей безопасности 

стран – участниц Европейского союза по защите общепринятых социально- экономических прав и свобод с целью: сохра-
нения общих ценностей и интересов, укрепления безопасности ЕС, поддержания мира, развития и укрепления демократии. 
Анализируются действующие правовые акты ЕС и перспективы подготовки новых редакций Европейской стратегии безопас-
ности для достижения в будущем странами – участниками всяческого избегания военных конфликтов, содействия развитию 
торговли и поставок природных ресурсов, управляемости эмиграционными процессами, поддержания международного пра-
ва, сохранения автономности принятия Евросоюзом решений.

Ключевые слова: правовая безопасность, страны – участницы Европейского союза, стратегические цели, совместная 
внешняя политика, право ЕС, вызовы и угрозы, обеспечение безопасности.

Отдельные проблемы, касаю-
щиеся теории общей европей-

ской безопасности, частично изучали 
в своих работах такие нынешние от-
ечественные и зарубежные ученые: 
А. Александров «Щодо перспективи 
розробки нової редакції Європейської 
стратегії безпеки» (К., 2011); В. Батюк 
«Еволюція концепцій міжнародної та 
національної безпеки» (К., 1996); В. 
Барановский «Европейское сообще-
ство в системе международных отно-
шений» (М., 1986); А., Бископ «Основы 
обновленной Европейской стратегии 
безопасности» (М., 2009); А. Галузин 
«Правовая безопасность и её принци-
пы» (М., 2008); Е Горбатова «Система 

безопасности Европы: дискуссия про-
должается» (М., 2000); В. Журкин «Ев-
ропейский Союз: внешняя политика, 
безопасность, оборона» (М., 1998); О. 
Ижак «Прогноз розвитку архітектури 
європейської безпеки до 2015 року» (К., 
2003); В. Липкан «Теорія національної 
безпеки» (К., 2009); Г. Новицький «Те-
оретико–правові основи забезпечення 
національної безпеки України» (К., 
2008); А. Сербина «Общая внешняя 
политика и политика безопасности ЕС 
– испытание Востоком» (М., 2007) и 
других. Однако в теоретико–правовом 
аспекте сущность обеспечения евро-
пейской безопасности детально не ис-
следовалась.

Цель статьи обусловлена необхо-
димостью анализа такого теоретико-
правового понятия, как безопасность, 
а также определения глобальных вы-
зовов и основных угроз общей евро-
пейской безопасности, стратегического 
обеспечения их предупреждения и пре-
одоления.

Изложение основного материала. 
Европейское экономическое сообще-
ство, а затем образованный на его ос-
нове Европейский союз были и есть 
выдающимися мировыми силами в 
глобальной политике и экономике. Об-
щая внешняя политика и безопасность 
объединенной Европы начали форми-
роваться после подписания в феврале 
1992 года Маастрихтского Трактата. 
Сегодня Европейский союз (ЕС, Ев-
росоюз, Европейское Содружество) 
объединяет 28 европейских государств 
(Австрия, Бельгия, Болгария, Велико-
британия, Венгрия, Германия Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, 
Хорватия, Эстония), целью которых 
является глубокая всесторонняя инте-
грация. Что касается Украины, то рано 
или поздно ее будущее, несомненно, 
связано с Европейским союзом пре-
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жде всего через проект «Восточного 
партнерства». Программа «Восточное 
партнерство», осуществление которой 
официально началось на учредитель-
ном саммите в г. Прага 7 мая 2009, 
предусматривает укрепление отноше-
ний с восточными соседями ЕС – Азер-
байджаном, Беларусью, Арменией, 
Грузией, Молдовой и Украиной в раз-
личных сферах экономики, политики, 
культуры, права и безопасности. Одной 
из задач проекта в отношениях с этими 
странами предусматривается поддерж-
ка процесса адаптации национального 
законодательства с европейским пра-
вом, поскольку Евросоюз как межго-
сударственное объединение имеет не 
только общие законодательные (Совет 
Европейского союза, Европейская ко-
миссия, Европейский парламент), ис-
полнительные (Еврокомиссия, Совет 
Евросоюза) и судебные (Суд Европей-
ского союза) органы, но и собственное 
право, которое определяет правоотно-
шения как между государствами – чле-
нами, так и с их физическими и юриди-
ческими лицами.

На территории всех государств – 
участников право Европейского союза 
является приоритетным над их нацио-
нальным законодательством и считает-
ся таким, что имеет качество прямого 
действия. Правовая безопасность ЕС 
призвана защитить следующие обще-
принятые социально-экономические 
права и свободы: право на свободное 
передвижение лиц в пределах госу-
дарств – участников; безусловное пере-
мещение товаров и капитала; всемер-
ное оказание различного вида услуг. 
Право ЕС складывается из так называ-
емых трех составляющих = первично-
го, вторичного и третичного (решения 
Суда Европейского Сообщества). Пер-
вичное право – утвержденные догово-
ры ЕС; договоры, вносящие в них из-
менения (ревизионные договоры); до-
говоры о вступлении новых государств 
– членов. Вторичное право – акты, 
издаваемые органами ЕС. Решение 
Суда ЕС и других судебных органов 
Союза широко используются в каче-
стве прецедентного права. Право ЕС 
подразделяют на институциональное 
право (нормы, регулирующие порядок 
создания и функционирования инсти-
тутов и органов ЕС) и материальное 
право (нормы, регулирующие процесс 

реализации целей ЕС). Материальное 
право ЕС, как и право отдельных стран, 
можно подразделять на отрасли: тамо-
женное право ЕС, экологическое право 
ЕС, транспортное право ЕС, налоговое 
право ЕС и другие. С учетом структуры 
ЕС («три опоры») право ЕС подразде-
ляют также на право Европейских со-
обществ, Шенгенское право и т. д. [1, с. 
5]. Одним из важных за последнее де-
сятилетие правовым актом, а по сути, 
первым стратегическим документом 
ЕС стала Европейская стратегия без-
опасности (European security strategy) 
под названием «Безопасная Европа в 
мире, который должен стать лучше» 
(A secure Europe in a better world), ко-
торый был утвержден 12 сентября 2003 
в Брюсселе.

Теоретико-правовое понятие «без-
опасность» с развитием общественных 
отношений приобретает многих значе-
ний, постоянно меняется и различно 
определяется современными учеными. 
Так, по мнению Г. П. Сытника, безопас-
ность с одной стороны, это тенденции 
развития и условия жизнедеятельно-
сти социума, его структур, институтов, 
определяются соответствующими уста-
новками (политическими, правовыми и 
другими), при которых обеспечивается 
сближение их качественной опреде-
ленности и свободное, соответствую-
щее их природе, функционирование. 
С другой стороны – это определенная 
защищенность указанного функциони-
рования от потенциальных и реальных 
угроз [2, с. 26]. Новицкий Г. В. в сво-
ей монографии «Теоретико–правовые 
основы обеспечения национальной 
безопасности Украины» (К., 2008) от-
мечает, что безопасность – сложное, 
в первую очередь общественное явле-
ние, многоплановое и многогранное в 
своих структурных составляющих и 
проявлениях, отражающих противоре-
чивые интересы в отношениях различ-
ных социальных субъектов [3, с. 53]. И 
далее он отмечает: «Безопасность как 
правовой феномен – это совокупность 
формально определенных объективно 
обусловленных, легитимных обще-
ственных отношений, направленных на 
защиту жизненно важных ценностей 
социальных субъектов, устанавливают 
допустимые пределы характеристик 
указанных ценностей и оценивают со-
циальное поведение на соответствие 

указанным характеристикам» [3, с. 68]. 
В работе «Теория национальной без-
опасности» В. А. Липкан, классифици-
руя направления определения понятия 
«безопасность», разделяет их на три 
группы: I. Нормативно-правовую, ко-
торая предполагает выявление направ-
лений в нормативно-правовых актах 
Украины (безопасность – отсутствие 
риска, угроз и опасностей, безопас-
ность – свойство систем, безопасность 
м состояние защищенности от рисков, 
угроз и опасностей, безопасность – со-
ответствие определенным правилам, 
параметрам, безопасность – комплекс 
мероприятий) II. Доктринальную, в 
которой определяются основные на-
правления, содержащиеся в научной 
литературе (определение безопасно-
сти, как состояния защищенности от 
...; определение безопасности через ее 
системные свойства; определение без-
опасности через активную формулу 
деятельности; безопасность как отсут-
ствие каких-либо угроз правам и свобо-
дам человека, общества и государства, 
базовым интересам и ценностям суве-
ренного национального государства; 
безопасность как состояние (статику), 
так и свойство (динамику) социальной 
системы). III. Энциклопедическую, в 
которой определяются подходы, со-
держащиеся в энциклопедических ис-
точниках и словарях. Эта группа ха-
рактеризуется такими направлениями: 
представители первого направления 
рассматривают понятие безопасности 
через апофатическую формулу: отсут-
ствие каких-либо угроз и опасностей; 
представители второго направления 
указывают, что понятие безопасности 
выражается через формулу: состояние 
защищенности; третьего – определяют 
понятие безопасности через деятель-
ную формулу принятия определённых 
меры; четвертого, понятие безопас-
ности определяют через пассивную 
формулу: соблюдение определенно-
го состояния, определенных параме-
тров; пятого, понятие безопасности 
определяют как функцию [4, с. 361]. 
Проанализировав направления нор-
мативно-правовой, доктринальной и 
энциклопедической групп, В. А. Лип-
кан делает вывод, что общим для трех 
групп является наличие четырех глав-
ных подходов: статистического (состо-
яние защищенности), апофатического 
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(отсутствие угроз и опасностей), дея-
тельного (система мер, направленных 
на создание определенных условий), 
пассивного (соблюдение определен-
ных параметров, норм), а для себя 
устанавливает: «Мы придерживаемся 
деятельноuо подхода, поскольку счита-
ем, что в нем содержание безопасности 
выражено точнее, чем в других подхо-
дах» [4, с. 363]. Л. Н. Шипилова, обо-
сновывая теоретические основы по-
литики безопасности, утверждает, что 
безопасность – это, с одной стороны, 
тенденции развития и жизнедеятель-
ности социума, его структур, институ-
тов определяются соответствующими 
установками (политическими, право-
выми, нравственными, этическими, 
культурно-мировоззренческими и др.), 
при которых обеспечивается сохране-
ние их качественной определенности 
и свободное, то есть отвечающее их 
природе функционирование, а с другой 
– защищенность этого функциониро-
вания от потенциальных и реальных 
угроз. Поэтому сущность безопасности 
и ее содержание направлены на защи-
ту жизненных потребностей (интере-
сов) человека, общества, государства, в 
целом мирового сообщества [5, с. 30]. 
Как указывает А. Ф. Галузин в своей 
работе «Правовая безопасность и ее 
принципы», безопасность не суще-
ствует сама по себе, изолированно от 
общечеловеческой жизнедеятельности, 
она тесно связана со всеми сторонами 
жизни общества коренным, задачей ко-
торого является самосохранение и раз-
витие [6, с. 15]. Автор статьи, учитывая 
значительное количество теоретико-
правовых конструкций определения 
«безопасности», считает, что все они 
заслуживают внимания, но придержи-
вается детерминиского подхода, при 
котором безопасность – это состояние 
защищенности человека, общества, го-
сударства и мирового содружества от 
внешних и внутренних угроз, который 
базируется на их деятельности отно-
сительно выявления, предупреждения 
и ликвидации угроз национальным и 
межнациональным интересам. Этот 
подход в научной литературе ещё но-
сит название деятельного.

Понимание понятия «безопас-
ность» и его направлений обусловлено 
тем, что оно является ключевым, родо-
вым для понятий «государственная без-

опасность», «международная безопас-
ность» и «европейская безопасность», 
которые также в теоретико-правовой 
области имеют массу научных опреде-
лений. Автор поддерживает утвержде-
ние тех современных ученых (Белова 
А., Гордиенко С., Картавцева В., Косо-
лапова М., Кравца Е., Липкана В., Му-
равьиная Г., Пирожков С., Селиванова 
С. и др.) которые считают, что основу 
определения понятия государственной 
безопасности составляет состояние ее 
защищенности. Так, В. Липкан указы-
вает, что понятие государственная без-
опасность может иметь узкое и широ-
кое определение: в узком смысле – это 
состояние правовых норм и соответ-
ствующих им институтов безопасно-
сти, гарантирует защиту суверенитета, 
территориальной целостности, полити-
ческой независимости и конституцион-
ного строя государства; в широком, со-
знательное целенаправленное воздей-
ствие субъектов управления на угрозы 
опасности, при котором государствен-
ными органами и негосударственными 
институтами создаются необходимые 
и достаточные условия для обеспече-
ния государственного суверенитета, 
политической независимости, терри-
ториальной целостности, неприкосно-
венности государственных границ, не-
зыблемости конституционного строя, 
прогрессирующего развития общества 
в конкретных исторических условиях, 
незыблемости и эффективности функ-
ционирования государственной власти, 
развития жизненно важных потребно-
стей, ценностей и интересов народа, за-
конных прав и интересов граждан, раз-
вития эффективной системы междуна-
родных связей на основе партнерства 
и сотрудничества, создание системы 
обеспечения национальной безопасно-
сти для эффективной реализации наци-
ональных интересов, наступательного 
военного и наступательного потенци-
ала, способного для отражения любой 
внешней агрессии, создание разведы-
вательного сообщества для осущест-
вления своевременного и достоверного 
получения информации в сфере без-
опасности, участия в системах без-
опасности разного уровня [4, с. 572]. 
Причем В. Липкан определяет государ-
ственную безопасность как составную 
часть национальной безопасности, 
хотя, по мнению автора, указанные 

формулировки подходят также к без-
опасности отдельных государственных 
сообществ, например Европейского 
союза. Понятие «международная безо-
пасность» определяется как состояние 
международных отношений, которое 
исключает нарушение мира или созда-
ния реальных угроз безопасности на-
родов в любой форме, деятельность го-
сударств и международных институтов 
по соблюдению такого состояния; уни-
версальная система механизмов, и га-
рантий, совокупность которых не допу-
скает применение силы. Современная 
система международной безопасности 
основывается на принципах: общего и 
одинакового уровня безопасности для 
всех стран, независимо от их роли на 
мировой арене; международного со-
трудничества в решении проблем без-
опасности и коллективных действий 
по устранению агрессии и предотвра-
щения причин ее возникновения; не-
достаточности использования сугубо 
военно-силовых средств для поддержа-
ния мира; высокой степени доверия в 
международных отношениях, открыто-
сти мировой политики; системный ха-
рактер конструирования архитектуры 
безопасности [7, с. 1]. Указанные прин-
ципы внедряются в жизнь Европейско-
го союза с момента его возникновения. 
В Маастрихтском договоре (статья J) 
впервые было введено понятие «общая 
внешняя политика и политика безопас-
ности» и провозглашено пять основ-
ных целей их применения: сохранение 
общих ценностей, основных интересов 
и независимости Союза; укрепление 
безопасности Союза и стран – членов; 
поддержание мира и укрепление меж-
дународной безопасности; развитие и 
укрепление демократии, прав человека 
и основных свобод.

Проведение успешной экономиче-
ской политики всеми странами – чле-
нами Европейского союза является ос-
новой укрепления общей европейской 
безопасности. Но для защиты своих на-
циональных интересов все государства 
– участники ЕС должны вырабатывать 
общую стратегию европейской без-
опасности. Понятие «стратегия» часто 
употребляется в разных сферах обще-
ственно-политической деятельности, 
а также используется для обозначения 
определенной совокупности теорети-
ческого и практического опыта. Одно 
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из теоретических определений понятия 
«стратегия» означает искусство руко-
водства общественной, политической 
борьбой для достижения определенной 
цели. Стратегический план, как прави-
ло, не детализированный, его выпол-
нение требует значительного времени. 
Он необходим, когда для достижения 
основной цели недостаточно наличных 
ресурсов, и поэтому задачей страте-
гии является их оптимально эффек-
тивное использование, следуя прин-
ципу «ресурсы – цель». Необходимо 
разграничивать стратегию отдельных 
европейских государств участников и 
стратегию ЕС вообще. Стратегия госу-
дарства – это стратегия, определяющая 
направленность изменений баланса 
сил социальных слоев на отдельном 
этапе исторического развития. Исходя 
из стратегических задач, государство 
поддерживает общественный порядок, 
регламентирует деятельность граж-
дан и создает условия для развития 
личной инициативы, охраняет закон-
ную свободу и безопасность каждого, 
способствует развитию тех или иных 
нравственных ориентиров в обществе. 
Если стратегия государства усилива-
ет его позиции в мировом обществе, 
то ее можно считать национальной, в 
противном случае – антинациональной 
[8, с. 40]. Автор убежден, что государ-
ства – участники Европейского союза, 
прежде всего, должны совместно при-
держивается регулятивной стратегии в 
экономике, которая проявляется уста-
новлением Советом Европы и другими 
общеевропейскими органами контроля 
над движением товаров и капиталов.

Для определения внутренних и 
внешних аспектов европейской без-
опасности автор считает, что необхо-
димо проанализировать содержание 
такого важного программного доку-
мента, как «Европейская стратегия без-
опасности» (ЕСБ) от 12 сентября 2003 
года, который действует по сегодняш-
ний день. 

Во вступлении этого трактата ука-
зывается о том, что Европа должна 
быть готова разделить ответственность 
за глобальную безопасность и за по-
строение лучшего мира [9, с. 1]. «Ев-
ропейская стратегия безопасности» со-
стоит из трех частей: І. Обстоятельства 
в области безопасности: глобальные 
вызовы и основные угрозы; ІІ. Стра-

тегические цели; ІІІ. Политические 
последствия для Европы. В документе 
указывается, что внутренние и внеш-
ние аспекты безопасности неразрывно 
связаны между собой. К глобальным 
вызовам во всем мире прежде всего 
следует отнести: военные конфликты 
в которых погибает 90% мирного на-
селения; болезни (СПИД, пандемия); 
бедность половины человечества; го-
лод, от которого умирают каждый год 
десятки миллионов людей и т. д. Про-
валы в экономике, связанные с полити-
ческими проблемами, ведут к насиль-
ственным конфликтам. Глобальное 
естественное потепление и энергети-
ческая зависимость вызывают также 
обеспокоенность для Европы. Новые 
основные угрозы, с которыми сталки-
вается Европа, более разнообразны, 
менее заметны и предусмотрены. Это 
прежде всего терроризм, распростра-
нение оружия массового уничтожения, 
региональные конфликты, государ-
ственная коррупция и злоупотребление 
властью и организованная преступ-
ность. Для защиты своей безопасности 
и содействие ее развитию Европейский 
союз ставит перед собой достижение 
трех стратегических целей. Во-первых, 
борьба с финансированием терроризма 
и взаимная правовая помощь по США 
в этой области. Во-вторых, предусма-
триваются способы для укрепления 
Международного агентства по атомной 
энергетике. Агентство должно усилить 
контроль над экспортом и борьбой с 
незаконными поставками и закупками 
ядерного топлива. В-третьих, ЕС и го-
сударства-члены берут на себя ответ-
ственность за вмешательство с целью 
оказания помощи в борьбе с региональ-
ными конфликтами.

Европейская стратегия безопасно-
сти также определяет, что интеграция 
присоединения к ЕС новых государств 
усиливает его безопасность, но одно-
временно приближает его к проблем-
ным областям. Поэтому задача Евро-
союза – окружить себя хорошо управ-
ляемыми странами, как на Востоке, 
так и на границах Средиземноморья, с 
которыми можно наслаждаться близ-
ким сообществом [9, с. 8]. Особенно в 
документе подчеркивается, что лучшей 
безопасностью для ЕС является мир 
хорошо управляемых демократических 
государств. Распространение эффек-

тивного управления, поддержка соци-
альных и политических реформ, борьба 
с коррупцией и злоупотреблением вла-
стью, установление верховенства за-
кона и защита прав человека являются 
лучшими средствами укрепления меж-
дународного порядка [9, с. 10]. Полити-
ческими последствиями для Европы в 
ходе реализации ЕСБ является создание 
на глобальном уровне эффективной, 
многосторонней, справедливой систе-
мы безопасности для всего мирового 
сообщества. В последнее время дискус-
сия по обновлению Европейской стра-
тегии безопасности восстановилась. По 
мнению специалистов, сегодня настало 
время разработки нового документа, ко-
торый должен вступить в силу в 2013 г., 
через десять лет после принятия перво-
го варианта ЕСБ [10, с. 1].

В новом документе эксперты пред-
лагают определить перечень интересов, 
обеспечивающих защиту уникальности 
европейской модели и сохранение спо-
собности ЕС определить собственное 
будущее, а именно: классическая защи-
та от военных угроз; обеспечение взаи-
модействия с миром – торговых путей, 
судоходства, киберпространства и т. д.; 
обеспечение безопасности поставок 
природных ресурсов; управляемость 
эмиграционных процессов; устойчивое 
развитие; поддержка международного 
права; сохранение автономности при-
нятия Евросоюзом решений [10, с. 2]. 

Выводы. При разработке новой 
редакции Европейской стратегии без-
опасности, которая будет иметь непо-
средственное важное значение для всех 
стран Европы (государств – участниц и 
будущих членов), в ее подготовке долж-
ны принять не только международные 
государственные и общественные уч-
реждения, а прежде отечественные те-
оретики права, так как действующий 
трактат имеет некоторые проблемы 
именно понятийно-правового характера. 
Автор статьи полагает, что для выявле-
ния особенностей обеспечения евро-
пейской безопасности от внутренних и 
внешних угроз национальным и между-
народным интересам данная тема требу-
ет дальнейшего научного исследования.
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Постановка проблемы. Мировое сообщество уделяет большое 
внимание вопросам социального обеспечения и старения населения. 
Украина не является исключением и стремится соответствовать 
мировым тенденциям в сфере социального обеспечения. При этом для 
того, чтобы упорядочить соответствующую программу социального 
и пенсионного обеспечения, необходимо учитывать мировой опыт, а 
также возможности и условия реформирования системы социального 
обеспечения конкретного государства. Тем не менее в Украине имеет 
место явное пренебрежение прогнозируемыми оценками и международным 
опытом стран, в которых существовала аналогичная ситуация.
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SUMMARY
In the article it is described the typical models of the social security in the different 

countries of the world. The author describes the main features and objectives of social 
security systems. Furthermore the author examines the key features of each of the 
models: the history of development, how they work, and the important positive and 
negative traits.In particular the author gives the analysis of the Continental, Anglo-Saxon, 
Scandinavian and Southern European models of social security. It is characterized their 
positive and negative sides. As the conclusion the author proposes to implement the best 
global achievements in the sphere of social security to the Ukrainian legal system.

Key words: social security, the model of social security, social risk.
* * *

Статья посвящена общему анализу типовых моделей социального обеспечения 
в различных странах мира. В частности, охарактеризованы основные признаки и 
цели систем социального обеспечения. Кроме того, автор рассматривает ключевые 
особенности каждой из моделей: историю становления, принципы их работы, а 
также важные положительные и отрицательные черты. Так, автором выделяются 
следующие основные модели социального обеспечения: континентальная (Герма-
ния, Франция, Бельгия), англосаксонская (Великобритания, Ирландия), скандинав-
ская (Дания, Швеция, Финляндия) и южно-европейская (Испания, Италия, Греция, 
Португалия). В качестве вывода, обобщая весь положительный и отрицательный 
опыт существования каждой из моделей социального обеспечения, автор делает 
предложения о возможной имплементации положительного опыта иностранных 
государств в сфере социального обеспечения в Украине.

Ключевые слова: социальное обеспечение, модель социального обеспечения, 
социальный риск.

Актуальность темы исследо-
вания. Внедрению в практи-

ческую сферу положительного опыта 
других государств в сфере социаль-
ного обеспечения в Украине должно 
предшествовать подробное изучение 
данного вопроса на теоретическом 
уровне. В противном случае суще-
ствует риск возникновения негатив-
ных последствий в части социального 
обеспечения украинских граждан в 
будущем [1, с. 432]. Изучение зару-
бежного опыта в сфере социального 

обеспечения на теоретическом уровне 
позволит выявить как недостатки, так 
и преимущества различных моделей 
социального обеспечения, а в после-
дующем – внедрить их в Украине.

Состояние исследования. Соци-
альное обеспечение Украины нахо-
дится на этапе становления. В связи 
с этим анализ зарубежного опыта так 
или иначе интересует специалистов 
в сфере права социального обеспе-
чения. В частности, такие ученые, 
как В. С. Андреев, В. А. Аралов,  
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К. С. Батыгин, Н. Д. Бойко, Н. Б. Боло-
тина, М. О. Буянова, В. С. Венедиктов, 
С. Ю. Головина, К. Н. Гусов, М. Л. За-
харов, С. Н. Прилипко, Б. И. Сташкив, 
В. Ш. Шайхатдинов, А. Г. Ягодка и 
другие, в своих исследованиях анали-
зировали международный опыт в сфе-
ре социального обеспечения.

Целью статьи является анализ со-
временного положения социального 
обеспечения в странах мира с учетом 
их достижений и недостатков в дан-
ной сфере.

Изложение основного материала. 
В мировой практике выделяют два 
основных подхода к пониманию сущ-
ности социального обеспечения – ак-
тивное и пассивное социальное обе-
спечение. Активное ориентировано 
на дееспособных членов общества и 
предусматривает создание условий 
для самозащиты людей, в первую оче-
редь посредством активных действий 
на рынке труда и посредством участия 
в социальном страховании. Пассив-
ный нацелен на недееспособных лиц 
и социально уязвимые слои населения 
и предусматривает прямую матери-
альную поддержку [2].

Сегодня в странах мира исполь-
зуются разнообразные организаци-
онно-правовые формы социального 
обеспечения населения. Основными 
на данный момент являются соци-
альное страхование и социальная по-
мощь, которые включают в себя раз-
личные выплаты и услуги [3, с. 57]. 
В различных странах эти формы воз-
никают и развиваются в зависимости 
от целого ряда объективных обстоя-
тельств: исторического достояния, 
национальных традиций, развития 
демографической ситуации, эконо-
мического положения в государстве. 
В связи с этим, несмотря на типич-
ность целей социального обеспече-
ния, существуют различия в подхо-
дах и методах данного направления 
общественной жизни.

На развитие систем социальной 
защиты населения в зарубежных стра-
нах большое влияние оказала концеп-
ция «государство всеобщего благосо-
стояния». Впервые основные принци-
пы данной концепции сформулировал 
в 1942 году известный английский 
экономист У. Беверидж [4]. Основная 
идея этой концепции заключается в 

том, что государство всеобщего бла-
госостояния – это такое государство, 
которое должно гарантировать всем 
гражданам право на поддержание 
определенного уровня жизни, на ох-
рану здоровья и образования при уча-
стии населения страны в финансиро-
вании указанных программ [5].

Период развития данной кон-
цепции пришелся на экономический 
рост. Но экономический кризис стал 
причиной возврата многих стран За-
пада к консервативной политике. По 
мнению западных экспертов, идео-
логия государства всеобщего благо-
состояния в определенной степени 
устарела, придя в противоречие с 
действительностью [4].

К примеру, в США опыт возник-
новения и использования концепции 
государства всеобщего благосостоя-
ния выявил негативные аспекты: так, 
большинство необеспеченных граж-
дан все больше находятся на попече-
нии государства, вместо того, чтобы 
искать работу, а то и вовсе покидают 
работу с целью получения пособия 
[6, с. 177].

Отсюда можно прийти к выводу, 
что социальная помощь имеет отри-
цательные стороны, прямо вытекаю-
щие из положительных: она способна 
консервировать бедность и социаль-
но развращать своих подопечных. 
Выходом из такой ситуации являет-
ся жесткий контроль и ограничение 
контингента получателей длительной 
помощи. По такому пути пошли, к 
примеру, Франция и Великобритания. 
В 1993 году правительство Франции 
уменьшило выплаты по государствен-
ной программе медицинского страхо-
вания и увеличило долю пациентов в 
оплате медицинских услуг [7, с. 61]. В 
Великобритании осуществляется ре-
форма здравоохранения с целью уси-
ления конкуренции в этой сфере [8, с. 
53]. В результате закрываются «неэф-
фективные» больницы и увольняется 
медперсонал. В Швеции происходит 
«продажа» государственных больниц 
в частные руки [9, с. 42].

В основе кризиса «государства 
всеобщего благосостояния» в Нидер-
ландах лежит резкий рост расходов по 
программе помощи нетрудоспособ-
ным лицам. Помощь составляет 70% 
заработка, получаемого до наступле-

ния нетрудоспособности, и выплачи-
вается до 65 лет, когда назначается 
пенсия по старости. В качестве выхо-
да из сложившейся ситуации предла-
гается ужесточить условия получения 
пособий и сделать постоянную про-
верку нуждаемости в их получении 
[10, с. 427].

Накопленный за десятилетия опыт 
социальной поддержки населения по-
зволяет выявить общее и особенное 
в практике социальной деятельности 
стран. Практически все страны ис-
пользуют социальное страхование 
для большинства населения на случай 
социального риска: старость, болезнь, 
инвалидность, безработица и прочее 
и оказывают социальную помощь лю-
дям, находящимся за чертой бедности.

В связи с этим сложились типич-
ные модели социального обеспече-
ния, выделенные специалистами в 
данной сфере в самостоятельные 
группы. Так, практически все страны 
Западной Европы используют соци-
альное страхование на случай соци-
ального риска и оказывают социаль-
ную помощь людям, находящимся за 
чертой бедности. Однако системы со-
циального страхования и социальной 
помощи в этих странах реализуются 
по-разному, и в связи с этим они мо-
гут быть условно разделены на такие 
группы.

Континентальная модель (модель 
Бисмарка) устанавливает жесткую 
связь между уровнем социальной за-
щиты и длительностью профессио-
нальной деятельности [11, с. 70]. В ее 
основе лежит социальное страхова-
ние, услуги которого финансируются 
в основном за счет взносов работода-
телей и застрахованных лиц. В основе 
этой модели лежит принцип профес-
сиональной солидарности, предусма-
тривающий существование страховых 
фондов, управляемых на паритетных 
началах наемными работниками и 
предпринимателями. Они аккумули-
руют социальные отчисления из зара-
ботной платы, из которых и произво-
дятся страховые выплаты. Финанси-
рование таких систем, как правило, не 
осуществляется из государственного 
бюджета, так как принцип бюджетной 
универсальности противоположен 
такой модели социальной защиты. 
Однако в современных условиях су-
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ществования социального государ-
ства в Европе с его обширной сетью 
социальных программ эта модель 
социальной защиты, как правило, не 
всегда основывается только на данном 
принципе. Поэтому для малообеспе-
ченных членов общества, не имею-
щих возможности получать страховые 
социальные выплаты по ряду причин 
(например, вследствие отсутствия не-
обходимого страхового стажа), наци-
ональная солидарность реализуется 
через системы социальной помощи. В 
этом случае речь может идти о вспо-
могательных механизмах, которые 
являются отступлениями от основной 
логики «бисмарковской» модели. Не-
смотря на существование принципа 
обязательности социального страхо-
вания (например, в Германии обяза-
тельность социального страхования 
предписана законом), он соблюдается 
не в полной мере. Это связано с су-
ществованием предельных уровней 
заработной платы, выше которых при-
надлежность к режимам социального 
страхования не является обязатель-
ной (возможно только добровольное 
страхование), или лимитированием 
отчислений (в этом случае в рамках 
обязательного социального страхова-
ния отчисления производятся только 
в пределах предельной заработной 
платы, а социальные выплаты исчис-
ляются в отношении к этому уровню). 
Таким образом, в основе этой модели 
лежит принцип актуарной справедли-
вости, когда величина страховых вы-
плат определяется, в первую очередь, 
величиной страховых взносов. В мо-
мент своего зарождения в Германии 
в конце XIX века немецкая система 
социальной защиты воспроизводила 
именно эту модель. На сегодня зна-
чительное развитие системы социаль-
ной помощи приводит к модификации 
этой модели и увеличению доли бюд-
жетного финансирования социальной 
защиты. Реализуется в Германии, 
Франции, Бельгии и Люксембурге.

Англосаксонская модель (модель 
Бевериджа) представлена в Европе 
Великобританией и Ирландией [12]. 
Модель базируется на следующих 
принципах: принцип всеобщности 
(универсальности) системы социаль-
ной защиты – распространение ее на 
всех нуждающихся в материальной 

помощи граждан; принцип едино-
образия и унификации социальных 
услуг и выплат, что выражается в оди-
наковом размере пенсий, пособий и 
медицинского обслуживания, а также 
условий их предоставления. Принцип 
распределительной справедливости – 
основополагающий в данной модели, 
так как в данном случае речь идет не 
о профессиональной (как в случае с 
моделью Бисмарка), а о национальной 
солидарности. Финансирование таких 
систем социальной защиты произво-
дится как за счет страховых взносов, 
так и из средств налогообложения. 
Так, финансирование семейных посо-
бий и здравоохранения осуществля-
ется из государственного бюджета, а 
прочих социальных пособий – за счет 
страховых взносов наемных работ-
ников и работодателей. В отличие от 
континентальной эта модель вклю-
чает в себя социальное страхование 
с достаточно низкими социальными 
выплатами и социальную помощь, ко-
торая в этой системе играет домини-
рующую роль.

Скандинавская модель социаль-
ной защиты характерна для Дании, 
Швеции и Финляндии [13, с. 55]. Со-
циальная защита в ней понимается как 
законное право гражданина. Отличи-
тельной чертой скандинавской модели 
является широкий охват различных 
социальных рисков и жизненных ситу-
аций, которые требуют поддержки об-
щества. Получение социальных услуг 
и выплат, как правило, гарантируется 
всем жителям страны и не обуславли-
вается занятостью и уплатой страхо-
вых взносов. В целом уровень соци-
альной защищенности, предлагаемый 
этой моделью, довольно высок. Не в 
последнюю очередь это достигается за 
счет активной перераспределительной 
политики, направленной на выравни-
вание доходов. Необходимым предва-
рительным условием функционирова-
ния данной модели является высоко-
организованное общество, строящееся 
на основе приверженности принципам 
институционального общества благо-
состояния.

Финансирование систем социаль-
ной защиты, относящихся к данной 
модели, осуществляется преимуще-
ственно за счет налогообложения, 
хотя определенную роль играют стра-

ховые взносы предпринимателей и 
наемных работников. Единственной 
частью социальной защиты, выде-
ленной из общей системы, является 
страхование по безработице, кото-
рое является добровольным и управ-
ляется профсоюзами. До недавнего 
времени работающие по найму были 
практически освобождены от упла-
ты страховых взносов и участвовали 
в системе социальной защиты путем 
уплаты налогов. Однако в послед-
нее десятилетие XX века наметилась 
тенденция постепенного возрастания 
доли участия работающих по найму в 
финансировании страховых программ 
и увеличения страховых отчислений 
из заработной платы. Эта же тенден-
ция прослеживается и по отношению 
к предпринимателям, тогда как соци-
альные расходы государства в послед-
ние годы заметно сократились.

Южно-европейская модель со-
циальной защиты представлена в 
Италии, Испании, Греции и Порту-
галии [14, с. 125]. Лишь в последние 
десятилетия под влиянием социаль-
но-экономических и структурных из-
менений в этих государствах были 
созданы или усовершенствованы си-
стемы социальной защиты. В отли-
чие от предыдущих данную модель 
можно интерпретировать, скорее, как 
развивающуюся, переходную, а пото-
му не имеющую четкой организации. 
Именно поэтому «рудиментарность» 
этой модели отмечается в качестве 
ее основной особенности различны-
ми западными исследователями. Как 
правило, уровень социальной защи-
щенности, характерный для данной 
модели, относительно низок, а задача 
социальной защиты рассматривается 
часто как забота родственников и се-
мьи. Поэтому семья и другие инсти-
туты гражданского общества играют 
здесь не последнюю роль, а социаль-
ная политика носит преимущественно 
пассивный характер и ориентирована 
на компенсацию потерь в доходах от-
дельных категорий граждан.

Несмотря на различия, существу-
ющие в вышеперечисленных систе-
мах, между ними имеют место общие 
признаки.

Во-первых, во всех европейских 
странах социальное обеспечение мно-
гофункционально. Как правило, его 
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функции соответствуют основным со-
циальным рискам, которым подверга-
ется человек в течение жизни. Среди 
них выделяют риск заболевания, риск 
инвалидности, риск производственно-
го травматизма и профессионального 
заболевания, риск потери кормильца, 
риск безработицы, риск миграции, 
риск потери жилья, риск материнства.

Во-вторых, сходными являются 
и другие виды социальной помощи: 
дополнительное обслуживание бедня-
ков, расходы на профилактику право-
нарушений несовершеннолетних, по-
собия жертвам военных действий и 
стихийных бедствий и прочие.

Выводы. Что же касается непо-
средственно Украины, то переход ее 
к рыночной экономике вызвал необхо-
димость создания адекватной модели 
социальной защиты населения [15]. 
Каждый работающий человек должен 
заботиться о своей защите от социаль-
ных рисков, которые возникают в про-
цессе жизнедеятельности.

Достижению этой цели наиболее 
отвечает, как свидетельствует и меж-
дународный опыт, солидарная систе-
ма обязательного социального стра-
хования, способная обеспечить эф-
фективное социальное обеспечение. 
Именно в условиях страхования мож-
но избежать уравниловки при предо-
ставлении пособия по общеобязатель-
ному государственному социальному 
страхованию, иждивенческих настро-
ений и ослабления действенности мо-
тивов и стимулов к труду.

Благодаря разнообразным мерам, 
которые осуществлялись в рамках 
социального обеспечения, странам 
удается сохранять уровень социаль-
ного обеспечения общества. Но так-
же опыт зарубежных коллег указыва-
ет на то, что любой модели присущи 
определенные риски. К примеру,  
С. Н. Прилипко отмечает, что на со-
лидарную систему влияют такие ри-
ски, как демографический риск, спад 
производства, снижение заработков, 
рост безработицы [16, с. 90]. В то 
время как накопительная система по-
зволяет избежать демографического 
риска, поскольку каждый гражданин 
накапливает себе деньги сам и соот-
ношение числа работников и пенсио-
неров не имеет значения. Кроме того, 
для накопительной системы другие 

риски солидарной системы не име-
ют негативных последствий. Но эта 
система уязвима для других негатив-
ных факторов, таких как инфляция 
[17, с. 18-19].
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Постановка проблемы. Современное состояние правовой идеологии 
украинского общества можно назвать удовлетворительным. 
После отказа от коммунистической идеологии в Украине не была 
сформирована полноценная национальная идеология. Кроме того, 
в Конституции Украины закреплен запрет на признание любой 
идеологии в качестве общеобязательной. В результате формирование 
правовой идеологии в Украине происходит под влиянием целого ряда 
негативных факторов, среди которых: отсутствие правовой основы 
для формирования национальной правовой идеологии, негативное 
влияние процессов информатизации и глобализации на процесс 
формирования правовой идеологии, низкий уровень общей культуры, 
духовности и моральности современного общества, навязывание 
западных стандартов правовой идеологии украинскому обществу.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В УКРАИНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

А. ВОЙТАНОВИЧ,
аспирант кафедры истории и теории государства и права Запорожского национального университета

SUMMARY
Scientific article is devoted to theoretical research of urgent problems of formation of legal ideology in Ukraine. The modern 

condition of legal ideology is analyzed, and the negative factors are allocated which influence its development. Among the basic 
problems of formation of legal ideology in Ukraine are named: absence of a legal basis for formation of national legal ideology, 
negative influence of processes of information and globalization on process of formation of legal ideology, low level of common 
culture of a modern society, imposing of western standards of legal ideology to the Ukrainian society. The offers on overcoming the 
allocated problems of formation of legal ideology in Ukraine are formulated.

Key words: legal ideology, formation, problem, legal basis, information, globalization, legal culture, standards, idea.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование актуальных проблем формирования правовой идеологии в Украине и 
поиск путей их преодоления. Анализируется современное состояние правовой идеологии и выделяются негативные факторы, 
которые влияют на ее развитие. Среди основных проблем формирования правовой идеологии в Украине названы: отсутствие 
правовой основы для формирования национальной правовой идеологии, негативное влияние процессов информатизации и 
глобализации на процесс формирования правовой идеологии, низкий уровень общей культуры, духовности и моральности 
современного общества, навязывание западных стандартов правовой идеологии украинскому обществу. Сформулированы 
предложения по преодолению выделенных проблем формирования правовой идеологии в Украине.

Ключевые слова: правовая идеология, формирование, проблемы, правовая основа, информатизация, глобализация, пра-
вовая культура, стандарты, идеи.

Актуальность темы иссле-
дования обусловлена недо-

статочным вниманием ученых к про-
блемам формирования национальной 
правовой идеологии, необходимо-
стью комплексного анализа всех не-
гативных факторов, которые влияют 
на процесс формирования правовой 
идеологии в Украине. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ отдельных проблем фор-
мирования национальной правовой 
идеологии осуществляется многими 
отечественными учеными. Среди по-
следних работ, посвященных теме ис-
следования, можно выделить работы 
В. Толстенко «Правовая идеология 
в процессе формирования правовой 
культуры: проблемы теории и практи-
ки» [1], Р. Калюжного «Правовая иде-

ология как фундаментальный фактор 
становления в Украине правового го-
сударства и гражданского общества» 
[2], Т. Андрусяка «Правовая идеоло-
гия: понятие и сущность» [3], Н. Не-
дюхи «Правовая идеология: основные 
теоретико-методологические под-
ходы к определению понятия» [4] та 
«Мировоззренческо-теоретические 
основы правовой идеологии» [5], О. 
Сытника «Правовая идеология как 
составляющая механизма государ-
ственно-правового регулирования» 
[6]. Указанные работы послужили 
фундаментальной базой для дальней-
шего исследования рассматриваемых 
вопросов.

Целью и задачей статьи явля-
ется определение и анализ проблем 
формирования правовой идеологии в 

Украине и формулирование предло-
жений относительно путей преодоле-
ния указанных проблем. Новизна ра-
боты заключается в том, что в статье 
осуществляется комплексный анализ 
основных проблем формирования 
правовой идеологии в Украине и по-
иск путей их преодоления. 

Изложение основного материала. 
Правовая идеология (идеология – от 
греч. idea – начало, основа, первооб-
раз + logos – понятие, учение) – систе-
ма правовых идей, взглядов, требова-
ний отдельных людей и их объеди-
нений, общественных, организаций, 
самого государства, которые основы-
ваются на определенных научных и 
политических представлениях и зна-
ниях. Это воображаемый образ пра-
ва, его отображение в правовых нор-
мах, понятиях, выводах, теориях и 
концепциях; это отображение права, 
которое может быть существующим 
или существовавшим, желательным 
(допустимым) или нежелательным. 
Правовые идеи хотя и рождаются в 
человеческом мозге, тем не менее ис-
точниками их возникновения и при-
чиной развития является правовая, 
социальная, экономическая, полити-
ческая действительность, практиче-
ская деятельность людей, в процес-
се которой правовые идеи, взгляды, 
социальные и политические требо-
вания рождаются, обогащаются, из-
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меняются, концентрируя результаты 
юридической практики [7].

Правовая идеология способна 
влиять на все стороны общественной 
жизни, прежде всего – на экономику, 
политику и даже природу, поскольку, 
воплощаясь в правовых нормах и пра-
вовых принципах, в человеческом со-
знании, она влияет на поведение лю-
дей. Формирование правовой идеоло-
гии происходит как процесс теорети-
ческого осознания общечеловеческих 
интересов, целей и задач общества в 
сфере правовой жизни. Как государ-
ственно-правовое явление правовая 
идеология имеет сложное строение; 
характеризуется разными аспектами, 
сторонами, гранями и так же, как и 
юридическая наука, является много-
профильной. К составу правовой 
идеологии можно отнести разные по 
форме отображения государствен-
но-правовых явлений (прошлые, на-
стоящие, будущие); представление о 
государственно-правовых явлениях; 
государственно-правовые категории 
и понятия, концепции, теории [7].

Как правильно отмечает А. Бе-
седин, правовую идеологию можно 
воспринимать как параллельную по-
зитивному праву нормативно-цен-
ностную систему, которая при этом 
обладает большим объемом, значи-
тельно сложнее организованна и на-
ходится в отношениях взаимосвязи 
как с позитивным правом, так и ины-
ми элементами правовой системы 
общества. Эта взаимосвязь очевидна, 
но ее изучение требует особых по-
знавательных усилий. Сам феномен 
правовой идеологии как элемента 
правовой системы общества требует 
детального изучения именно в рам-
ках юридической теории, и это изуче-
ние должно вестись интенсивно сра-
зу по нескольким направлениям, так 
как правовая идеология более слож-
ная нормативно-ценностная система, 
чем право, создаваемое государством 
[8, с. 5-6].

Нельзя не согласиться и с А. 
Байковым, по мнению которого,  
отечественное правоведение, учи-
тывая сложившееся в общественном  
сознании отрицательное отношение к 
идеологии вообще, в последнее деся-
тилетие постепенно утратило интерес 
к изучению данного феномена. Это 

повлекло за собой известную утрату 
правовых ценностей, разрушение ра-
циональных оснований правовой го-
сударственности в целом. По мнению 
А. Байкова, любое государство долж-
но формировать и реализовывать 
правовую идеологию, способную 
быть выражением системы основ-
ных концептуальных идей о праве и 
правовой системе общества. Именно 
на такой правовой идеологии долж-
на базироваться государственность. 
Сложившиеся к сегодняшнему дню 
в теории права и государства науч-
ные взгляды на правовую идеологию 
пока далеки от совершенства. Дело в 
том, что большинство исследований 
второй половины XX века протекало 
в условиях советской действительно-
сти, которая жестко задавала соответ-
ствующую парадигму. Такая система 
взглядов на правовую идеологию не 
всегда способствовала научной объ-
ективности [9, с. 4-5].

Таким образом, правовая идео-
логия является систематизирован-
ным научным выражение правовых 
взглядов, представлений, правовых 
требований слоев, групп населения, 
общества в целом. В разработке пра-
вовой идеологии принимают участие 
теоретики права, политические дея-
тели, философы, юристы-практики, 
обрабатывающие теоретический и 
эмпирический материал, учитываю-
щие конкретно-исторические условия 
жизни общества, интересы отдель-
ных социальных групп и общества в 
целом, расстановку социальных сил, 
уровень общественного сознания, со-
циальную психологию и другие фак-
торы в жизни общества.

Правовая идеология является 
органической составляющей обще-
ственной правовой культуры. Право-
вые идеи, теории, концепции, кото-
рые отвечают требованиям и интере-
сам общества сами по себе являются 
правовыми ценностями и позитивно 
влияют на формирование индивиду-
альной правовой культуры граждан. 
К примеру, труды Д. Локка, И. Канта, 
Ш. Монтескье являются теоретиче-
ской основой современной концеп-
ции правового государства, которая в 
свою очередь является неотъемлемым 
элементом, ядром правовой идеоло-
гии современных цивилизованных 

государств. Ознакомление с трудами 
указанных ученых формирует пози-
тивное правосознание и повышает 
уровень правовой культуры граж-
дан. Но кроме позитивного влияния 
правовых теорий, учений, концепций, 
правосознание отдельных граждан, 
социальных групп и общества в це-
лом подвергается воздействию ряда 
негативных факторов, которые ста-
новятся преградой на пути формиро-
вания позитивной, гуманистической 
правовой идеологии.

Среди основных проблем форми-
рования правовой идеологии в Украи-
не можно назвать следующие: отсут-
ствие правовой основы для формиро-
вания национальной правовой идео-
логии, негативное влияние процессов 
информатизации и глобализации на 
процесс формирования правовой 
идеологии, низкий уровень общей 
культуры, духовности и моральности 
современного общества, навязывание 
западных стандартов правовой иде-
ологии украинскому обществу. Про-
анализируем данные проблемы более 
детально.

Отсутствие правовой основы для 
формирования национальной право-
вой идеологии проявляется в том, что 
в ст. 15 Конституции Украины прямо 
закреплено: «Ни одна идеология не 
может признаваться государством 
как обязательная» [10]. Таким обра-
зом, в Основном законе украинско-
го государства установлен запрет на 
признание любой идеологии, в том 
числе и правовой, в качестве обще-
обязательной. С одной стороны, это 
позитивный факт – Конституция за-
щищает общество от возможного по-
вторения тоталитарного господства 
коммунистической идеологии. Но 
с другой стороны, такое положение 
Конституции Украины приводит к за-
конодательно регламентированному 
отсутствию общепризнанной идео-
логии развития государства вообще. 
Плюрализм идеологий на практике 
приводит к их противостоянию и 
фактическому расколу украинского 
общества (к примеру, на сторонников 
западной идеологии и на сторонников 
идеологического союза с Российской 
Федерацией). Разработанные на уров-
не правительства стратегии развития 
Украины на период до 2020 года но-
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сят большей частью декларативный 
характер [11, 12]. Таким образом, су-
ществует необходимость разработки 
и принятия на уровне закона страте-
гии развития украинского государ-
ства, которая станет законодательной 
основой для формирования правовой 
идеологии в Украине.

Негативное влияние процессов ин-
форматизации и глобализации на про-
цесс формирования правовой идеоло-
гии проявляется в том, что процессы 
информатизации и глобализации 
ведут к фактическому размыванию 
границ между государствами с одно-
временным усилением доминирова-
ния тех государств, которые более 
развиты в информационном и тех-
ническом плане. Господство транс-
национальных корпораций ведет к 
фактическому уничтожению среднего 
класса – мелкие и средние предпри-
ниматели не в силах конкурировать 
с мощностями и сетями реализации 
продукции крупных корпораций. За-
хватывая рынки, транснациональные 
корпорации начинают лоббировать и 
принятие удобного для них законода-
тельства, фактически устанавливая 
собственную рыночную правовую 
идеологию, которая не учитывает 
особенности национальной. Более 
развитые государства начинают на-
вязывать «правила игры» развиваю-
щимся государствам, часто приводя 
их экономику в полную зависимость 
от собственной экономики. Таким об-
разом, в стратегии развития Украины 
как суверенного государства должны 
быть четко прописаны механизмы за-
щиты национального производителя, 
увеличения рынка труда за счет раз-
вития национального производства 
и недопущения негативного влияния 
других государств и транснациональ-
ных корпораций на национальное 
законодательство и правовую идео-
логию путем лоббирования законо-
проектов, которые противоречат ин-
тересам Украины.  

Низкий уровень общей культуры, 
духовности и моральности современ-
ного общества, безусловно, негатив-
но влияет на процесс формирования 
национальной правовой идеологии. 
Для распространения и адекватного 
восприятия правовых идей, ценно-
стей, теорий, концепций необходим 

достаточный уровень общей культу-
ры и правосознания граждан.

Состояние духовности нашего 
общества было предопределено пере-
ходом от одной социально-экономи-
ческой формации к другой. В страну 
серых и одинаковых вещей и краси-
вых лозунгов хлынул поток импорт-
ных товаров, идей, стандартов. После 
отказа от коммунистической идеоло-
гии украинское общество оказалось 
на распутье. Идеологический вакуум 
заполнялся идеями западных стан-
дартов жизни, которым не соответ-
ствовал уровень развития отечествен-
ной экономики. В результате для мно-
гих граждан достижение западных 
стандартов жизни стало возможным 
только благодаря фиктивной прива-
тизации, коррупционным действиям, 
хищениям государственной собствен-
ности и другим преступным деяниям. 
Как следствие, в обществе резко упал 
уровень доверия к органам государ-
ственной власти, правовой нигилизм 
стал нормой жизни. Вернуть это до-
верие призвана, в том числе, и новая 
правовая идеология, в которой не-
отъемлемым элементом должна стать 
установка всех ветвей власти на не-
примиримую и бескомпромиссную 
борьбу с коррупцией и преступно-
стью вообще. За все коррупционные 
деяния рационально установить толь-
ко уголовную ответственность в виде 
лишения свободы без возможности 
условного осуждения или отсрочки 
исполнения наказания. Только такой, 
на первый взгляд тоталитарный под-
ход, может обеспечить изменения в 
правосознании граждан и, в первую 
очередь, чиновников, для которых 
взятка уже стала естественным источ-
ником доходов. Коррупция по своей 
сути является антиподом права, прин-
ципа равенства всех перед законом, и 
формирование правовой идеологии 
фактически невозможно без преодо-
ления этого негативного фактора.

Не менее существенной пробле-
мой, которая усложняет формирова-
ние национальной правовой идеоло-
гии, является навязывание западных 
стандартов правовой идеологии укра-
инскому обществу. Украина как суве-
ренное, но еще молодое государство 
является привлекательным объектом 
для развитых стран и как рынок сбы-

та, и как сфера политического, идео-
логического влияния. Выбор Украи-
ны между евроинтеграцией и союзом 
с Российской Федерацией в рамках 
Таможенного Союза остается основ-
ным вопросом для украинского обще-
ства. Украина вправе сделать выбор 
и в пользу нейтрального статуса без 
цели интеграции в Европейский или 
Таможенный Союз. Ярким примером 
такого выбора является Швейцария, 
которая, находясь фактически в цен-
тре Евросоюза, остается суверенным 
и нейтральным государством. В со-
ответствии с Законом Украины «О 
общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украи-
ны к законодательству Европейского 
Союза» от 18 марта 2004 года обще-
государственная программа адапта-
ции законодательства Украины к за-
конодательству Европейского Союза 
определяет механизм достижения 
Украиной соответствия третьему 
Копенгагенскому и Мадридскому 
критериям приобретения членства в 
Европейском Союзе. Этот механизм 
включает адаптацию законодатель-
ства, создание соответствующих ин-
ституций и другие дополнительные 
меры, необходимые для эффектив-
ного правотворчества и правоприме-
нения. Целью адаптации законода-
тельства Украины к законодательству 
Европейского Союза является дости-
жение соответствия правовой систе-
мы Украины acquis communautaire с 
учетом критериев, которые выдви-
гаются Европейским Союзом к госу-
дарствам, которые имеют намерение 
вступить в него. Адаптация законода-
тельства Украины к законодательству 
Европейского Союза является при-
оритетной составляющей процесса 
интеграции Украины в Европейский 
Союз, что в свою очередь является 
приоритетным направлением украин-
ской внешней политики [13].

Таким образом, на законодатель-
ном уровне в Украине закреплен курс 
на интеграцию в Европейский Союз, 
но разрыв экономических связей с 
Российской Федерацией также край-
не нежелателен для украинского го-
сударства.

В новой стратегии развития  
Украины как суверенного, социально-
го и правового государства на уровне 
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закона необходимо четко определить 
статус и курс украинского государ-
ства в соответствии с интересами 
украинского общества, для чего це-
лесообразно провести всеукраинский 
референдум с целью определения 
воли украинского народа как первич-
ного источника и носителя государст-
венной власти. На референдуме перед 
гражданами Украины должен быть 
поставлен четкий вопрос: какой путь 
развития они выбирают (с тремя ва-
риантами ответа): – курс на даль-
нейшую евроинтеграцию с перспек-
тивным вступлением в Европейский 
Союз, курс на вступление в Таможен-
ный Союз с отказом от евроинтегра-
ции, или сохранение самостоятель-
ного, нейтрального статуса Украины 
как суверенного государства, которое 
поддерживает равные, взаимовыгод-
ные отношения как с Европейским 
Союзом, так и с Российской Федера-
цией? И уже на основании результа-
тов указанного референдума необхо-
димо законодательно закрепить чет-
кий курс внешней политики Украины, 
что станет основой новой правовой 
идеологии украинского государства. 

Перспективность дальнейшего 
исследования данной тематики явля-
ется очевидной, потому как в рамках 
одной научной статьи невозможно 
проанализировать все актуальные 
проблемы формирования националь-
ной правовой идеологии в Украине 
и сформулировать пути преодоления 
указанных проблем.
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Постановка проблемы. В последнее время отмечается интерес 
к историческим истокам появления поста главы государства. Это 
связано, видимо, с желанием по-новому осмыслить прошлое, понять, 
что двигало историю, какие силы определяли ее развитие. Нельзя 
сбрасывать со счетов и такой важный фактор, как роль правящей 
фигуры в системе органов государственной власти. Судьба государства 
в значительной степени зависела от того, кто стоял во главе его – 
умный и решительный политик, умевший предвидеть по-следствия 
своих действий, или незначительная фигура, игрушка в руках различных 
политических сил. Довольно часто благодаря прошлому мы можем 
объяснить настоящее.

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНСТИТУТА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
О. ВОЛОЩУК,

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

SUMMARY
In this article, the reasons for the emergence and development of the institution head of state is investigated. That the appearance 

of the President of the Institute due to the professional-ization of management functions. The inverse image of the head of state is seen 
in ancient states, that began to take shape in the ancient civilizations of Ancient Egypt, Ancient China, Ancient Mesopotamia, Ancient 
Rome. It is concluded that their appearance in the world of head of state is obliged to absolute monarchy, but as a public authority and a 
legal institution - it is a product of modern times during the English and French revolutions XVII - XVIII centuries. Also sub-stantiated 
that the world experience the emergence and development of the institution and the head of state multi-faceted so the head of state - a 
specific embodiment of the concrete realities of the political situation in a country.

Key words: prototype of the head of state, head of state, monarchy, president.
* * *

В этой статье исследуются причины возникновения и развития института главы государства. Утверждается, что возник-
новение института главы государства связано с профессионализацией функций управления. Прообраз главы государства про-
сматривается в протогосударствах, которые стали складываться в древних цивилизациях Древнего Египта, Древнего Китая, 
Древней Месопотамии, в Древнем Риме. Делается вывод о том, что своим появлением в мире глава государства обязан аб-
солютной монархии, однако как орган государственной власти и правовой институт – это продукт Нового времени периодов 
Английской и Французской революций XVII-XVIII вв. Также обосновано, что мировой опыт возникновения и развития ин-
ститута главы государства многогранный, и поэтому глава государства – специфический вариант реализации реалий конкрет-
ной политической ситуации в той или иной стране. 

Ключевые слова: прообраз главы государства, глава государства, монарх, президент.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоя-
щее время, несмотря на повышенный 
интерес ученых к этой проблематике, 
все же не хватает основательного ис-
следования института главы государ-
ства именно с позиций его появления, 
становления и развития. А ввиду того, 
что после распада СССР такой пост 
практически предвиден всеми пост-
советскими государствами, есть все 
основания для проведения новых ис-
следований в этом направлении. 

Состояние исследования. Учи-
тывая важную роль и значение главы 
государства в системе органов госу-
дарственной власти, проблематика его 
функционирования занимает видное 
место в конституционно-правовой ли-
тературе. Здесь нужно указать на ряд 
интересных исследований таких авто-

ров, как: Ф. Бурчак, Д. Белов, А. Геор-
гица, Ю. Грошевой, В. Журавский, Д. 
Златопольский, В. Каинов, Ю. Коло-
миец В. Маклаков, А. Мишин, В. Ла-
фитский, Л. Окуньков, Н. Плахотнюк, 
В. Погорилко, М. Сахаров, С. Сереги-
на, Б. Страшун, Ю. Тодика, М. Цвик, 
В. Чиркин, В. Шаповал и др. Работы 
этих ученых и других исследователей 
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование вопроса возникновения 
института главы государства, систе-
мы научных взглядов и разработок по 
этой проблеме.

Изложение основного матери-
ала. В литературных источниках 
отмечается, что институт главы го-
сударства возникает с появлением 
государственных форм организации 

общественной жизни. Всегда органи-
зованное человеческое сообщество 
имело руководителя, признанного или 
навязываемого в зависимости от кон-
кретных исторических условий. Тем 
более что государства представляли 
собой большие коллективы людей, 
объединенные территории, разде-
ленные границами, имели в системе 
своей политической организации и 
институт главы государства. Факти-
чески пост главы государства возник 
одновременно с историей человече-
ства. Безусловно, этот институт пре-
терпел эволюции относительно форм, 
структур, полномочий, церемониалов. 
Сейчас глава государства является не-
отъемлемой составной частью меха-
низма осуществления власти во всех 
современных государствах. Однако 
заметим, что нынешний глава госу-
дарства отличается от своих предше-
ственников. И это естественно. Эпохи 
сменяют друг друга, каждая приносит 
обновление и утверждает свою прав-
ду. Однако историко-правовой анализ 
эволюционных форм политической 
организации общественной жизни 
людей позволяет утверждать, что на 
самом деле ни одна эпоха не исклю-
чает достижения предыдущей, но на-
ходит способы усвоить то, что было 
создано ранее, и тем самым наращи-
вать свой уровень цивилизованности.
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Рассматривая вопрос о возникно-
вении института главы государства, 
автор исходит из того, что профессио-
нализация функций управления на-
блюдается этнографами и историками 
на ранних ступенях развития чело-
веческого общества. Прообраз главы 
государства замечают в самых ранних 
государственных формах (протогосу-
дарств), которые стали складываться 
в древних цивилизациях (в Древнем 
Египте, Древней Индии, Древней Ме-
сопотамии, Древнем Китае – еще в 
IV-III тысячелетиях до н. э.), восточ-
ных государствах эллинистического 
периода (III-II тысячелетиях до н. э), 
Древнего Рима (753 г. до н. э. – 476 г. 
до н. э.). Так, например, еще в Древ-
нем царстве (III тысячелетие до н. э.) 
египетским фараонам предоставлялся 
священный титул «Сын бога Солнца». 
«Ты – Ра (бог Солнца), твой образ – 
его образ, ты небожитель», – говори-
лось о юнном Тутанхамоне в одном из 
древних египетских папирусов. Еги-
петский царь признавался не только 
охранником жизни на земле – без него 
невозможна была и жизнь в загробном 
мире. Как символ величия фараонов 
строились знаменитые пирамиды, ко-
торые поражали воображение людей, 
усиливали в них священный страх и 
почтение перед троном. Фараон об-
ладал неограниченной властью, ко-
торую он передавал, как правило, по 
наследству. И в деспотическом Китае, 
и в Древней Индии, и в Вавилоне пра-
вители также наделялись неограни-
ченными деспотическими полномо-
чиями не только в силу признания бо-
жественного характера их власти, но 
и в силу отведенной им единоличной 
власти в поддержании благосостояния 
и безопасности, правосудия, социаль-
ной справедливости в обществе.

Следующий этап в развитии ци-
вилизации историко-правовая наука 
связывает с государственно-правовой 
организацией человеческой жизни и 
развитием античного (греко-римско-
го) общества. Социально-политиче-
ская жизнь Древней Греции на рубеже 
VIII-VI вв. до н. э. в первобытнооб-
щинном виде во многом воспроизво-
дила характер древневосточной соци-
альности. Однако социальная систем-
ная дифференциация в рамках ста-
новления античного полиса возросла 

настолько, что в процессе социальных 
преобразований меняется не только 
имя верховной власти (царя), но и 
природа его власти. «Само понятие 
arche – «власть», «правление» – так-
же выделилось от понятия «basileia» 
(в эллинистических государствах – 
наименование монархов, в Византии 
– официальный титул императоров – 
О. Т.), получило самостоятельность и 
начало обозначать область собствен-
но политической действительности... 
Даже если выборная система сохраня-
ла или видоизменяла черты религиоз-
ной процедуры, она дала новую кон-
цепцию власти: arche ежегодно уста-
навливалось в результате решения 
собрания, выборов, что предполагало 
борьбу мнений и дискуссий» [2, с. 62].

Таким образом, на смену пред-
ставлениям о всемогуществе царя 
появилась идея специализированных, 
отличающихся друг от друга обще-
ственных функций, урегулирование 
которыми имеет свои проблемы. Те-
перь, когда речь идет о власти и по-
рядке ставится на первое место arche, 
что принадлежит исключительно за-
кону [3, с. 52]. При этом basileia была 
перенесена в специфическую рели-
гиозную сферу. В результате произо-
шло разделение суверенности, при-
чем каждый ее носитель присвоил 
себе только один из аспектов царской 
власти. «Теперь преобладает не един-
ственное лицо, которое господствует 
над жизнью общества, а множествен-
ность функций, противостоя друг дру-
гу, с необходимостью требуют распре-
деления и взаимного разграничения» 
[8, с. 63]. Политика принимает форму 
агона – соревнования в красноречии, 
борьбы мнений, местом проведения 
которых стала агора, площадь, место 
собрания стало позже рынком (база-
ром). Появление совершенно нового, 
социального пространства приводит, 
по словам Вернана, к тому, что «цен-
тром города отныне становится агора 
– общее пространство, место общего 
очага, площадь, где обсуждаются про-
блемы, представляющие общий инте-
рес» [2, с. 67]. С момента, когда город 
стал ориентироваться на обществен-
ную площадь как на центр, оно стано-
вится полисом уже в полном смысле 
этого слова. Одновременно с рожде-
нием полиса возникает естественная 

необходимость создания писаных 
законов. Запись законов придает им 
постоянный и точный характер: они 
изымаются из исключительной компе-
тенции базилевсов, функция которых 
заключалась в «выражении» права; за-
коны становятся общим достоянием, 
равно применяются ко всем людям. 
Демократическая форма обществен-
ного устройства предусматривала 
необходимость участия в политиче-
ской жизни каждого из свободных 
граждан. Это приводило отсутствие 
какого-либо пиетета, т. е. уважитель-
ного отношения, перед правителями 
и бюрократией, чему способствовали 
их выборность и сменяемость. А рас-
пад патриархально-общинных связей, 
на которые опиралась единоличная 
власть царя, рост оппозиции со сто-
роны аристократических семей, об-
ладавших огромными богатствами и 
общественным влиянием, имели сво-
им результатом практически во всем 
античном мире уничтожение царской 
власти. Ликвидация монархии приве-
ла к победе республиканского строя (в 
Древнем Риме становление такого по-
рядка и избрание первых консулов от-
носят к 509 г. до н. э.), а также к окон-
чательному утверждению полисной 
системы организации государства. 
Система республика-город исчерпала 
себя накануне I в. до н. н. э., когда ста-
ло очевидным, что полисная система 
не может справиться с восстаниями 
рабов и не может обеспечить внутрен-
нее общественное единство. На сме-
ну республике, которая превратилась 
к тому времени в мировую державу, 
приходит монархия.

Уже античная правовая мысль в 
своем обосновании объективности 
существования института главы госу-
дарства исходила из критерия количе-
ственного состава лиц, осуществля-
ющих владычества. М. Т. Цицерон, в 
частности, писал: «... Любое граждан-
ское сообщество ..., любое государ-
ство ..., должны, чтобы быть долго-
срочным, управляться ... советом, а 
совет этот должен выходить ... по той 
причине, породившей гражданское 
сообщество. Далее его осуществле-
ние следует поручать или одному че-
ловеку, или нескольким избранным, 
или его должно взять на себя множе-
ство людей, то есть все граждане». В 
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первом случае мы имеем дело с цар-
ской властью, во втором – с властью 
оптиматов (аристократией), в третьем 
– с властью народа. По его мнению, 
каждая из названных форм не может 
быть совершенной, но допустимой 
при определенных условиях (если их 
не искажают несправедливые поступ-
ки или страсти) [10].

С точки зрения эволюции и по-
следовательного изменения форм 
средневековой европейской государ-
ственности феодальный обществен-
ный строй прошел в своем развитии 
четыре периода. Так, в период ранних 
(варварских) государств (Бургунд-
ское, Вестготское, Вандальское коро-
левства начала V в.) получили формы 
раннефеодальных монархий. В IX-
XIII вв. средневековое государство в 
Западной Европе, состоящее из боль-
шого множества государств-поместий 
и отличающееся экономической и по-
литической децентрализацией, при-
няло форму сеньориальной монархии. 
Экономический подъем в XIII-XV вв. 
вызвал сословную консолидацию за-
падно-европейского общества. Для 
этого периода характерным было ста-
новление сословно-представитель-
ных монархий. Наконец, в позднем 
Средневековье (XVI-XVII вв.), когда 
шел интенсивный процесс разложе-
ния феодализма и формирования ос-
новных элементов капиталистической 
системы, только сильная королевская 
власть была способна укрепить и под-
держать старый феодальный строй. 
Но при этом королевская власть все 
более возвышается над обществом, 
делает ставку на бюрократический 
централизм, на военно-политиче-
скую силу, на устранение оппози-
ции. На этой стадии средневековое 
государство выступает в форме абсо-
лютной монархии. Такую концентра-
цию власти в руках одного правителя  
Ф. Аквинский обосновал следующим 
образом: «...если для человека есте-
ственным является то, что он живет в 
сообществе многих, то людям нужно, 
чтобы у них было то, чем обществом 
управляют; ... из множества частей 
существует одна, что движет всем, а 
именно – сердце, и среди частей души 
преимущественно верховенствует 
одна сила, а именно – ум. Ведь у пчел 
один царь, во всей Вселенной единый 

Бог, творец всего и правитель. И это 
разумно. Действительно, любое мно-
жество происходит от одного. А по-
тому, если ... произведение искусства 
тем лучше, чем больше приближает-
ся к тому, что существует в природе, 
то из этого неизбежно следует, что 
наилучшим способом управляется 
и человеческое множество, которое 
управляется одним» [1, с. 243]. В этой 
связи отметим, что политико-право-
вая мысль и социальная практика пе-
риодов Античности и Средневековья 
произвели немало форм осуществле-
ния верховной власти в государстве, 
характеризовались не только различ-
ными обозначениями титулов пра-
вителя, но и природой его власти. В 
историко-правовой литературе и эн-
циклопедических изданиях можно 
найти немало интересных сведений о 
деятельности: ареопага – высшего ор-
гана политической власти в Древних 
Афинах; архонтов – высших долж-
ностных лиц в Афинах; базилевсов 
– выборных родовых вождей, прави-
телей, а в Византии одного из титулов 
императора; бея – властителя Туниса; 
вана – обожаемого правителя, «Сына 
неба» в Древнем Китае; гуна – прави-
теля государства периодов Унь и Чжоу 
в Древнем Китае; Великого князя – 
главы государства времен Киевской 
Руси; эмира – феодального правителя 
в некоторых странах Азии и Африки; 
князя – главы средневекового государ-
ства у славян и других народов; коро-
ля – главы монархического государ-
ства; императора – высшего монар-
хического титула; ильханов – титулов 
монгольских ханов; махараджи – царя 
в Древней Индии; рекса – выборно-
го родового во-ждя, царя в Древнем 
Риме; сегуна – фактического правите-
ля государства в Средневековой Япо-
нии; султана – верховного правителя 
в мусульманских странах; фараона 
– царя в Древнем Египте; хана – фео-
дального правителя во многих странах 
Востока; халифа – монарха, который 
сочетает светскую власть с духовной 
в ряде мусульманских стран, царя – 
титула монарха в Болгарии, России, 
Древней Персии, Древнем Риме.

Период Английской и Француз-
ской революций (XVII-XVIII вв.) 
принято считать началом новой со-
временной эпохи, характеризующей-

ся непосредственно формированием 
государственных учреждений и пра-
вовых институтов. Одним из таких 
новых учреждений и одновременно 
правовым институтом стал институт 
главы государства. Глава государства 
– институт чисто буржуазный, но он 
обязан своим появлением в свет абсо-
лютной монархии. Известный иссле-
дователь зарубежного конституцион-
ного права советской поры А. А. Ми-
шин объяснял учреждение института 
главы государства следующим обра-
зом: «Исторически глава государства 
возник в результате расщепления аб-
солютного монарха. Буржуазия имела 
все основания бояться самодержавия, 
от которого она в свое время жестко 
претерпела. Естественно, что, став у 
власти, она или уничтожила монар-
хию, заменив ее республикой, или 
лишала монарха власти, оставив от 
этого почетного феодального учреж-
дения практически одну форму. Лик-
видация монархий или их модерниза-
ция находились в прямой зависимо-
сти от остроты классовой борьбы, от 
революционности самой буржуазии. 
Там, где исторический конфликт фео-
далов и буржуев был решен в пользу 
последних путем взаимных уступок, 
соглашений, – монархия осталась, но 
прерогативы и полномочия монарха 
перешли к парламенту и правитель-
ству. В тех же странах, где буржу-
азная революция была радикальной 
по своему характеру, монархия, как 
правило, была уничтожена. Одна-
ко, независимо от формы правления, 
повсюду была осуществлена анало-
гичная операция – законодательные 
и исполнительные полномочия, при-
надлежавшие абсолютному монарху, 
были переданы, соответственно, пар-
ламенту и правительству, причем в 
ряде случаев это не повлекло за собой 
соответствующих конституционных 
изменений. Итак, глава государства – 
это, практически, то, что осталось от 
абсолютного монарха...» [8, с. 61-62].

Место главы государства в систе-
ме государственных органов опреде-
ляется идеей, положенной в основу 
организации государственной власти 
в большинстве стран мира. Глава го-
сударства – это должностное лицо или 
орган, занимающий высшее место в 
системе органов государства, хотя по 
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своим фактическим полномочиями и 
значению это место может оставаться 
чисто формальным. В любом случае –
это ее высший представитель внутри 
страны и извне страны. Еще одним 
общим признаком главы государства 
является отсутствие уголовной или 
политической ответственности за 
акты, совершаемые им при выполне-
нии своих функций.

Развитие демократических пред-
ставлений о природе власти как одно 
из воплощений народовластия в Но-
вое время приводит к появлению ин-
ститута президента как юридической 
формы главы государства. США были 
первой страной в мире, где была вве-
дена эта должность.

Термин «президент» происходит 
от латинского praesidens (praesidentis) 
означало буквально – сидящий впе-
реди. Вполне вероятно, что в антич-
ные времена президентами называли 
председателей на разных народных 
собраниях. От этого первоначаль-
ного значения слова «президент» в 
процессе его дальнейшей концепту-
ализации впоследствии стали иден-
тифицировать с должностями, как, 
например, президент сената. Но как 
категория государствоведческой на-
уки в понимании главы государства 
термин «президент» не употреблялся 
даже в периоды существования ран-
них буржуазных республик в Англии 
и Нидерландах (в Англии, ставшей 
на короткое время республикой, ис-
полнительная власть вместо свергну-
того монарха сначала осуществлялась 
Государственным советом, в Нидер-
ландах полномочия исполнительной 
власти также имел коллегиальный 
орган). Этот государственно-право-
вой институт возник в силу удачного 
сочетания объективных и субъектив-
ных факторов, которые сложились во 
второй половине XVIII в. Он рождал-
ся под влиянием историко-правовых 
факторов с учетом государственной 
необходимости и целесообразности 
его создания в политико-правовых ус-
ловиях того времени.

В отличие от многих государств 
того времени, где исполнительная 
власть повсеместно имела монархи-
ческий характер, в США на началь-
ном этапе государственности законо-
дательная и исполнительная власти 

были сосредоточены в одном прави-
тельственном органе – Континенталь-
ном конгрессе. Конгресс выбирал из 
числа своих членов президента, функ-
ции которого ограничивались только 
председательством на заседаниях. 
Именно структура политической вла-
сти в колониях, прежде всего, прин-
ципы смешанного правления «легко 
воспроизводились на американской 
почве. Губернатор олицетворял власть 
короля, совет – власть аристократов, 
выборная ассамблея – власть народа» 
[4, с. 22]. Существенное значение име-
ло и то, что почти до 1776 г. американ-
цы воспринимали себя английскими 
подданными, а английские конститу-
ционные нормы считались в Америке 
лучшими в мире, настоящей опорой 
свободы. Данный аспект идеологии 
преобладал в политических взглядах 
американцев и сказался при разработ-
ке первых конституций независимых 
штатов, в то время их насчитывалось 
16. Вместе разрыв с метрополией был 
неизбежным. В резолюции от 10 мая 
1776 г. Континентальный конгресс 
призвал все колонии сформировать 
республиканские правительства. В 
принятой 15 мая преамбуле этого до-
кумента впервые был провозглашен 
принцип суверенитета народа [9, с. 
243-244], который впоследствии был 
развит в Декларации независимости. 
До этого история еще не знала такого 
решительного государственного пере-
ворота, в ходе которого были полно-
стью отброшены принципы и формы 
прежней политической организации 
общества. Еще в 1792 г. Т. Пейн спра-
ведливо отмечал в этой связи: «Неза-
висимость Америки рассматривалась 
только как отделение от Англии, была 
бы делом небольшого значения, если 
бы она не сопровождалась революци-
ей в принципах и практике управле-
ния» [6, с. 7]. Революция в принципах 
и практике управления наиболее пол-
но отразилась в конституциях штатов. 
Созданные под влиянием идей про-
свещения, они ввели в политическую 
практику ряд принципов, основопола-
гающих идей и институтов, которые 
отличают ее от других аналогов, а 
именно: принципы народного суве-
ренитета, разделения властей, феде-
рализма, система конституционного 
контроля, принципы республиканиз-

ма, либерализма; бикамерализм зако-
нодательной власти; раздельное прав-
ление; идея слабости политических 
партий; институт государственного 
лоббизма. Отцы-основатели моло-
дого американского государства и на 
теоретическом, и на практическом 
уровне сделали исторический выбор 
между монархией и республикой. По-
иски формирования наиболее прием-
лемой формы исполнительной власти 
основывались на республиканизме, 
предусматривающем выборность 
всех должностных лиц. Был сделан 
вывод о том, что высшая исполни-
тельная власть должна быть единой, 
т. е. сосредоточена в руках одного, а 
не нескольких должностных лиц, и в 
связи с этим в федеральной исполни-
тельной власти с самого начала утвер-
дился принцип единоначалия. Глава 
исполнительной власти в стране стал 
именоваться, согласно Конституции, 
Президентом США. Такое название 
связано не только с тем, что прези-
дент ассоциировался с республикой, 
но и с тем, что в ряде американских 
штатов в то время главы исполнитель-
ной власти именовались президента-
ми, а не губернаторами. Должность 
президента, объединявшая в одном 
лице главу государства и главу прави-
тельства, была закреплена на консти-
туционном уровне. Со вступлением в 
силу Конституции США в 1789 году 
Президентом страны был избран Дж. 
Вашингтон.

Позже, в XIX в., пост президен-
та был основан в таких европейских 
республиках, как Франция и Швей-
цария, а также в большинстве стран 
Латинской Америки. В XX в. в пе-
риод между двумя мировыми война-
ми этот институт становится важной 
составляющей политических систем 
стран Западной и Восточной Евро-
пы – Германии периода Веймарской 
Республики, Австрии, Ирландии, Че-
хии, Польши, Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Турции. А после Второй миро-
вой войны президенты стали главами 
государств главным образом в таких 
европейских государствах, как Ита-
лия, Греция, Португалия, Исландия, а 
также в ряде азиатских стран – Юж-
ная Корея, Тайвань, Индия, Пакистан. 
Кроме того, почти все страны Африки 
стали независимыми государствами, 
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основали пост президента. Важно 
подчеркнуть, что этот пост был вве-
ден и в некоторых социалистических 
государствах – Польше, СФРЮ, Ру-
мынии, ЧСР, Вьетнаме, КНДР. Теперь 
этот институт находится в процессе 
своего становления во всех странах 
Восточной Европы, во всех государ-
ствах, образовавшихся после распада 
СССР, а также в Монголии. При этом 
отметим, что в той или иной стра-
не, где был введен пост президента, 
сложились разные системы власти – 
президентская, полупрезидентская и 
парламентарная. К тому же реальный 
объем полномочий президента, его 
роль и место в политической системе 
страны, как правило, были обуслов-
лены специфическими исторически-
ми предпосылками соотношением 
политических сил и конкретной поли-
тической ситуацией.

Что касается института монарха, 
то нужно отметить, что сменялись ци-
вилизации, возникали и разрушались 
государства, а монархия как форма 
верховной власти оставалась, хотя 
неоднократно меняла свой облик, по-
рой уступая место республике, чтобы 
вновь возродиться, как это было в 
Древнем Риме эпохи империи. Приня-
то считать, что институт монархии со-
хранился во многих странах как дань 
исторической традиции, более харак-
терно для развитых стран – Велико-
британии, Швеции, Дании, Японии, 
или из-за сохранения в обществе зна-
чительных пережитков феодализма и 
устаревших форм общественной ор-
ганизации, характерно государствам 
Ближнего Востока – Омана, ОАЭ, 
КСА и др. Несмотря на некоторую 
архаичность этого института, он все 
же приобрел определенную гибкость, 
чтобы приспособиться к новым усло-
виям современного общества. Так, в 
развитых странах монархия превра-
тилась в символ наследственности 
исторических традиций, воплощение 
идеи национального государственно-
го единства, непрерывности его суще-
ствования. Сегодня монарх – арбитр в 
государстве, гарант его стабильности. 
В этой связи можно вспомнить слова 
выдающегося русского мыслителя 
Л. Тихомирова, который считал, что 
суть монархии не в произволе одного 
человека, а в одностороннем проявле-

нии национального идеала, народного 
духа [5, с. 3]. Монархия также счи-
тается достаточно сильным интегри-
рующим институтом общества из-за 
того, что ее представляют политиче-
ски и социально нейтральной. Исто-
рический опыт свидетельствует, что 
монархия может играть действитель-
но стабилизирующую роль в случаях 
острых кризисных ситуаций. Соче-
тание демократии и монархии в ХХI 
в., что до этого считалось явлением 
ирреальным, как показывает практика 
на примере существования парламен-
тарных монархий, дает превосходные 
результаты и обеспечивает этой фор-
ме правления существования в буду-
щем. Поэтому, по мнению отдельных 
исследователей института монархии, 
нельзя согласиться с утверждениями 
сторонников эволюционной теории, 
формы верховной власти связаны с 
различными степенями экономиче-
ского и культурного развития нации. 
Ведь существуют нации, которые на 
протяжении всего своего развития 
знали только одну форму правления 
(Великобритания, Япония) [5, с. 3]. 
Зато швейцарские же племена только 
завоеванием становились подданны-
ми монарха, а как только получали 
самостоятельность, возвращались к 
республике. Итак, когда форма прав-
ления государства не противоречит 
историческим традициям, менталите-
ту нации, не навязывается силовыми 
методами ни снаружи, ни изнутри, а 
является естественным процессом, 
тогда и государственное образование 
будет крепким, способным к дальней-
шему развитию независимо от того 
является ли оно монархией или ре-
спубликой.

По состоянию на 1 января 2013 
года в зарубежных странах, включая 
государства, входящие в федератив-
ные союзы, царствует 45 короно-
ванных лиц. И хотя двойственное 
отношение к монархической форме 
правления существует как в научных 
кругах, так и среди рядовых граждан, 
одни поддерживают эту форму прав-
ления, другие утверждают о ее отми-
рании, все же, учитывая многочис-
ленные опросы населения, проводи-
мые в монархических государствах, 
нельзя ее считать безнадежным арха-
измом. При обстоятельствах кризиса, 

национально-этнических конфликтов 
преимущества монархии, по мнению 
некоторых политических деятелей, 
очевидны: монарх – «отец нации», 
стоящий над всеми политически-
ми страстями, не принадлежит ни к 
одной политической партии, непод-
купный арбитр в различных спорных 
ситуациях, а главное – в условиях 
сепаратистских тенденций. Один из 
английских авторов емко определил 
роль монарха в осуществлении идео-
логической функции государства: на-
следственный король – это уникаль-
ный символ истории, преемственно-
сти, устойчивости и единства народа. 
Народная жажда таинства, цвета, 
пышности может быть удовлетворе-
на королевским титулом. Поэтому 
монарх – это личность и символ, ко-
торый делает власть и государство и 
понятными, и таинственными. К со-
жалению, президенты не делают ни 
того, ни другого. Как представляется, 
ученые и политики еще долго будут 
разгадывать загадки, заданные исто-
рией, и среди них – почему многие 
монархи утратили трон, почему в от-
дельных государствах монархическое 
правление изменилось президент-
ским, а в других – оно сохранилось. 
Но вряд ли можно сомневаться в том, 
что ответ следует искать в способно-
сти монархов и нации примирить тра-
диции с духом времени.

Итак, на основании вышеизложен-
ного можно утверждать, что глава го-
сударства как орган государственной 
власти и, соответственно, правовой 
институт, несмотря на то, что своим 
появлением в свет он обязан абсолют-
ной монархии, – это продукт Ново-
го времени периодов Английской и 
Французской революций XVII \XVIII 
вв. Буржуазия, придя к власти, или 
уничтожала монархию, заменив ее 
республикой, или трансформировала 
ее в парламентскую форму правле-
ния с ослаблением власти монарха и,  
соответственно, с усилением позиций 
парламента и правительства. Глава 
государства – это практически то, что 
осталось от абсолютного монарха.

Выводы. В целом хотим заме-
тить, что мировой опыт возникно-
вения и развития института главы 
государства многогранный, не су-
ществует одной абстрактной схемы, 
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которой можно было бы придержи-
ваться в любой стране. Ведь инсти-
тут главы государства – это специфи-
ческий вариант реализации реалий 
конкретной политической ситуации 
в той или иной стране. Разнообразие 
политических систем зарубежных 
стран препятствуют заимствованию 
конституционного опыта, и этот про-
цесс не может не иметь творческого 
характера, не учитывать историче-
ских и национальных традиций соот-
ветствующего государства.
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Постановка проблемы. Правовое регулирование языковых 
отношений играет чрезвычайно важную роль в осуществлении 
внутренней политики государства, от которого зависит как ее 
процветание, так и упадок. Языковые права, в свою очередь, являются 
неотъемлемым элементом в ряду национальных прав любой нации, 
которая стремится к развитию и процветанию, особенно в условиях 
многонационального государства, каким была Австрийская (с 
1867 г. – Австро-Венгерская) империя. Именно законодательное 
закрепление гарантий языковых прав для порабощенных наций, в 
частности, украинской нации играли особенно важную роль в борьбе 
за самоопределение.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 
ПО КОНСТИТУЦИОННЫМ АКТАМ 

АВСТРИИ, АВСТРО-ВЕНГРИИ
М. ГАВРЕЦКАЯ,

соискатель Института государства и права имени В. М. Корецкого

SUMMARY
The article deals with the peculiarities of legal regulation Ukrainian language in 

the constitutions of Austria, Austro-Hungary in Eastern Galicia. Analyzed the main 
constitutional provisions and legal acts of Austria, Austro-Hungary, in particular 
constitutions of 1848, 1849, 1850, 1867, which fixed rules that guarantee the language 
rights of national minorities at all levels of public life, including Ukrainian. The author 
defined declarative constitutional acts of Austria, Austro-Hungary, which caused acute 
ethnic conflicts, particularly between Ukrainian and Polish, indicating the inadequacy 
of Austrian law.

Key words: national constitutions, national rights, minority language, Ukrainian 
language.

* * *
В статье исследованы особенности правового регулирования украинского 

языка конституциями Австрии, Австро-Венгрии на территории Восточной Гали-
ции. Проанализированы основные положения конституционно-правовых актов 
Австрии, Австро-Венгрии, в частности конституций 1848 г., 1849 г., 1850 г., 1867 
г., в которых закреплялись нормы, гарантирующие языковые права национальных 
меньшинств во всех звеньях общественной жизни, в том числе и украинского. Ав-
тором определен декларативный характер конституционных актов Австрии, Ав-
стро-Венгрии, которые стали причиной острых межнациональных конфликтов, в 
частности между украинцами и поляками, что свидетельствовало о несовершен-
стве австрийского законодательства.

Ключевые слова: общенациональные конституции, национальные права, 
язык национального меньшинства, украинский язык.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена тем, что 

вопросы правового режима украин-
ского языка в период пребывания 
Восточной Галиции в Австрийской, 
Австро-Венгерской империи на се-
годня малоисследованы, и нет ком-
плексного исследования в целом. 
Изучение опыта борьбы украинского 
народа за установление украинского 
языка как государственного на терри-
тории Восточной Галиции в составе 
Австрийской, Австро-Венгерской 
империи не теряет своей актуально-
сти, поскольку язык является одним 

из важнейших ценностей общества и 
нации вообще.

Состояние исследования. Ана-
лиз проблемы правового режима 
украинского языка в Восточной Га-
лиции частично осуществлялся от-
ечественными учеными. Среди них 
следует отметить работы В. Куль-
чицкого, В. Вериги, М. Кугутяка, М. 
Мацкевича и др., послужившие фун-
даментальной базой для дальнейше-
го исследования поднятых вопросов.

Цель статьи – провести анализ 
конституционных актов, принятых в 
Австрии, Австро-Венгрии, которые 
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устанавливали конституционно-пра-
вовой режим языков национальных 
меньшинств, в частности украинской 
нации. Новизна работы заключается 
в том, что в данном исследовании 
осуществлен анализ как положи-
тельных, так и отрицательных по-
следствий реализации языковых прав 
национальностей, провозглашенных 
конституционными актами.

Изложение основного матери-
ала. Габсбургская империя, будучи 
многонациональным государством, 
осуществляла попытки урегулиро-
вать вопрос, который всегда был 
чрезвычайно актуальным для нацио-
нальных меньшинств, проживающих 
на ее территории, а именно – уре-
гулирование языковых отношений. 
Справедливо по этому поводу вспом-
нить слова императора Иосифа II, 
который в своем рескрипте от 11 мая 
1784 отметил: «Какая была бы польза 
для всего государства, если бы в ней 
говорили на одном языке» [10, с. ІІІ]. 
Именно элемент многонациональ-
ности часто становился причиной 
внутреннего беспокойства в империи 
– все национальные меньшинства, 
населявшие империю, стремились 
достичь одного – равноправия. Среди 
основных гражданских прав важным 
было право на употребление и раз-
витие родного языка, а также призна-
ние языка отдельных национальных 
меньшинств как государственного. 
Однако понятие «государственный 
язык» в Австрийской империи ас-
социировалось с языком титульной 
нации, а именно – немецкого языка. 
С учетом этого национальные языки 
получили статус «краевых языков», 
то есть языков общения и обучения.

Особенно обострился языковой 
вопрос в межнациональных отноше-
ниях украинцев и поляков в Восточ-
ной Галиции, которые одновременно 
претендовали на признание своих 
языков государственными языками. 
Ввиду того, что украинцы составля-
ли большинство населения, и кроме 
того, коренного населения Галицко-
го края, их требование было вполне 
справедливым. Однако поляки, об-
ладая практически всей властью в 
крае, считали свое требование также 
закономерным. Чтобы каким-то об-
разом урегулировать языковую про-

блему, австрийским правительством 
был принят ряд нормативных актов 
(конституции, законы, распоряжения 
и другие нормативные акты), кото-
рые были призваны решить языковой 
конфликт.

Во второй половине XIX–начале 
ХХ века, в период пребывания Вос-
точной Галиции в составе Австрий-
ской, Австро-Венгерской империи, 
основными законодательными акта-
ми, содержащими гарантии языковых 
прав граждан, стали общегосудар-
ственные конституции. К их числу 
следует отнести конституции, при-
нятые 25 мая 1848 г., 4 марта 1849 г. 
и конституцию от 21 декабря 1867 г., 
действовавшую до распада Австро-
Венгерской империи. Рядом с обще-
государственными конституциями 
действовали краевые конституции. 
Так, для Галиции императорским па-
тентом от 29 сентября 1850 г. была 
предоставлена краевая конституция, 
которая имела недолгое существова-
ние и была отменена патентом импе-
ратора от 31 декабря 1851 г.

Революционные события 1848 г. 
предоставили толчок в развитии кон-
ституционализма в Австрии. Первая 
конституция, датированная 25 апре-
лям 1848 г., была принята Фердинан-
дом І в основном как акт для успоко-
ения народных масс, стремившихся к 
свободе и самоопределению.

Борьба украинского народа за 
свои национальные права началась 
прежде всего с борьбы за признание 
украинцев отдельным народом, ко-
торый имел собственную историю 
и государственность. Поэтому борь-
ба украинцев за родной язык сразу 
приобрела политический характер. 
В частности, в петиции от 19 апреля 
1848 г. к австрийскому императору 
Фердинанду І, поданной губернатору 
Галиции графу Францу Стадиону, со-
брание львовских русинов под руко-
водством о. Михаила Куземского из-
ложило основные требования укра-
инской народности: «а) осуществле-
ние обучения на украинском языке 
во всех народных школах: сельских, 
приходских, главных и окружных 
(училищах) тех округов Галиции, 
население которых преимуществен-
ным образом является русинским 
(украинским); б) осуществление об-

учения на украинском языке в выс-
ших школах в округах Галиции, за-
селенных украинцами; в) объявление 
краевых прав, императорских указов 
и постановлений и всех других пра-
вительственных актов украинскому 
народу на украинском языке, так как 
объявление их немецким и польским 
языками делает непонятными их 
украинскому народу; г) чтобы чинов-
ники, приставленные в заселенной 
украинцами части Галиции, хорошо 
понимали украинский язык; д) что-
бы греко-католическое духовенство 
училось таким образом, чтобы мог-
ло своим прихожанам науку веры 
и морали подавать на украинском  
языке...» [5, с. 17].

9 мая 1848 г. Министром вну-
тренних дел бароном Францем Пил-
лерсдорфом был направлен ответ на 
петицию, в котором отмечалось, что 
император приказал выдать соответ-
ствующие постановления по поводу 
поставленных требований, а именно: 
1) во всех народных школах тех окру-
гов, в которых украинцы составляют 
большинство населения, школьное 
обучение должно осуществляться на 
украинском языке; 2) ввиду того, что 
украинский язык еще не совсем при-
способлен к преподаванию в высших 
школах, ввести украинские кафедры 
[5, с. 18].

Согласно этим постановлениям, 9 
мая правительством было дано разре-
шение на введение преподавания на 
украинском языке в народных шко-
лах, с 31 августа введено преподава-
ние украинского языка в гимназиях в 
качестве факультативного предмета, 
а с декабря – уже как обязательного. 
Тринадцатого сентября был издан 
императорский патент на открытие 
в Львовском университете кафедры 
украинского языка, которую возгла-
вил Яков Головацкий [4, с. 37-38].

В общих принципах конституции 
провозглашалось, что для всех на-
родов империи обеспечивается не-
зыблемость их народности и языка (§ 
4). В Конституции главное место от-
ведено гражданским и политическим 
правам граждан государства – они 
размещены в III разделе. Нормы это-
го раздела провозглашали, что всем 
гражданам государства гарантирует-
ся свобода вероисповедания, совести 
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и личности (§ 17), что Конституци-
онная грамота обеспечивает свободу 
языка и книгопечатания (при выпол-
нении определенных цензурных тре-
бований) (§ 19) [6, с. 97].

Однако конституция, которая 
была поспешно написана для успо-
коения народных масс, не устраивала 
венских радикалов, которые хотели 
создать свою собственную конститу-
цию. 15 мая после многочисленных 
манифестаций конституцию 25 апре-
ля отменили и пообещали созвать 
Учредительное собрание, избранное 
на основе всеобщего избирательного 
права [7, с. 61].

По мнению А. Дж. П. Тейло-
ра, преждевременная конституция 
25 апреля, которая упоминала про-
винциальные органы власти только 
как структуры для представления 
местных жалоб на рассмотрение 
центральному правительству, была 
ярким проявлением немецкой точки 
зрения. Умеренные и опытные ав-
стрийские немцы признавали требо-
вания других исторических наций, 
предлагали, чтобы Венгрию с им-
перией объединяли только личные 
связи, соглашались отдать Ломбардо-
Венецию итальянскому националь-
ному государству и предоставить 
автономный статус Галиции с целью 
предотвратить возрождение Польши 
[7, с. 62].

В сентябре 1848 г. для австрий-
ских народов специальной парла-
ментской комиссией был разработан 
новый проект конституции, который 
предусматривал равенство граждан 
империи и расширение их прав и 
свобод. В частности, в § 21 проекта 
конституции говорилось, что «каж-
дому народу гарантировалось незы-
блемое право охраны и управления 
своей народностью вообще и своим 
языком особенно. Государство гаран-
тировало обеспечение равного права 
для каждого в крае по употреблению 
языка в обучении, в органах власти 
и в публичной жизни» [6, с. 99]. Но 
данный проект, к сожалению, не был 
реализован.

Весной 1849 г. в Австрийской 
империи введен конституционный 
строй в соответствии с «октроиро-
ванной конституцией», т. е. дарован-
ной сверху властью монарха, приня-

той 4 марта 1849 г. и утвержденной 
императорским указом от 4 марта 
1849 г. № 150, так называемая Оло-
мунецкая конституция Австрийского 
государства. В частности, в статье 
5 конституции относительно урегу-
лирования языковых прав граждан 
отмечалось, что «все единство на-
родное является равноправным, и 
каждое из них имеет незыблемое 
право сохранения, развития и бодр-
ствования своей нации (народности) 
и языка» [11, с. 152].

Императорским патентом от 29 
сентября 1850 г. Галиции было пре-
доставлено краевую конституцию, 
которая действовала до 31 декабря 
1851 г. и согласно которой Галицкий 
край делился на три округа: Кра-
ковский (с польским населением), 
Львовский (с польско-украинским 
населением) и Станиславский (с 
украинским населением). Особенно 
важным для украинской народности 
Галиции в установлении правового 
режима украинского языка было по-
ложение § 4, в котором провозглаша-
лось: «поляки и русские (т. е. украин-
цы), а также другие народности, про-
живающие в коронном крае, равны в 
управлении, и каждый народ имеет 
незыблемое право к сохранению и 
развитию своей народности и своего 
языка» [6, с. 100].

То есть, с точки зрения австрий-
ского законодательства, признава-
лось равноправие польского и укра-
инского народов, и, что важно, при-
знавался сам факт существования 
русинского (украинского) народа и 
его собственной речи. Таким обра-
зом, фактически в 1850 г. польский 
и украинский языки получили статус 
«краевых языков».

В то же время в Галицкой земле 
развивались события, которые при-
обрели размах революции, в резуль-
тате чего реакция распространилась 
на всю империю. 31 декабря 1851 г. 
императором Францем-Иосифом І 
были приняты решения, положив-
шие конец национальному возрожде-
нию и демократизации политической 
жизни граждан империи. Провозгла-
шенные конституции, которые сви-
детельствовали о равноправии и при-
знавали основные права и свободы 
граждан, были отменены император-

ским патентом от 31 декабря 1851 г., а 
это означало, что империя вернулась 
на исходные позиции самодержавной 
монархии, без прав на автономию. 
Для украинского народа это означало 
потерю всех достижений, добытых в 
тяжелой борьбе: отмена краевой кон-
ституции для Галиции, роспуск Глав-
ной Русской Рады, а вопрос об ав-
тономном крае совсем потерял свое 
значение. Для украинцев Галиции это 
было наступление на национальные, 
в том числе и на языковые права.

С тех пор монархия приобретает 
черты полицейского государства, и 
как отметил Д. Дорошенко: «Поли-
ция и цензура пристально следили за 
каждой новой мыслью и безжалост-
но уничтожали в самом зародыше. 
Особенно подозрительно относилась 
власть к проявлениям национально-
го пробуждения среди славянских 
народов, видя в них угрозу к спокой-
ствию и целостности государства» 
[3, с. 530].

В 60-х годах XIX века, пытаясь 
сохранить свои территории и обеспе-
чить будущее империи, которая ока-
залась в сложных политических усло-
виях, Габсбургская династия пошла 
на решительный шаг. В 1867 г. между 
австрийским правительством и вен-
герскими магнатами было заключено 
политическое соглашение, по которо-
му Австрийская империя была транс-
формирована в дуалистическую Ав-
стро-Венгерскую монархию.

21 декабря 1867 г. австрийский 
парламент принял пять конституци-
онных законов, которые регулирова-
ли структуру государственного аппа-
рата и права граждан. Упомянутые 
акты составляли конституцию 1867 
г., что имела некодифицированный 
характер и действовала до распада 
Австро-Венгерской империи – 1918 
г. Важным среди ряда конституци-
онных законов был «Основной госу-
дарственный закон об общих правах 
граждан Государства для королевств 
и земель, представленных в Госу-
дарственном Совете», § 19 которого 
закреплял следующее: «все нацио-
нальности государства являются рав-
ноправными, и каждая народность 
имеет неприкосновенное право на 
сохранение и развитие своей нации и 
языка. Со стороны государства при-
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знается равноправие всех краевых 
языков в школах, правительствах и 
публичной жизни» [11, с. 494].

Положение конституционного 
закона о равенстве языков в прави-
тельстве и в публичной жизни имело 
определенный результат. Относи-
тельно внутреннего управления, т. е. 
в отношениях власти с субъектами 
властвования, все языки, которые 
использовались в крае, были вполне 
равноправны. Поэтому представле-
ния во все органы государственной 
власти и самоуправления могли вно-
ситься в каждом краевом языке, а 
власть обязывалась в том же языке 
ответить. Устные заседания в судах 
и административных органах власти 
должны были осуществляться на том 
краевом языке, который употребляли 
стороны. Все письма, которые посы-
лались сторонам, должны были быть 
изложены на том краевом языке, ко-
торый использовала сторона. Зато во 
внутреннем управлении, т. е. в отно-
шениях между собой, равноправие 
языков полностью не было осущест-
влено. Внутренним правительствен-
ным языком был только язык народ-
ности, которая имела преимущество 
в крае, а «язык народностей слабых 
к внутреннему управлению не пола-
гался. Во многих краях правитель-
ственным, т. е. государственным, был 
немецкий язык, а в Галиции – поль-
ский» [1, с. 94].

Следует отметить, что консти-
туционный закон о правах граждан, 
принятый императором, должен 
был стать актом для урегулирования 
национальных вопросов многона-
ционального государства. Но из-за 
своего несовершенства австрийское 
законодательство, стало не регулято-
ром межнациональных отношений, 
а источником острых национальных 
конфликтов. По этому поводу во 
всех странах Австрии велась упор-
ная борьба обиженных народностей 
за реализацию права на равноправие 
наций и их языков.

Характеризуя австрийскую кон-
ституцию, Иван Франко в своей ста-
тье «Кое-что об отношениях поль-
ско-русских» отметил: «Конституция 
австрийская является конституцией 
классовой, конституцией для классов 
привилегированных. А поскольку 

имущие и благородные классы Вос-
точной Галиции в большей части с 
польской национальностью, а зна-
чит и конституционные добродетели 
в большей части пошли в ее пользу. 
Действительно, на бумаге русины 
получили одинаковые права, но жиз-
ненная практика показывала что-то 
совсем другое» [9, c. 319].

Интересные факты об украинско-
польских отношениях, сложившихся 
после конституционных реформ в 
Австро-Венгрии, отметил М. Гру-
шевский в статье «Из польско-укра-
инских отношений Галиции»: «Вся 
автономистская (земская) машина 
Галиции является единственным 
крупным аппаратом ассимиляции, 
которая бросает только отрывки 
русской народности и всеми силами 
работает для укрепления политиче-
ского, культурного и национального 
господства польского элемента. Ру-
синская народность из-за своей сла-
бости и обездоленности заслуживает 
особого внимания местного предста-
вительства, имея в нем, вернее – в его 
Посполитом большинстве мощного 
противника, который всесторонне 
пользуется весьма значительным 
бюджетом края (приблизительно 25 
млн. крон) для усиления элемента 
польского. В польских кругах при-
няли за принцип, что все субсидиру-
емые сеймом русинские учреждения 
и общества, а также все учреждения 
и институты совместного характера 
должны иметь польское содержание, 
равно как в польской (Западной), так 
и в русинской (Восточной) Галиции, 
хотя, по всей справедливости, в по-
следней они должны иметь харак-
тер русинский. Но об этом не стоит 
и мечтать! Ведь польский элемент 
– господствующий, его поддержка 
является альфой и омегой сеймовой 
политики, и каждое ассигнование 
русинских учреждений, русинских 
обществ рассматривают как опасную 
потерю для полноты этого господ-
ства. Галицкий сейм не считает нуж-
ным учитывать потребности русин-
ской народности даже настолько, на-
сколько считается с ними централь-
ное правительство. Напротив, по 
мере возможности он также тормозит 
действия правительства в интересах 
русинского населения» [2, с. 522].

Таким образом, воспользовавшись 
своими преимуществами, а именно 
наличием крупного землевладения, 
некоторыми культурными средства-
ми и относительно небольшим коли-
чеством интеллигенции, поляки для 
полного утверждения и прочного го-
сподства своей народности на терри-
тории Галиции умело использовали 
положения конституционных законов 
в свою пользу. Задуманные меры на-
местника Галиции Агенора Голухов-
ского, по мнению О. Субтельного, 
были направлены на дискредитацию 
украинцев в Вене, на торможение их 
национального и социального дви-
жения любыми способами и на всех 
уровнях, а также на их ускоренную 
полонизацию» [7, с. 279].

Оценивая конституционное за-
конодательство Австрийской и Ав-
стро-Венгерской империи, следует 
отметить, что конституции Австрии 
формально обеспечивали равнопра-
вие народностей и их языков, но на 
практике способствовали колониза-
торской политике Австрии и Поль-
ши. Положения конституционных 
законов Австро-Венгрии оставались 
преимущественно декларативными, 
поскольку нормы краевых законов в 
Восточной Галиции, которые долж-
ны были их конкретизировать, фак-
тически искажали их содержание в 
угоду интересов польских политиче-
ских сил.

Однако, сравнивая судьбу укра-
инцев в конституционной Австро-
Венгерской монархии и украинцев 
Российской империи, необходимо за-
метить, что для первых государством 
предоставлялись более широкие 
языковые права, чем это возможно 
было для других. Так, сравнивая язы-
ковую политику Австро-Венгерской 
империи с политикой, которая осу-
ществлялась в Российской империи, 
исследователь Юрий Шевелев так 
охарактеризовал специфику режи-
мов, существовавших на украинских 
землях в первой половине двадцато-
го века: «Правительственное вмеша-
тельство вообще, а в данном случае 
со стороны правительства, где го-
сподствовали русские, во внутрен-
ние законы языка было советским 
изобретением и новостью. Ни поля-
ки, ни румыны, ни чехи к этому не 
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прибегали, как прибегала и царская 
администрация дореволюционной 
России. Они ограничивались мера-
ми внешнего давления: запрещали 
употреблять украинский язык пу-
блично, полностью или частично; 
набрасывали государственный язык 
через образовательную систему; со-
блазняли украинцев своей культурой 
и возможностью карьеры; переселя-
ли их на неукраинские территории, а 
украинские земли заселяли членами 
господствующей нации и т. д. Наря-
ду с этими «классическими» метода-
ми советская система устанавливает 
контроль над структурой украинско-
го языка: запрещает определенные 
слова, синтаксические конструкции, 
грамматические формы, правописа-
ние и орфоэпические правила, а вза-
мен пропагандирует другие, более 
близкие к русскому языку или даже 
перенесенные из русского языка. Та-
ким образом, в советской Украине 
конфликт между украинским и рус-
ским языками перенесен из внешней, 
внеязыковой сферы внутрь самого 
языка. Борьба происходила не только 
в человеческой психике, но и в самом 
языке» [8, с. 6].

Выводы. Таким образом, во вто-
рой половине XIX века в Габсбург-
ской империи была заложена право-
вая основа, которая гарантировала 
личные права и свободы австрий-
ских граждан. В качестве многона-
циональной имперской державы, со 
стороны династии был сделан важ-
ный шаг в урегулировании межна-
циональных отношений – принятие 
конституционного закона о правах 
граждан империи. Впрочем, монар-
хии не удалось отказаться от многих 
устаревших правовых норм, которые 
предоставляли преимущества одним 
слоям населения над другими, что 
становилось причиной неравнопра-
вия между нациями. Некоторые нор-
мы, не имея механизма реализации, 
оставались лишь декларациями, в 
частности нормы конституции, ка-
сающиеся равноправия народов и 
их языков, не получили дальнейшей 
конкретизации в законодательстве и 
в разных краях трактовались в пользу 
политической силы, которая реаль-
но находилась у власти. Но, несмо-
тря на все недостатки, австрийское 

конституционное законодательство 
стало основой демократизации по-
литической жизни граждан империи, 
сыграло важную роль в пробуждении 
национального сознания украинской 
нации, что способствовало дальней-
шей борьбе за национальное возрож-
дение.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
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SUMMARY
In this paper the features of the application of compensatory civil ways to protect the rights of ownership of the land. The questions 

about the essence of the concept of “harm” and other related categories in the context of civil protection of property rights are raised. 
Special attention is devoted to the study of the conditions of liability for damage caused to land plots. In particular raises questions 
about: the features of compensation for damage caused by lawful actions; exemption from liability for harm; resizing recoverable 
damages, etc. Attention is also given to compensation and land owners for damage caused as a result of violations of the law of the 
state registration of property rights, as well as in the event of foreclosure or forced seizure of land for public purposes or for reasons 
of social necessity.

Key words: land, civil and legal protection, compensation.
* * *

В статье исследованы особенности применения компенсационных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности на земельный участок. Подняты вопросы о сущности понятия «вред» и иных смежных категорий в контексте 
гражданско-правовой защиты права собственности. Особое внимание отведено исследованию условий ответственности за 
вред, причиненный земельным участкам. В частности, поднимаются вопросы об: особенностях возмещения вреда, причи-
ненного правомерными действиями; освобождении от ответственности за вред; изменении размера возмещаемого вреда и 
др. Внимание отведено также и возмещению собственникам земельного участка вреда, причиненного вследствие нарушения 
законодательства в сфере государственной регистрации вещных прав, а также в случае выкупа или принудительного изъятия 
земельного участка для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Ключевые слова: земельный участок, гражданско-правовая защита, компенсация.

Постановка проблемы. Традиционно к компенсационным 
способам защиты субъективного гражданского права относят 
возмещение убытков и прочие способы возмещения имущественного 
ущерба, компенсации морального (неимущественного) вреда и  
т. п. Попробуем исследовать характерные черты применения этих 
способов к гражданско-правовой защите права собственности на 
земельный участок.

Цель статьи – на основе ана-
лиза особенностей приме-

нения компенсационных способов 
защиты права собственности на зе-
мельный участок в гражданском пра-
ве предложить собственные подходы 
к усовершенствованию научного и 
легитимного аспекта исследуемого 
вопроса.

Методы и использованные ма-
териалы. В статье использованы 
общие и специально-юридические 
методы исследования, а также науч-
ные статьи и материалы в обозначен-
ной сфере. Но поскольку до сих пор 
не было произведено комплексное 
исследование особенностей при-
менения компенсационных средств 
защиты права собственности на зе-
мельные участки, то эта статья и бу-
дет представлять научную попытку 
комплексно исследовать указанную 
проблему.

Основная часть. Прежде всего 
заметим, что для привлечения лица 

к гражданско-правовой ответствен-
ности в виде возмещения ущерба, 
причиненного собственнику земель-
ного участка, необходимо учитывать 
не только общие положения граж-
данского законодательства об обяза-
тельствах по возмещению вреда, но и 
специальные нормы, определяющие 
последствия нарушения земельно-
го законодательства и особенности 
ответственности за экологические 
правонарушения. Указанное, в свою 
очередь, обуславливает значитель-
ную специфику как в условиях от-
ветственности за ущерб, возникший 
в результате нарушения права соб-
ственности на земельный участок, 
так и в объеме возмещения такого 
вреда.

Согласно ч. 3 ст. 386 ГК Украи-
ны, собственник земельного участ-
ка, права которого нарушены, имеет 
право на возмещение причиненного 
ему имущественного и морально-
го вреда. Прежде всего необходимо 

обратить внимание на особенность 
закрепления в земельном законода-
тельстве понятия «вред». Так, ЗК 
Украины неоднократно использует 
термины «убытки собственникам 
земли» (ст. 90, 97, 152, 156, 157), 
«вред» (ст. 154). При этом Порядок 
определения и возмещения убытков 
собственникам земли и землепользо-
вателям, утвержденный постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 19 апреля 1993 № 284, в состав 
убытков включает: стоимость жилых 
домов, производственных и других 
зданий и сооружений, включая неза-
вершенное строительство; стоимость 
плодоягодных и других многолетних 
насаждений; стоимость лесных и 
древесно-кустарниковых насажде-
ний; стоимость водных источников 
(колодцев, прудов, водоемов, сква-
жин и т. д.), оросительных и осуши-
тельных систем, противоэрозион-
ных и противоселевых сооружений; 
понесенные расходы на улучшение 
качества земель за период использо-
вания земельных участков с учетом 
экономических показателей, на не-
завершенное сельскохозяйственное 
производство (вспашка, внесение 
удобрений, посев, другие виды ра-
бот), на разведывательные и проект-
ные работы, другие убытки собствен-
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ников земли и землепользователей, 
в том числе арендаторов, включая и 
неполученные доходы, если они обо-
снованы. Под последними понимают 
– доход, который мог бы получить 
владелец земли из земельного участ-
ка и который он не получил в резуль-
тате его изъятия (выкупа) или вре-
менного обременения, ограничения 
права, ухудшения качества земли или 
приведения ее в непригодность для 
использования по целевому назна-
чению в результате отрицательного 
влияния, вызванного деятельностью 
предприятий, учреждений, организа-
ций и граждан.

Также земельное законодатель-
ство оперирует понятием «потери 
сельскохозяйственного и лесохозяй-
ственного производства» – потери 
сельскохозяйственных угодий (паш-
ни, многолетних насаждений, зале-
жей, сенокосов, пастбищ), лесных 
земель и кустарников как основного 
средства производства в сельском и 
лесном хозяйстве вследствие изъятия 
(выкупа) их для нужд, не связанных 
с сельскохозяйственным и лесохо-
зяйственным производством, а также 
потери, причиненные ограничением 
прав собственников земли и зем-
лепользователей, в том числе арен-
даторов, или ухудшением качества 
угодий вследствие отрицательного 
воздействия, вызванного деятельно-
стью граждан, юридических лиц, ор-
ганов местного самоуправления или 
государства, также в связи с исклю-
чением сельскохозяйственных уго-
дий, лесных земель и кустарников из 
хозяйственного оборота вследствие 
установления охранных, санитарных 
и других защитных зон (ч. 2, 3 ст. 207 
ЗК Украины). Таким образом, наряду 
с убытками, которые носят экономи-
ческий характер, возмещаются поте-
ри, которые являются частью эколо-
гического вреда. Возмещение потерь 
в этом случае направлено именно на 
восстановление экологических ин-
тересов (размер стоимости освоения 
равновеликого земельного участка 
для ведения сельского или лесного 
хозяйства) [1]. При этом потери сель-
скохозяйственного и лесохозяйствен-
ного производства не входят в поня-
тие убытки собственникам земель-
ных участков, поскольку компенси-

руются независимо от возмещения 
последних, более того, возмещаются 
не собственнику, а правительству Ав-
тономной Республики Крым, област-
ным, Киевским и Севастопольским 
городским, сельским, поселковым, 
городским советам.

По этому поводу отдельные уче-
ные обосновывают целесообразность 
закрепления на нормативном уровне 
понятия «земельный вред», к при-
знакам которого относятся: земель-
ный вред является одним из видов 
экологического ущерба; земельный 
вред проявляется в загрязнении, ис-
тощении земель, разрушении эколо-
гических связей; земельный вред за-
ключается во взыскании расходов на 
восстановление качественного состо-
яния земель; возмещение земельного 
вреда осуществляется в полном объ-
еме [2]. Без отрицания возможности 
применения такого термина в трудах 
по тематике экологического права 
указано на нецелесообразность его 
использования в цивилистических 
исследованиях и, тем более, законо-
дательного закрепления.

Поскольку земельное законода-
тельство определяет специальные 
правила поведения для участников 
земельных отношений, возлагает на 
них дополнительные обязанности, 
то противоправность, как условие 
ответственности за причиненный 
ущерб собственникам земельных 
участков, также приобретает спец-
ифические черты. В частности, ст. 
156 ЗК Украины определяет такие 
основания возмещения убытков соб-
ственникам земельных участков: изъ-
ятия (выкупа) сельскохозяйственных 
угодий, лесных земель и кустарников 
для нужд, не связанных с сельскохо-
зяйственным и лесохозяйственным 
производством; временного занятия 
сельскохозяйственных угодий, лес-
ных земель и кустарников для других 
видов использования; установления 
ограничений по использованию зе-
мельных участков, ухудшение ка-
чества почвенного покрова и иных 
полезных свойств сельскохозяй-
ственных угодий, лесных земель и 
кустарников; приведения сельскохо-
зяйственных угодий, лесных земель 
и кустарников в непригодное для 
использования состояние; неполу-

чения доходов за время временного 
неиспользования земельного участ-
ка. Кроме того, подлежит возмеще-
нию вред в случаях самовольного 
занятия земельных участков, порчи, 
загрязнения земель или совершение 
иных нарушений земельного зако-
нодательства, предусмотренных ст. 
211 ЗК Украины, и в других случаях, 
установленных законом. Для при-
мера можно привести: ч. 2 ст. 155 
ЗК Украины – убытки, причиненные 
собственникам земельных участков 
вследствие издания актов, которым 
нарушаются права лица по владе-
нию, пользованию или распоряже-
нию принадлежащим ему земельным 
участком, если указанные акты при-
знаны недействительными, подлежат 
возмещению в полном объеме орга-
ном, издавшим акт; ч. 3 ст. 56 Закона 
Украины «Об охране земель» – вред, 
причиненный вследствие нарушения 
законодательства Украины об охране 
земель, подлежит возмещению в пол-
ном объеме; ч. 1 ст. 69 Закона Укра-
ины «Об охране окружающей при-
родной среды» – вред, причиненный 
вследствие нарушения законодатель-
ства об охране окружающей природ-
ной среды, подлежит компенсации в 
полном объеме и т. д.

Также земельное законодатель-
ство неоднократно устанавливает 
обязанность возместить ущерб, при-
чиненный правомерными действия-
ми. К убыткам, которые причинены 
неправомерными действиями, от-
носятся: убытки, причиненные пу-
тем изъятия (выкупа) сельскохозяй-
ственных угодий, лесных земель и 
кустарников для нужд, не связанных 
с сельскохозяйственным и лесохозяй-
ственным производством; убытки, 
причиненные путем временного за-
нятия сельскохозяйственных угодий, 
лесных земель и кустарников для 
других видов использования; убыт-
ки, причиненные путем установле-
ния ограничений по использованию 
земельных участков. Также владелец 
земельного участка, относительно 
которого установлен земельный сер-
витут, имеет право на возмещение 
убытков, причиненных установле-
нием земельного сервитута (ч. 4 ст. 
101 ЗК Украины). Иными словами, 
установление сервитута на законных 
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основаниях не освобождает лицо, в 
пользу которого установлен земель-
ный сервитут, от обязанности возме-
стить убытки, причиненные установ-
лением такого сервитута, независимо 
от того, является сервитут платным 
или бесплатным.

Наряду с этим земельное законо-
дательство может содержать допол-
нительные основания освобождения 
от ответственности за причиненный 
вред. Так, не подлежат, согласно За-
кону Украины «О землях энергетики 
и правовом режиме специальных зон 
энергетических объектов», возмеще-
нию убытки, причиненные собствен-
никам и пользователям земельных 
участков, расположенных в пределах 
специальных зон объектов энерге-
тики вследствие несоблюдения ими 
ограничений по использованию та-
ких земельных участков, установлен-
ных указанным Законом.

Согласно ст. 1166 ГК Украины, 
имущественный вред, причиненный 
нарушением права собственности на 
земельный участок, возмещается в 
полном объеме лицом, причинившим 
вред. Размер ущерба, причиненного 
повреждением посевов и насаждений 
при прокладке путей, трубопроводов 
и проведении разведывательных, бу-
ровых, строительных работ, порчей и 
загрязнением сельскохозяйственных 
и других земель, другими наруше-
ниями земельного законодательства, 
определяется с учетом затрат на 
восстановление плодородия земли, 
а также доходов, которые владелец 
земли или землепользователь мог бы 
получить при использовании земель-
ного участка и которые он не получил 
за время до приведения земли в со-
стояние, пригодное для его использо-
вания по целевому назначению, или 
в возвращении самовольно занятого 
участка. В частности, при поврежде-
нии посевов, самовольном занятии 
пашни или сенокоса в пользу земле-
пользователя (собственника) взима-
ется стоимость неполученных сель-
скохозяйственной продукции или 
сена, исчисленная по рыночным це-
нам, с учетом средней урожайности 
определенной культуры в хозяйстве, 
за исключением издержек производ-
ства, связанных с уборкой урожая, 
а также затрат на восстановление 

качества земель в соответствии с их 
назначением. Если вместо повреж-
денных посевов землепользователь 
провел в том же сезоне повторный 
посев культур, возмещению подле-
жат расходы на пересев (стоимость 
семян, обработки земли и т. д.).

Специфика вреда, причиненного 
нарушением права собственности на 
земельный участок, предопределяет 
то, что установление ее размера тре-
бует, как правило, наличия специаль-
ных знаний. Поэтому законодатель-
ство специально регламентирует по-
рядок расчета такого ущерба. В част-
ности, в соответствии с Порядком 
определения и возмещения убытков 
собственникам земли и землепользо-
вателям размеры убытков определя-
ются комиссиями, созданными Киев-
ским и Севастопольским городскими, 
районными государственными ад-
министрациями, исполнительными 
комитетами городских (городов об-
ластного значения) советов. В состав 
комиссий включаются представители 
Киевского, Севастопольского город-
ских, районных государственных 
администраций, исполнительных ко-
митетов городских (городов област-
ного значения) советов (председате-
ли комиссий), собственники земли 
или землепользователи (арендаторы), 
которым причинены убытки, пред-
ставители предприятий, учреждений, 
организаций и граждане, которые 
будут их возмещать, представители 
государственных органов земельных 
ресурсов и финансовых органов, ор-
ганов по делам градостроительства 
и архитектуры и исполнительных 
комитетов сельских, поселковых, 
городских (городов районного зна-
чения) советов, на территории кото-
рых находятся земельные участки. 
В случае, когда убытки причинены 
ухудшением качества земель или 
приведением их в непригодность для 
использования по целевому назначе-
нию, в состав комиссий включаются 
также представители органов Гос-
сельхозинспекции, санитарно-эпиде-
миологических и природоохранных 
органов. Результаты работы комис-
сий оформляются соответствующи-
ми актами, которые утверждаются 
органами, создавшими эти комиссии. 
Кроме того, для определения убыт-

ков собственникам или землеполь-
зователям в случаях, установленных 
законом или договором, проводит-
ся экспертная денежная оценка зе-
мельных участков (ч. 2 ст. 13 Закона  
Украины «Об оценке земель»).

Отдельно следует обратить вни-
мание на возмещение владельцам 
земельного участка вреда, причинен-
ного в результате нарушения законо-
дательства в сфере государственной 
регистрации прав. Так, поскольку 
право собственности на земельный 
участок связано с его государствен-
ной регистрацией, а сам факт такой 
регистрации не является абсолют-
ным, то есть может быть отменено на 
основании решения суда, возникает 
вопрос о возмещении убытков, воз-
никших вследствие отмены решения 
о государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный уча-
сток. Возможность такого возмеще-
ния предусмотрена Законом Украины 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и их 
обременений»: ущерб, причиненный 
органом государственной регистра-
ции прав, государственным реги-
стратором, государственным када-
стровым регистратором, нотариусом, 
государственным исполнителем фи-
зическому или юридическому лицу 
при выполнении своих обязанностей, 
подлежит возмещению на основании 
решения суда, вступившего в закон-
ную силу, в порядке, установленном 
законом (ч. 3 ст. 30). Однако, как спра-
ведливо отмечается, только в редких 
случаях «государство» фактически 
несет имущественную ответствен-
ность (возмещает приобретателю зе-
мельного участка убытки потерей его 
имущества) за «неверные», безосно-
вательные записи. Несмотря на то, 
что формально препятствий для взы-
скания убытков с регистрационных 
органов нет, подобные иски подают-
ся редко, а фактическое взыскание 
денег из бюджета является чрезмерно 
усложненной процедурой, благодаря, 
в частности, вопросам «техническо-
го» характера (особый режим казна-
чейского обслуживания обращения 
бюджетных средств и т. д.). Одним 
из самых распространенных оправ-
даний государственных служащих 
является ссылка на отсутствие спе-
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циального закона, устанавливающе-
го механизм возмещения убытков за 
счет бюджета [3]. По этому поводу 
первоначальная редакция указанно-
го Закона предусматривала создание 
гарантийного фонда для возмещения 
убытков, причиненных по вине ор-
гана государственной регистрации 
прав. Но в силу своей недейственно-
сти такая норма в действующей ре-
дакции Закона отсутствует. Критиче-
ски также должно быть воспринято 
предложение введения обязательного 
страхования ответственности реги-
стрирующего органа за незаконную 
регистрацию права за другим лицом 
[3], потому что проблема касается 
в целом ответственности за ущерб, 
причиненный физическим, юридиче-
ским лицам, а потому требует своего 
системного решения.

Особого внимания требует так-
же возмещение вреда, причиненного 
собственнику земельного участка в 
результате выкупа или принудитель-
ного отчуждения земельных участков 
для общественных нужд или по мо-
тивам общественной необходимости. 
Так, в ч. 5 ст. 41 Конституции Украи-
ны гарантировано, что принуди-
тельное отчуждение объектов права 
частной собственности может быть 
применено только при условии пред-
варительного и полного возмещения 
их стоимости, а лишь в условиях во-
енного или чрезвычайного положе-
ния – допускается с последующим 
полным возмещением их стоимости. 
Правовая природа такого возмеще-
ния требует уточнения. Поскольку 
происходит возмездное прекращение 
права собственности, то можно про-
вести параллели с переходом права 
собственности по договору. Однако, 
в случае несогласия собственника 
земельного участка с его выкупом, 
выкуп фактически теряет признаки 
отчуждения, ведь не сопровождается 
волевым актом и положительными 
действиями владельца имуществен-
ных прав, направленных на осущест-
вление перехода прав, заменяются, 
зато принудительным переходом прав 
по решению суда. Выкуп земельных 
участков для общественных потреб-
ностей также следует рассматривать 
отдельно от приобретения в интере-
сах государства или территориаль-

ных общин земельных участков, ко-
торые уже продаются на рынке, или 
реализации органами местного само-
управления преимущественного пра-
ва на покупку земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
согласно ст. 130 ЗК Украины [4]. По-
этому при принудительном отчужде-
нии земельных участков по мотивам 
общественной необходимости по 
решению суда возмещение его стои-
мости не носит договорного эквива-
лентно-возмездного характера, а сле-
довательно, может быть рассмотрено 
как способ защиты. Более того, если 
выкуп земельных участков для обще-
ственных нужд с согласия их вла-
дельцев в государственную или ком-
мунальную собственность оформ-
ляется путем заключения договора 
купли-продажи или иной сделки, то 
такие сделки, в силу своих особен-
ностей, должны иметь специальное 
правовое регулирование и предо-
ставлять дополнительные гарантии 
защиты прав владельцев земельных 
участков. Например, таких как воз-
вращение выкупленных или прину-
дительно отчужденных земельных 
участков прежним собственникам (ст. 
19 Закона Украины «Об отчуждении 
земельных участков, других объектов 
недвижимого имущества, размещен-
ных на них, находящихся в частной 
собственности, для общественных 
нужд или по мотивам общественной 
необходимости»).
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Постановка проблемы. Опубликованная более 50 лет назад 
монография Б. Б. Черепахина, посвященная правопреемству по 
советскому гражданскому праву [1], несмотря на ряд важных 
теоретических положений, которые, безусловно, обогатили науку 
гражданского права, сегодня в значительной степени не отображает 
тех изменений, которые произошли как в экономической жизни 
постсоветской Украины (как и других бывших союзных республик), 
так и в ее гражданском законодательстве.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПРАВОПРЕЕМСТВА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
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соискатель кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article is sanctified to consideration of some features of universal legal continuity during reorganization of the legal entities 

of private of right, envisaged by the legislation of Ukraine.In it, in particular, the features of protection of rights for shareholders 
and creditors are investigated during reorganization of joint-stock companies, features of providing of legal continuity on the celled 
contracts of insurance etc. Two groups of reasons of existent features of universal legal continuity are educed - objective, caused by 
the specific of legal status of legal entities, and subjective, that is conditioned by imperfection of the legal adjusting of legal continuity.

Key words: reorganization of legal entities, universal legal continuity, protection of rights for creditors and shareholders, providing 
of legal continuity.

* * *
Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей универсального правопреемства при реорганизации юриди-

ческих лиц частного права, предусмотренных законодательством Украины. В ней, в частности, исследуются особенности 
защиты прав акционеров и кредиторов при реорганизации акционерных обществ, особенности обеспечения правопреемства 
по заключенным договорам страхования и т. п. Выявлены две группы причин существующих особенностей универсально-
го правопреемства – объективные, вызванные спецификой правового статуса юридических лиц, и субъективные, которые  
обусловлены несовершенством правового регулирования правопреемства.

Ключевые слова: реорганизация юридических лиц, универсальное правопреемство, защита прав кредиторов и акционе-
ров, обеспечение правопреемства.

Актуальность темы иссле-
дования обусловлена из-

менениями в гражданском и хозяй-
ственном законодательстве, которые 
касаются определения организацион-
но-правовых форм юридических лиц 
и их правового статуса, связанными 
с принятием в 2003 г. нового Граж-
данского и Хозяйственного кодексов 
Украины (далее – ГК Украины и ХК 
Украины соответственно), а также за-
крепленными в действующих норма-
тивно-правовых актах (прежде всего 
законах Украины), устанавливающих 
особенности универсального право-
преемства отдельных видов юридиче-
ских лиц частного права (предприни-
мательских обществ, кооперативов, 
учреждений и т. п.). 

Вместе с тем современное состо-
яние правового регулирования отно-
шений универсального правопреем-
ства при реорганизации юридических 
лиц в Украине нельзя признать пол-

ностью удовлетворяющим потребно-
сти практики, что также обусловлива-
ет актуальность совершенствования 
действующего законодательства.

Состояние исследования. Недо-
статочно внимания, на наш взгляд, 
уделялось исследованию особенно-
стей реорганизации и, соответствен-
но, правопреемства юридических 
лиц (по терминологии ГК Украины) 
и субъектов хозяйствования (по тер-
минологии ХК Украины) различных 
видов и организационно-правовых 
форм, хотя отдельные проблемы пра-
вопреемства затрагивались в работах 
украинских ученых-цивилистов и 
представителей науки хозяйственно-
го права Е. Р. Кибенко, И. Н. Куче-
ренко, П. А. Повара, Е. В. Титовой,  
Ю. Н. Юркевича и др. 

Цели и задачи статьи состоят в 
выявлении и исследовании особенно-
стей универсального правопреемства 
при реорганизации юридических лиц, 

а также в выяснении причин их суще-
ствования и разработке предложений 
по совершенствованию правового ре-
гулирования правопреемства, направ-
ленных на устранение имеющихся в 
нем противоречий и недостатков. 

Изложение основного материала. 
Наиболее полное проведение иссле-
дования в указанном выше ракурсе 
предполагает учет основных элемен-
тов механизма универсального право-
преемства и проецирование их на 
различные организационно-правовые 
формы юридических лиц.

К элементам механизма универ-
сального правопреемства юридиче-
ских лиц предлагаем относить: а) 
сложный юридический факт как осно-
вание возникновения правоотноше-
ний универсального правопреемства 
(решение о реорганизации юридиче-
ского лица с указанием способа реор-
ганизации и сроков ее проведения);  
б) субъектов универсального право-
преемства (правопредшественник и 
правопреемник); в) объекты универ-
сального правопреемства (имуще-
ство, права и обязанности); г) права 
и обязанности субъектов универ-
сального правопреемства (включая 
порядок совершения ими и иными 
участниками процедуры правопре-
емства соответствующих действий); 
д) документальное (юридическое) 
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оформление (фиксация) прекраще-
ния (реорганизации) или выделения 
юридического лица как юридический 
факт, на основании которого прекра-
щаются отношения универсального 
правопреемства.

С учетом объема настоящей ста-
тьи и поставленных задач исследова-
ния в этой работе будут рассмотрены 
лишь некоторые особенности универ-
сального правопреемства, связанные 
с реорганизацией отдельных видов 
юридических лиц. В качестве субъек-
тов правопреемства – правопредше-
ственников и правопреемников – рас-
смотрим такие организационно-пра-
вовые формы юридических лиц как 
хозяйственные общества и товарище-
ства (в украинском законодательстве 
и одни, и другие на украинском языке 
именуются «товариства»), в том чис-
ле банки, страховые компании; про-
изводственные и сельскохозяйствен-
ные кооперативы; кредитные союзы и 
общественные объединения.

Пожалуй, наиболее полное регу-
лирование в законодательстве Украи-
ны получили отношения, связанные с 
правопреемством при реорганизации 
хозяйственных обществ и, в первую 
очередь, акционерных обществ. 

Закрепленные в Разделе ХVI Зако-
на Украины от 7 сентября 2008 г. «Об 
акционерных обществах» нормы, ка-
сающиеся выделения и прекращения 
акционерного общества, создали, на 
наш взгляд, достаточную законода-
тельную базу реорганизации и право-
преемства акционерных обществ, 
которая, впрочем, может быть усовер-
шенствована.

Прежде всего основанием для та-
кого вывода является то, что в указан-
ных нормах нашли отображение по-
ложения Третьей и Шестой директив 
ЕС, что, в определенной степени, сви-
детельствует о действиях украинского 
законодателя по адаптации акционер-
ного законодательства Украины к за-
конодательству Европейского Союза.

Так, Третья директива Совета 
78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 года, 
которая основывается на статье 54 
параграфа 3 пункта g) Соглашения и 
касается объединения публичных ак-
ционерных компаний с ограниченной 
ответственностью. Она устанавлива-
ет два возможных способа объеди-

нения: присоединение, при котором 
все права и обязанности компании 
передаются другой компании, и сли-
яние, когда несколько компаний пре-
кращают свою деятельность без про-
хождения процедуры ликвидации, а 
их права и обязанности передаются 
новой компании. Кроме того, Третья 
директива предусматривает гаран-
тии защиты интересов акционеров и 
кредиторов компании, включая не-
обходимость опубликования каждой 
из компаний, участвующих в про-
цедуре объединения, соответствую-
щего объявления, одобрение общим 
собранием владельцев каждого вида 
выпущенных компаниями акций, обе-
спечение требований контрагентов 
общества.

Не менее важную роль играет и 
Шестая директива Совета 82/891/
ЕЭС от 17 декабря 1982 года, которая 
также основывается на статье 54 (3) 
(g) Соглашения, – о разделении пу-
бличных акционерных компаний. Она 
касается операции переуступки прав 
и обязанностей компании нескольким 
компаниям. Первая компания пре-
кращает свое существование без про-
хождения процедуры ликвидации, ее 
акционеры получают акции обществ, 
которым были переуступлены права 
и обязанности, а распределение де-
нежных средств между акционерами 
не превышает десяти процентов но-
минальной стоимости погашаемых 
акций. Директива устанавливает ряд 
гарантий для акционеров и кредито-
ров компании, схожих с упомянуты-
ми применительно к третьей дирек-
тиве, а также предусматривает воз-
можность установления процедуры 
разделения под судебным контролем, 
которая дает право суду освобождать 
компанию от выполнения некоторых 
обременительных формальностей 
при условии судебной проверки хода 
операции.

В Законе Украины «Об акционер-
ных обществах» отношения, касаю-
щиеся защиты прав кредиторов при 
слиянии, разделении, выделе или пре-
образовании акционерного общества 
урегулированы ст. 82, анализ которой 
позволяет выделить такие виды юри-
дических гарантий прав кредиторов:

во-первых, это право кредитора на 
информацию о предстоящей реорга-

низации акционерного общества, ко-
торому корреспондирует обязанность 
общества письменно уведомить кре-
диторов  общества об этом и опубли-
ковать в официальном печатном ор-
гане сообщение о принятом решении 
(ч. 1 ст. 82);

во-вторых, это право кредитора, 
требования которого к обществу не 
обеспечены договорами залога или 
поручительства, требовать осущест-
вления по выбору общества одного из 
таких действий:

- обеспечения исполнения обяза-
тельств путем заключения договоров 
залога или поручительства;

- досрочного прекращения или ис-
полнения обязательств перед кредито-
ром и возмещения убытков, если иное 
не предусмотрено сделкой между 
обществом и кредитором (ч. 2 ст. 82); 

в-третьих, это установление со-
лидарной ответственности правопре-
емников и общества, из которого был 
осуществлен выдел, по обязательству, 
если разделительный баланс или пе-
редаточный акт не дают возможности 
определить, к кому из правопреемни-
ков перешло обязательство или оста-
лось за ним обязанным общество, из 
которого был осуществлен выдел (ч. 2 
ст. 82). Из этого следует, что в случае, 
когда кредитор может определить, к 
кому из правопреемников перешло 
обязательство, он может, по общему 
правилу правопреемства, предъявить 
требование об исполнении обязатель-
ства к этому правопреемнику.

Некоторые аспекты защиты прав 
акционеров акционерного общества 
предусмотрены Законом Украины 
«Об акционерных обществах», со-
держащим юридические гарантии и 
возможности такой защиты. В част-
ности, речь идет о ч. 1 ст. 68, уста-
навливающей право акционера-соб-
ственника простых акций требовать 
осуществления обязательного выкупа 
акционерным обществом принадле-
жащих ему голосующих акций, если 
он зарегистрировался для участия в 
общем собрании и голосовал против 
принятия общим собранием решения 
о слиянии, присоединении, разделе-
нии, преобразовании, выделе, изме-
нении типа общества. 

Часть 2 ст. 80 упомянутого закона 
содержит положение о неконвертиру-
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емости акций общества, принимаю-
щего участие в слиянии, присоедине-
нии, разделении, выделе, преобразо-
вании,  собственниками которых явля-
ются акционеры, которые обратились 
к акционерному обществу с требова-
нием об обязательном выкупе принад-
лежащих им акций и которые имеют 
такое право; ч. 4 ст. 80 закона говорит 
о возможности получения денежных 
выплат акционерами обществ, при-
нимающих участие в слиянии, присо-
единении, разделении или выделе.

Нормы, подобные рассмотренным 
выше, отсутствуют в Законе Украины 
«О хозяйственных обществах», опре-
деляющем правовой статус обществ 
с ограниченной и дополнительной 
ответственностью, а также полных 
и коммандитных товариществ. Как 
предусмотрено ч. 5 ст. 19 этого зако-
на, прекращение общества проводит-
ся в установленном законом порядке. 
Это значит, что при прекращении 
иных (кроме акционерного) обществ 
надлежит руководствоваться общими 
положениями ГК Украины, регулиру-
ющими прекращение и выдел юри-
дических лиц (ст. 104-109). Вместе 
с тем следует отметить, что находя-
щиеся на рассмотрении в Верховной 
Раде Украины проекты законов «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (от 16 ноября 2012 г. № 
5507 и от 24 января 2013 г. № 2011-1) 
включают в себя положения, анало-
гичные тем, что регулируют порядок 
прекращения и выдела акционерных 
обществ.

Определенные особенности уста-
новлены законодательством в от-
ношении реорганизации отдельных 
видов хозяйственных обществ. Так, 
Законом Украины от 17 декабря 2000 
г. «О банках и банковской деятельно-
сти» (ч. 1 ст. 6) предусмотрено, что 
банки в Украине создаются в форме 
публичного акционерного общества 
или кооперативного банка.

В то же время ч. 3 ст. 26 Закона 
Украины «О банках и банковской дея-
тельности устанавливает, что в случае 
реорганизации банка путем преоб-
разования к таким правоотношениям 
не применяются нормы законодатель-
ства о прекращении юридического 
лица. При проведении реорганизации 
банка путем преобразования кредито-

ры не имеют права требовать от банка 
прекращения или досрочного испол-
нения обязательства.

Следующая особенность реоргани-
зации банков состоит в том, что  реор-
ганизация по решению собственников 
банка осуществляется в соответствии 
с законодательством Украины о хо-
зяйственных обществах [следовало бы 
указать – «об акционерных обществах 
и кооперации». – В.Г.], но при условии 
выдачи предварительного разрешения 
Национального банка Украины на ре-
организацию банка и утверждения 
Национальным банком плана реорга-
низации банка (ч. 2 ст. 27). При этом 
Национальный банк Украины не дает 
разрешение на реорганизацию банка в 
случае, если есть достаточные основа-
ния считать, что реорганизация угро-
жает интересам вкладчиков и иных 
кредиторов (ч. 5 ст. 27).

Эти и другие особенности реор-
ганизации банков в Украине, кроме 
Закона Украины «О банках и банков-
ской деятельности», предусмотрены 
также Положением об особенностях 
реорганизации банка по решению 
его собственников, утвержденным 
постановлением Правления Нацио-
нального банка Украины от 27 июня 
2008 г. № 189.

Законом Украины от 7 марта 1996 
г. «О страховании» предусмотрено, 
что реорганизация страховщика-рези-
дента проводится в порядке, опреде-
ленном действующим законодатель-
ством Украины, с учетом особенно-
стей по обеспечению правопреемства 
в отношении заключения договоров 
страхования, установленных Уполно-
моченным органом (ч. 8 ст. 43). 

Общие условия по обеспечению 
правопреемства по заключенным дого-
ворам страхования предусмотрены По-
ложением об особенностях обеспече-
ния правопреемства по заключенным 
договорам страхования в случае реор-
ганизации страховщиков, утвержден-
ным распоряжением Государственной 
комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг [в настоящее вре-
мя – Национальная комиссия, которая 
осуществляет государственное регули-
рование в сфере рынков финансовых 
услуг. – В.Г.] от 4 июня 2004 г. № 913.

Положение, в частности, пред-
усматривает, что переход от страхов-

щиков-правопреемников имущества, 
прав и обязанностей страховщиков, 
которые реорганизуются, не требует 
дополнительного оформления отно-
шений со страхователями по заклю-
ченным договорам.

Однако с целью обеспечения пра-
вопреемства по заключенным догово-
рам страхования участники реоргани-
зации обязаны совершить действия 
относительно:

- уведомления Национальной ко-
миссии, которая осуществляет госу-
дарственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, об осу-
ществлении и путях реорганизации;

- уведомления страхователей об 
осуществлении и путях реорганизации;

- получения страховщиками-
правопреемниками лицензий, необ-
ходимых для осуществления видов 
деятельности в соответствии с дого-
ворами страхования, передаваемыми 
от страховщиков, которые реоргани-
зуются;

- оформления членства страховщи-
ков-правопреемников в объединениях 
страховщиков, обязательность кото-
рого установлена законодательными 
актами Украины и необходима для ис-
полнения обязательств по договорам 
страхования, передаваемым от стра-
ховщиков, которые реорганизуются.

Что касается реорганизации и 
правопреемства таких видов юриди-
ческих лиц, как производственные и 
сельскохозяйственные кооперативы, 
кредитные союзы, то в этом случае 
законодательство, как правило, до-
статочно лаконично устанавливает 
соответствующие процедуры, в связи 
с чем к ним применяются положения 
ГК Украины. Вместе с тем нельзя 
не упомянуть утвержденные 7 июля 
2005 г. Государственной комиссией 
по регулированию рынков финансо-
вых услуг Методические рекоменда-
ции о порядке реорганизации кредит-
ных союзов путем присоединения, 
которые определяют порядок присо-
единения одного кредитного союза к 
другому с целью улучшения их фи-
нансового состояния.

Особенность реорганизации об-
щественного объединения состоит в 
том, что, согласно ч. 1 ст. 27 Закона 
Украины от 22 марта 2012 г. «Об об-
щественных объединениях», реорга-
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низация общественного объединения, 
имеющего статус юридического лица, 
осуществляется только путем присо-
единения его к другому обществен-
ному объединению такого же статуса. 
Реорганизация осуществляется на 
основании решения общественного 
объединения, которое присоединя-
ется, о прекращении деятельности 
с присоединением к другому объ-
единению и решения общественного 
объединения, к которому присоеди-
няются, о согласии на такое присо-
единение.

Выводы. Подводя итоги иссле-
дованию особенностей универсаль-
ного правопреемства юридических 
лиц, все особенности в зависимости 
от причин, которыми они обусловле-
ны, можно условно разделить на две 
группы: 1) объективные особенности, 
вызванные спецификой правового 
статуса юридических лиц; 2) субъек-
тивные особенности, обусловленные 
несовершенством правового регули-
рования правопреемства.

Специфика правового статуса 
юридических лиц, влияющая на осо-
бенности их универсального право-
преемства определяется, в частности, 
такими признаками как организацон-
но-правовая форма и вид юридиче-
ского лица, характер деятельности 
юридического лица (предпринима-
тельская или непредприниматель-
ская), сфера экономики, в которой 
осуществляется предприниматель-
ская деятельность.

Субъективные особенности тре-
буют устранения противоречий и не-
согласованностей в действующем за-
конодательстве Украины прежде все-
го путем приведения норм отдельных 
законов и, особенно, подзаконных 
нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с положениями ГК Украины.
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Постановка проблемы. Возрождение сельскохозяйственной (далее 
– с/х) кооперации в Украине объявлено приоритетным вектором 
развития отношений в аграрном секторе экономики. Одним из наиболее 
перспективных видов кооперативов являются с/х перерабатывающие. 
В связи с этим становится особо актуальным вопрос углубленного 
изучения правового регулирования управления в с/х перерабатывающих 
кооперативах с учетом их видовых особенностей. В то же время 
тесная органическая взаимосвязь между управленческой системой 
и соблюдением законности в с/х перерабатывающих кооперативах 
обуславливает необходимость комплексного исследования этих 
правовых понятий. Такой подход позволяет определить механизмы 
обеспечения законности, которые заложены в законодательстве, а 
также дает возможность разработать пути их усовершенствования. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КООПЕРАТИВАХ
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аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права
Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
In this article author scrutinizes the organizational and legal means of providing 

the legality in the agricultural processing cooperatives. Author researches their system, 
fixing in the cooperate legislation. The article also considered theoretical developments, 
the results of which complement the system of organizational and legal means to ensure 
the legality of the cooperatives. During the research the author's own suggestions for 
improvement and additions to the system of organizational and legal means of providing 
the legality in the management of the agricultural processing cooperatives are grounded. 
In particular author proposes such things as initiation of obligatory external audit of the 
financial activity of the cooperative; providing the system of sanction for offences of 
officials; and also creation the production commission as a special supervisory body of 
the agricultural processing cooperative.

Key words: agricultural processing cooperative, providing legality, production 
commission, supervisory body.

* * *
В статье рассматриваются организационно-правовые средства обеспечения 

законности в сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах. Исследу-
ется их система, закрепление в кооперативном законодательстве. Также в статье 
учитываются теоретические разработки, результаты которых дополняют систе-
му организационно-правовых средств обеспечения законности в кооперативах. 
В ходе исследования обосновываются собственные предложения автора по усо-
вершенствованию и дополнению системы организационно-правовых средств обе-
спечения законности в управлении сельскохозяйственными перерабатывающими 
кооперативами. В частности предлагается введение обязательного внешнего ау-
дита финансовой деятельности кооператива, предусмотрение системы санкций за 
нарушения должностных лиц, а также создание производственной комиссии как 
специального контролирующего органа сельскохозяйственного перерабатываю-
щего кооператива.

Ключевые слова: сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив, 
обеспечение законности, производственная комиссия, контролирующие органы.

Состояние исследования. 
Правовыми проблемами обе-

спечения законности в управленче-
ской системе с/х кооперативов зани-
мались такие видные ученые, как К. 
И. Вахитов, Я. З. Гаецкая-Колотило, 
Е. В. Гафурова, Н. С. Гавриш, И. И. 

Каракаш, П. Ф. Кулинич, В. Н. Масин, 
В. И. Семчик, А. Н. Стативка, Н. И. 
Титова, В. Ю. Уркевич, В. И. Федо-
рович, В. З. Янчук. Однако, несмо-
тря на значительный теоретический 
вклад этих и других ученых, право-
вые особенности, наблюдающиеся в 
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управлении с/х перерабатывающими 
кооперативами, не были предметом 
отдельного исследования и остались 
недостаточно изученными.

В связи с этим целью данной 
статьи является выявление системы 
организационно-правовых средств 
обеспечения законности в управле-
нии с/х перерабатывающими коо-
перативами, а также формирование 
предложений по усовершенствова-
нию данной системы.

Изложение основного материала. 
Известный теоретик права О. Ф. Ска-
кун емко подмечает, что законность, 
как метод и законность как принцип 
формируют законность как режим, 
то есть состояние реально действую-
щего права, соответствия обществен-
ных отношений законам, подзакон-
ным нормативно-правовым актам, 
нормативно-правовым договорам и 
иным источникам права, которые, в 
свою очередь, отражают принципы 
свободы и справедливости, заложен-
ные в праве [1, с. 710]. Такой режим 
призван поддерживать и всячески 
культивировать органы управления 
кооперативом. Естественно, что гар-
моничная управленческая система 
кооператива является залогом его 
успешного поступательного раз-
вития. Правовые основы института 
управления кооператива изложе-
ны в Законе Украины «О коопера-
ции» [2]. Анализ законодательства и  
теоретических концепций позволяет 
нам сформулировать систему основ-
ных управленческих организацион-
но-правовых средств обеспечения 
законности в с/х перерабатывающих 
кооперативах, а также дополнить эту 
систему некоторыми собственными 
предложениями. Итак, указанными 
правовыми средствами являются:

1) демократическое избрание 
органов и должностных лиц коопе-
ратива. В результате неуклонного со-
блюдения данного положения, кото-
рое одновременно является и одним 
из основных принципов кооперации, 
общее собрание совместно создает 
каждый самоуправленческий орган, 
формирует его персональный состав 
и наделяет его соответствующими 
полномочиями. Таким образом, чле-
ны признаются источником власти в 
кооперативе, что ставит первичный 

барьер для злоупотреблений выбор-
ных органов. Дополнительными га-
рантиями, органично связанными с 
указанной демократичностью избра-
ния, являются срочность полномочий 
органов и должностных лиц (по зако-
ну председатель и члены правления 
избираются на срок, определенный 
уставом, но не более чем на пять лет), 
а также установленная возможность 
досрочного прекращения их полно-
мочий общим собранием;

2) особая система принятия 
управленческих решений «один 
член – один голос» как реализация 
одного из фундаментальных прин-
ципов кооперативных организаций 
качественно отличает их от других 
форм хозяйствования. Суть ее заклю-
чается в том, что все члены коопера-
тива равны в своих управленческих 
правах, то есть имеют только по од-
ному голосу, независимо от размера 
внесенного ими пая или объема уча-
стия в хозяйственной деятельности 
кооператива (количества сырья, по-
ставляемого на переработку, ее каче-
ства и т. п.). Ассоциированные чле-
ны, выступающие как инвесторы, не 
принимают непосредственного уча-
стия в управлении с/х перерабаты-
вающим кооперативом и пользуются 
лишь правом совещательного голоса 
при принятии решений;

3) соответствие управленческих 
решений требованиям норм норма-
тивно-правовых актов всех уров-
ней: законам, подзаконным и локаль-
ным нормативным актам. В связи с 
этим актуальным является вопрос не-
допустимости противопоставления 
законности и целесообразности при 
принятии решений управленческо-
го характера, так как закон является 
высшей степенью целесообразности. 
Ярким примером успешного сочета-
ния законности и целесообразности 
является концепция антикризисного 
управления предприятием, которая в 
странах с развитой экономикой явля-
ется неотъемлемым элементом еди-
ной системы управления предпри-
ятием и представляет собой систему 
мер, направленных не только на вы-
ход предприятия из кризиса, но и на 
предотвращение попадания в такую 
ситуацию [3, с. 233];

4) сочетание самоуправления и 

профессионального менеджмента, 
что в зарубежной литературе полу-
чило название концепции «двухзуб-
цового» руководства [4, с. 180]. Суть 
ее заключается в достижении гармо-
ничного сотрудничества выборных 
кооперативных органов и назначен-
ных профессиональных управлен-
цев, что для с/х перерабатывающего 
кооператива является важным жиз-
необеспечивающим фактором: ведь 
технологический процесс должен со-
провождаться квалифицированным 
персоналом, а члены кооператива, 
которые фактически являются с/х 
товаропроизводителями, сосредота-
чиваются на производстве с/х сырья 
в собственных хозяйствах;

5) отлаженная система контро-
ля и надзора. Единственный орган 
кооператива, который не отчитыва-
ется и не является подконтрольным, 
– это общее собрание. Наибольшее 
количество контролирующих и над-
зорных инструментов направлено на 
исполнительные органы, так как за 
соблюдением ими законности следят 
сразу два специально созданных ор-
гана – наблюдательный совет и реви-
зионная комиссия (ревизор). В свою 
очередь, наблюдательный совет явля-
ется зависимым от общего собрания: 
перед ним он периодически отчиты-
вается, а его состав и полномочия 
определяются общим собранием.

Ревизионная комиссия является 
органом специализированным, так 
как имеет дело с особой сферой дея-
тельности, требующей профессио-
нальных знаний и подготовки. Для 
сбалансирования контроля (надзора) 
в финансовом секторе кооперативной 
деятельности, следуя логике постро-
ения управленческой структуры коо-
ператива, было бы целесообразно, на 
наш взгляд, закрепить обязательный 
периодический аудит, выполняемый 
независимыми специалистами. Как 
следствие, будет замкнут круг вну-
треннего кооперативного контроля 
(надзора) за законностью действий 
его органов и должностных лиц. Им-
перативность данного предписания 
заставит ревизионную комиссию (ре-
визора) строго выполнять свои права 
и обязанности, постоянно поддержи-
вать надлежащий профессиональный 
уровень, так как в противном случае 
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существует высокая степень веро-
ятности, что нарушения будут вы-
явлены при аудиторской проверке и 
вынесены на обсуждение общего со-
брания;

5) система санкций за нару-
шение установленных правил и 
обязанностей, предусмотренная во 
внутренних локальных норматив-
но-правовых актах. По нашему мне-
нию, закрепление такого механизма 
на уровне закона нецелесообразно, 
что объясняется, в частности, зна-
чительными индивидуальными осо-
бенностями каждого конкретного с/х 
перерабатывающего кооператива, его 
численностью, масштабом, видом де-
ятельности и т. п. Однако в то же вре-
мя мы убеждены, что в целях обес-
печения превентивности и профилак-
тики правонарушений такие санкции 
должны быть предусмотрены в уста-
ве кооператива или в положениях об 
органах. Характер и перечень соот-
ветствующих взысканий напрямую 
зависят от правонарушения, совер-
шенного органом или должностным 
лицом кооператива.

Для сохранения демократичности 
кооперативной организации един-
ственным органом, который наделен 
правом налагать взыскания на на-
рушителей, должно быть общее со-
брание. В таком случае будут выпол-
няться фундаментальные принципы 
самоуправления и равенства всех 
членов кооператива. Мы считаем, что 
управленческая модель, в которой 
наблюдательный совет и ревизион-
ная комиссия (ревизор) выступают 
лишь надзорными органами, а общее 
собрание концентрирует функции ре-
гулирования и контроля, является все 
же приоритетной и наиболее точно 
соответствует сути и принципам ко-
оперативных организаций.

Необходимо отметить, что член 
кооператива, который входит в со-
став любого управленческого органа 
данного кооператива, сочетает в себе 
двойную правосубъектность: рядо-
вого члена кооператива (пайщика, 
равного со всеми другими членами 
кооператива) и администратора, ко-
торый имеет права и обязанности, 
предусмотренные в уставе, положе-
нии или инструкции. Кроме того, 
может присутствовать также до-

полнительная третья правосубъект-
ность – как работника данного коо-
ператива. Взыскание за нарушение в 
управленческой деятельности будут 
правомерными только в том случае, 
если они будут направлены на огра-
ничение в статусе лица именно как 
управленца. Таким образом, оттал-
киваясь от вышеуказанного, можно 
предложить наиболее оптимальные 
и универсальные санкции, которые 
могут быть применены ко всем орга-
нам и должностным лицам с/х пере-
рабатывающего кооператива: отстра-
нение от занимаемой должности на 
определенный срок; лишение права 
быть избранным на соответствую-
щую должность (на определенный 
срок или постоянно); исключение из 
кооператива, штраф.

Учитывая специфику деятельно-
сти с/х перерабатывающих коопера-
тивов, возможны нарушения правил 
или очередности принятия сырья, в 
результате чего ущемляются права 
членов кооператива. Данные взыска-
ния, как и любые другие, могут быть 
обжалованы в суде. Если в результа-
те правонарушения управленческого 
органа или должностного лица были 
причинены убытки кооперативу или 
его членам, эти убытки возмещаются 
независимо от наложения дисципли-
нарных взысканий в соответствии с 
правилами материальной или иму-
щественной ответственности;

6) создание органа, контроли-
рующего законность в процессе 
производства. В результате анализа 
управленческой структуры с/х пере-
рабатывающего кооператива про-
является дифференциация системы 
контроля (надзора): наблюдательный 
совет – орган общий, а ревизионная 
комиссия (ревизор) – орган специаль-
ный. Однако, учитывая характерную 
производственную особенность с/х 
перерабатывающего кооператива, не-
обходимым, на наш взгляд, является 
создание органа, ответственного за 
соблюдение законности и целесоо-
бразности на производстве – произ-
водственной комиссии. Орган с соот-
ветствующими задачами не должен 
ограничиваться только надзорными 
функциями, которые лишают его 
возможности вмешиваться в произ-
водственную деятельность, так как 

вынесение на обсуждение общего со-
брания правонарушений, требующих 
немедленного устранения и угрожа-
ют безопасности людей, кооператива 
или процесса производства, является 
недейственным инструментом, учи-
тывая периодичность созыва обще-
го собрания. В состав такого органа 
должны входить люди, имеющие со-
ответствующую профессиональную 
подготовку и навыки ведения техно-
логического процесса переработки 
с/х продукции, пользующиеся авто-
ритетом среди членов кооператива, 
так как этим должностным лицам 
делегируется больший объем прав 
по сравнению с надзорными органа-
ми. К полномочиям производствен-
ной комиссии должна относиться 
проверка законности на всех этапах 
производства, т. е. проверка: а) со-
ответствия процесса переработки 
технологическим правилам, инструк-
циям, государственным стандартам, 
положениям лицензий и т. д.; б) со-
ответствия персонала предъявляе-
мым требованиям (медицинским, 
квалификационным и т. д.); в) соот-
ветствия транспорта и оборудования 
требованиям безопасности. В зависи-
мости от особенностей производства 
в конкретном с/х перерабатывающем 
кооперативе могут быть предусмо-
трены дополнительные полномочия 
производственной комиссии. Меры 
реагирования на выявленные на-
рушения должны соответствовать 
степени их опасности. Среди ори-
ентировочных мер можно назвать: 
требование устранения нарушения 
(устное и письменное); отстранение 
работника до устранения оснований 
его несоответствия; приостановле-
ние технологического процесса до 
устранения нарушений и т. п. В сво-
ем отчете перед общим собранием 
производственная комиссия должна 
осветить проблемные аспекты произ-
водственной деятельности, которые 
фактически или потенциально нару-
шают требования законодательства, 
и предложить оптимальные пути вы-
хода из ситуации.

Баланс управленческой структу-
ры в результате введения такого кон-
тролирующего органа должен быть 
обеспечен установлением ответ-
ственности его должностных лиц за 
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ущерб, причиненный вследствие не-
исполнения или ненадлежащего ис-
полнения своих прав и обязанностей.

Выводы. Для более эффектив-
ного воздействия организационно-
правовые средства обеспечения за-
конности должны быть объединены 
во взаимосвязанную единую систе-
му. Часть организационно-правовых 
средств обеспечения законности пря-
мо закреплена в законодательстве, а 
некоторые из них выведены теоре-
тически и требуют своего практиче-
ского применения. Усовершенство-
ванию их системы и повышению 
эффективности поспособствует реа-
лизация предложенных нами допол-
нительных мер, а именно: введение 
обязательного периодического внеш-
него аудита финансовой деятельно-
сти; предусмотрение в локальных 
нормативно-правовых актах системы 
санкций за нарушения должностны-
ми лицами правил и обязанностей; 
а также создание производственной 
комиссии как специального контро-
лирующего органа в с/х перерабаты-
вающих кооперативах.
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Introduction. The aim of this paper is to dicovers the content of the 
contract interpretation rule in the civil legislation of Ukraine in the context of 
various European legal systems. 

The present day theses and monographs on the problems of legal 
interpretation in Ukraine provide evidence that there has not been sufficient 
scientific research into the issues of contract interpretation of this country’s 
civil law. Developing this area of research is necessary taking into account the 
fact that it is interpreting international contracts which involves interconnected 
issues of overcoming the differences in language, legal technique and style 
that has become a burning problem. 
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SUMMARY
The article addresses the problem of compliance of the Civil Code of Ukraine (art. 

213 and art. 637) with the European tradition of interpreting international transactions, 
international trade law and the legislation of the European Union. The comparative 
analyses leads to the conclusion that in order to harmonize the contract interpretation 
rules in force in Ukraine with international and European law, first of all it is necessary 
to remove the found differences. If this suggestion is accepted, the criteria of objectivism 
and subjectivism will take precedence over the criteria of literalism in our country. 

Key words: interpretation, transaction, contract, civil law, harmonization of 
legislation.

* * *
В данной статье рассматривается проблема соответствия норм Гражданского 

кодекса Украины (ст. 213 и ст. 637) европейской традиции интерпретации между-
народных сделок, международному торговому праву и законодательству Европей-
ского Союза. Сравнительный анализ приводит к выводу, что в целях гармонизации 
действующих в Украине принципов и правил толкования договора с международ-
ным и европейским правом в первую очередь необходимо устранить выявленные 
различия. Если это предложение будет принято, то критерии объективизма и субъ-
ективизма наконец-то будут иметь необходимый приоритет над критерием литера-
лизма в нашей стране.

Ключевые слова: интерпретация, сделка, договор, гражданское право, гармо-
низации законодательства.

GOOD FAITH IN ANTIQUE 
CONTEXT: INTERPRETATION EX 
FIDE BONA V INTERPRETATION 

EX STRICTO IURE

All roads lead to Rome. Since 
ancient times Private Law has followed 
the European tradition of broad contract 
interpretation. In Ancient Rome, a long-
standing concept called iudicia stricti 
iuris (strict actions) existed in parallel 
with iudicia bonae fidei (actions of good 
faith), the latter being different from the 

former in that they judged the claims 
of the parties by using the good faith 
criterion (oportere ex fide bona) and thus 
judges being more flexible about legal 
interpretation. 

They chose the head of an ordinary 
family – the good family man (lat. 
bonus pater familias) who was a man 
of common sense and rational by nature 
(lat. naturalis ratio) to be an example of 
bona fides (Gai. D. 9. 2. 4). Examples 
of such natural rationalism were the so 
called judgments of a bona fide person 
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or arguments of a good-natured man 
(lat. boni viri arbitratu) that seem 
similar to the maxims of common sense 
or rules of logic. 

Primary sources of the Roman 
Private Law provide convincing 
evidence that in interpreting the 
contents good faith agreements (lat. 
contractiones bonae fidei) the Romans 
chose to take into account the will of 
the parties rather than adhere to the 
strict letter of the law. It was prescribed 
that more attention be given to what 
was meant than to what was said in 
contracts of that kind (Pomp. D. 18. 1. 6. 
1).That famous Roman lawer Papinian 
formulated this conception as follows: 
In conventionibus contrahentium 
voluntatem potius quam verba spectari 
placuit – it was determined that the 
will of the contracting parties rather 
than their words should be taken into 
consideration (Pаp. D. 50. XVI. 219). 

Modern western scientists researching 
the civil law pay particular attention 
to contract interpretation. There are 
three competitive theories of contract 
interpretation in Europe: (1) literalism 
which states that the interpretation 
should be strictly limited to the lexical 
meanings of the words in the contract; 
(2) objectivism which requires that the 
document be examined as a whole, taking 
into account the objective circumstances 
and conclusions, among which are the 
subject of the contract, the trade customs, 
and the law in force; (3) subjectivism 
which makes essential the parties’ own 
intentions and carrying them out during 
negotiations prior to conclusion of the 
contract [1, XIII].

NEW UKRAINIAN 
INTERPRETATION RULES: 

ONE STEP FORWARD, 
TWO STEPS BACK

An analysis of the law in force in 
Ukraine shows that literalism lays the 
base for Article 213 of the Civil Code of 
Ukraine. For instance, Part 3 of this article 
clearly states that 

In the interpretation of the contents of 
a transaction, the meaning of words and 
expressions uniform for the whole content 
of the transaction and the meaning of terms 
generally accepted in the appropriate field 
of relations shall be taken into account.

Further, in order that there should 
be no doubt about priority of literalism 
in interpreting the Civil Code further 
provides: 

Where it is impossible to establish the 
true will of the person that concluded the 
transaction on the basis of regulations set 
forth in the third paragraph of this Article, 
the purpose of the transaction, contents 
of previous transactions, the established 
practice of relations between the parties, 
business circulation customs, subsequent 
conduct of the parties, the text of a typical 
contract and other circumstances that are 
of considerable importance shall be taken 
into account.

Article 637 of the Civil Code of 
Ukraine has the reference point, Part 1 of 
which states that the contract interpretation 
shall be performed according to Article 
213 of this Code’ [2].

Article 213 of the Civil Code of 
Ukraine in many ways repeats Article 426 
of the Model of Civil Code for the States 
of CIS, Part One (1994) which states, in 
particular, that in interpreting the terms of 
a contract the court shall take into account 
the literal meanings of the words and 
expressions which the contract contains. 
In case the literal meaning of a contract 
term is unclear it shall be interpreted by 
matching it to other terms and the content 
of the contract as a whole.

NEW CONTEXTS FOR OLD 
RULES: ROMAN-GERMAN MODE 

OF INTERPRETATION

Substantive rules of European 
countries’ private law reflect the 
aforementioned conceptions of 
interpretation in different ways. To 
establish which of the mentioned theories 
is preferable in European Contract Law, 
one must refer to the acts of Civil Law in 
force in European countries.

For example, the basic principles of 
interpreting agreements are provided for 
in Section V – Of the Interpretation of 
Agreements (art. 1156 to 1164) of the 
Civil Code of France[3]. Article 1156 
of this Code gives evidence that the 
legislature denies literalism and states 
that: ‘One must in agreements seek what 
the common intention of the contracting 
parties was, rather than pay attention to 
the literal meaning of the terms’.

Clearly objectivist instructions are 

provided for the Article 1161 of the Civil 
Code of France according to which: ‘All 
the clauses of an agreement are to be 
interpreted with reference to one another 
by giving to each one the meaning which 
results from the whole instrument’.

The corresponding doctrine 
misinterpretations (fr. dénaturation) 
of a contract on the basis of judicial 
application of this article through the 
judges’ inability to consider all the 
elements of the agreements concluded 
by the parties was developed. 
Misinterpretations should be considered 
separately from incorrect interpretation 
as well as incomplete consideration of 
all the circumstances of a case should 
be separated from misjudgement about 
the circumstances. It produces the 
corresponding procedural results – 
misinterpretations may be subject to trial 
by the court of last resort, correctness of 
the interpretation is established by the 
court of the first instance[4].

To establish the true will of the 
parties French judges sometimes 
employ the declarative interpretation 
(fr. l'interprétation déclarative; lat. 
interpretatio deeclarativa).This type 
of interpretation makes it possible to 
correct mistakes in the wording of the 
text such as inaccuracy, incompleteness 
and ambiguity.

German Law takes a similar approach. 
For example, in Book 1 (General part), 
Division 3 (Legal transactions), Title 
2 (Declaration of intent) of German 
Civil Code (BGB, 1896) provides that 
interpretation corrective (baronages) 
should be established on the basis of 
the following rule: a mistake in the text 
of a legal transaction shall not result in 
the demonstration of the false will (lat. 
falsa demonstration non nocet). Under 
such conditions interpretation is to be 
corrective and to make it possible to 
set the wrong definitions in the text of a 
transaction right. Such corrections will 
be legally acceptable if it is proved that 
mutual consent on the matter in question 
has been reached (lat. consensus ad 
idem) but not mentioned in the text of 
the transaction. In this case the true will 
of the contracting parties is considered 
to be above the literal meaning of the 
text. If it is impossible to establish 
the true will, a ‘hypothetical’ will is 
considered. It follows from Section 133 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

106

BGB (Interpretation of a declaration of 
intent): ‘When a declaration of intent is 
interpreted, it is necessary to ascertain 
the true intention rather than adhering to 
the literal meaning of the declaration’[5].

COMMON LAW & COMMON 
SENSE: ENGLISH RULES OF 

INTERPRETATION

There is no doubt that the literal rule 
must take the first place in the English 
Law when applying interpretation 
procedures to the contents of contracts 
and other legal documents. The meaning 
of this rule is clearly stated in the well-
known speech made by Lord Esher 
(William Baliol Brett, 1st Viscount Esher; 
1817 – 1899) when the case R. v. Judge 
of City of London Court was being tried: 

If the words of an Act are clear, you 
must follow them, even though they 
lead to a manifest absurdity [6]. The 
court has nothing to do with the question 
whether the legislature has committed an 
absurdity. 

This statement is considerably 
softened by other statutory interpretation 
rules and also by the golden rule of 
interpretation. When trying the case 
Grey v Pearson (1857) the judge Lord 
Wensleydale (James Parke, 1st Baron 
Wensleydale; 1782–1868) defined this 
«universal rule» as follows: «the ordinary 
sense of the words is to be adhered to, 
unless it would lead to absurdity, when 
the ordinary sense may be modified to 
avoid the absurdity but no further» [7].

In the late XX century the issue of 
refusal to follow the literal rule was raised 
when trying the cases Prenn v. Simmonds 
(1971) and Reardon Smith Line Ltd. v. 
Yngvar Hansen-Tangen (1976). Almost 
winged became the phrase of Lord Reid 
(or James Scott Cumberland Reid, Baron 
Reid; 1890–1975), which he used in 
November 1973: «The life blood of the 
law is not logic but common sense» [8].

However, a critical point in 
this process was the case Investors 
Compensation Scheme v. West Bromwich 
Building Society (1997) the decision on 
which was taken on June 19, 1997 [9]. 
When the case was being tried in court, 
Lord Hoffmann (or Leonard Hubert 
Hoffmann, Baron Hoffmann; born in 
1934) representing the majority of the 
House of Lords told the court that the 

contract interpretation principles had 
been ‘fundamentally changed’ and 

‘The result has been, subject to one 
important exception, to assimilate the way 
in which such documents are interpreted 
by judges to the common sense principles 
by which any serious utterance would be 
interpreted in ordinary life. Almost all 
the old intellectual baggage of «legal» 
interpretation has been discarded’. 

Not a long time ago, on November 
2, 2011 the Supreme Court of the United 
Kingdom created a legal precedent by 
taking the decision on the case Rainy Sky 
S.A. v. Kookmin Bank [10].

This newly established precedent is 
frequently associated with the so called 
Business Common Sense in juridical 
periodicals in English because this 
decision forms the basis of a universal 
interpretation rule the main idea of 
which is as follows: 

‘where a term of a contract is open 
to more than one interpretation, it is 
generally appropriate to adopt the 
interpretation which is most consistent 
with business common sense’ [11].

Despite some criticism of an 
interpreter’s adherence to commercial 
reality or common sense Lord 
Hoffmann’s approach was acknowledged 
on the whole by the House of Lords 
during the trial of BCCI v Ali [2001]. 
Particular attention was given to the 
fact that there had developed a ‘modern 
English tradition’ according to which 
the parties use their common sense to 
avoid grosser excesses of verbiage. It 
should be noted that the result was that 
the mentioned precedent and the rule of 
Business Common Sense became legally 
enforceable [12].

To sum up a brief analysis of Private 
European Law it must be emphasized 
that literalism, which had been followed 
mainly by English common law courts 
for many years, lost the leading position 
in the process of harmonization of 
the contract interpretation procedure 
throughout Europe. In their interpretation 
sand decisions, European judges (English 
justices in particular) are trying to find 
a palliative between objectivism and 
subjectivism, supported by the conception 
of common sense systematically 
developed in the XVIII century by 
Thomas Reid (1710-1796) and other 
Scottish Common-Sense scholars [13].

HARMONIZATION OF 
INTERPRETATION: 

INTERNATIONAL AND 
TRANSNATIONAL EXPERIENCE 

What plays an important role in the 
process of harmonization of interpretation 
procedures is one of the most significant 
acts of European lex mercatoria – the 
Principles of European Contract Law – 
‘the common core of European contract 
law’[14, 109], established as a result of 
almost 20-years work done by academic 
lawyers in 1995-2002.

This document provides General 
Rules of Interpretation which reject 
dogma of literalism outright, Article 5:101 
(Ex art. 7.101/ 101A) of which states as 
follows:

(1) A contract is to be interpreted 
according to the common intention of the 
parties even if this differs from the literal 
meaning of the words. 

(2) If it is established that one party 
intended the contract to have a particular 
meaning, and at the time of the conclusion 
of the contract the other party could not 
have been unaware of the first party's 
intention, the contract is to be interpreted 
in the way intended by the first party. 

(3) If an intention cannot be 
established according to (1) or (2), the 
contract is to be interpreted according to 
the meaning that reasonable persons of 
the same kind as the parties would give to 
it in the same circumstances [15].

Further convergence of the contract 
law of the EU countries will be carried 
out by means of the so called ‘Common 
Frame of Reference [CFR]’, a document 
including provisions for conclusion, 
performance and interpretation of a 
contract. This Frame of Reference is 
based on «Draft Common Frame of 
Reference (DCFR)» drawn up by the 
Study Group on a European Civil Code 
and the Research Group on EC Private 
Law [Acguis Group].

In Chapter 8 (Interpretation), Section 
1(Interpretation of contracts), Art. II. – 
8:101 (General rules) of this document, 
the general contract interpretation rules 
are basically the same as the rules stated 
in Art. 5:101 of Principles of European 
Contract Law. For instance, Paragraph 1 
of this article practically reproduces the 
subjectivism maxim of interpretation: ‘A 
contract is to be interpreted according to 
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the common intention of the parties even 
if this differs from the literal meaning of 
the words’ [16, 216].

This approach has been adopted not 
only in the legislations of most European 
countries and the EU Law but also in 
universal international conventions 
which are valid in Ukraine. For instance, 
Article 8 of United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale 
of Goods (1980) [CISG] brought into 
force in Ukraine on February 1, 1991 
stipulates that interpretation is to be based 
not on the literal meaning of legal facts 
but on common sense as the bona fide 
criterion. Thus, of all the criteria used 
to interpret any statements and conduct 
of a certain party, priority is to be given 
to a party’s intention known to the other 
reasonable party. But if the other party did 
not and could not know the intention, the 
interpretation of statements and conduct is 
to be done according to an understanding 
that might be shown by a sensible person 
acting under the same circumstances [17].

ONE PROPOSAL INSTEAD 
OF A CONCLUSION

Taking into account that (a) the 
requirement of adaptation of the Ukrainian 
legislation to the legislation of the 
European Union has been accepted at state 
level and included in the corresponding 
state programn [18], (b) the existing 
international contracts are not only part of 
the Civil Law of Ukraine, but also, in case 
their provisions are not compliant with 
the provisions of certain civil acts, have 
priority over them (art. 10, Civil Code 
of Ukraine), and considering that article 
213 of the Civil Code of Ukraine provides 
the opposite procedure for interpreting 
the contents of the transactions which is 
completely opposite to that stipulated in 
the EU Law as well as in International 
Law, it is suggested that part 3 of this 
article should read as follows: 

3. In determining the intent of a party 
or the understanding a reasonable person 
would have had due consideration is to 
be given to all relevant circumstances 
of the case including the negotiations, 
any practices which the parties have 
established between themselves, usages 
and any subsequent conduct of the parties. 

If this suggestion were accepted it the 
criteria of objectivism and subjectivism 

would have priority over criteria of 
literalism. This is quite necessary, since 
the history of Private European Law gives 
evidence that absolutisation of literal 
interpretation of law and fact was often 
instrument for abusing the law.
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Постановка проблемы. Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является, согласно статье 3 Конституции Украины, 
первичной обязанностью государства. Исходя из провозглашенного 
принципа приоритета интересов личности над государственными, 
каждое право и группа прав человека и гражданина должно быть 
гарантировано. Для этого государство должно создать и нормативно 
закрепить механизм реализации и защиты каждого права.

Механизм реализации права в современном государстве 
предполагает, как правило, двухступенчатую модель:

1) нормы права, которые определяют сущность и границы каждого 
конкретного права, а содержание права может быть подробно 
раскрыто не только в Конституции, но и в законах или подзаконных 
актах Украины;

2) органы и организации, имеющие целью обеспечить возможность 
реализовать право.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ

А. ГАЛАЙ,
кандидат юридических наук, доцент,

начальник научной лаборатории по изучению проблем общественной безопасности
Национальной академии внутренних дел 

SUMMARY
The article examines the functioning of the human rights NGOs as part of the mechanism of protection of human rights and 

freedoms. Human rights organizations considered as a special kind of NGO of the legal directions. The article investigates the position 
of Ukrainian scientists and practice of non-governmental organizations. Special emphasis is focused on the immediate management 
of nongovernmental human rights organizations. Based on the scientific analysis of proposed criteria for the effectiveness of non-
governmental human rights organizations.

Key words: non-governmental organizations, human rights protection, the goals of NGO, activities of NGO, the effectiveness 
of the NGO.

* * *
Статья рассматривает вопросы функционирования общественных организаций правозащитного направления как часть 

механизма защиты прав и свобод человека. Правозащитные организации рассматриваются как особенный вид общественных 
объединений юридического направления. В публикации исследуются позиции ученых и украинская практика деятельности 
негосударственных организаций. Особое внимание уделено характеристике непосредственной организации деятельности не-
государственных правозащитных организаций. Благодаря исследованию этих параметров негосударственные правозащитные 
организации классифицируются по направлениям и формам деятельности. На основании анализа научных публикаций, из-
учения практической деятельности и опроса представителей общественных объединений предлагаются критерии эффектив-
ности деятельности негосударственных правозащитных организаций.

Ключевые слова: негосударственные организации, защита прав человека, цели деятельности общественных правоза-
щитных организаций, направления деятельности общественных правозащитных организаций, эффективность деятельности 
общественных правозащитных организаций.

Как правило, обеспечивают 
возможность реализовать 

право государственные органы, кото-
рым задачи определяет государство, 
и оно же их обеспечивает необходи-
мыми ресурсами. В отдельных случа-
ях, если деятельность одних государ-
ственных органов недостаточно эф-
фективна, или для возможности вы-
бора, государство поддерживает соз-
дание общественных образований, 
предоставляя им организационно-
правовые возможности для участия 
в реализации прав человека, выпол-

нение отдельных функций публично-
го управления. Такова деятельность 
предприятий – в обеспечении мате-
риальных потребностей людей, ад-
вокатуры – в общей реализации прав 
человека, профсоюзов – в реализации 
прав работающих лиц. Для подобных 
целей создаются и действуют все ор-
ганизации гражданского общества, 
которые согласно Конституции Украи-
ны и законодательства об обществен-
ных объединениях объединяют лю-
дей для совместного осуществления 
и защиты своих прав и свобод, удов-

летворения политических, экономи-
ческих, социальных, культурных и 
других интересов.

Актуальность темы исследова-
ния. В осуществлении и защите прав 
человека и гражданина, развитию 
правового государства важную роль 
играют общественные организации 
– особенно те из них, которые «спе-
циализируются» именно на деятель-
ности по правам человека. Харак-
теризуя различные юридически на-
правленные непредпринимательские 
общественные организации в сфере 
обеспечения и защиты прав челове-
ка, главного внимания заслуживает 
их наиболее распространенный и из-
вестный вид – правозащитные орга-
низации.

Состояние исследования. Дея-
тельность общественных правоза-
щитных организаций в контексте, 
близком к предмету исследования, 
рассматривалась такими учеными и 
практиками: А. Бурков, А. Глухов-
ский, Е. Захаров, Е. Калашник, М. 
Линник, А. Половченя, И. Темех и 
др. Труды этих и других авторов по-
служили фундаментом к данному ис-
следованию.
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Целью и задачей статьи являет-
ся предложение комплексного реше-
ния относительно организации каче-
ственной деятельности обществен-
ных правозащитных институций в 
Украине. 

Изложение основного материала. 
Правозащитные организации – ти-
пичный продукт развитого граждан-
ского общества, их главная функ-
ция – контроль над действиями (или 
противодействие бездеятельности) 
государственного аппарата по реали-
зации и обеспечению прав человека 
[1]. Они должны защищать свободу 
человека, его право «свободно ре-
шать собственную судьбу». Впрочем, 
поскольку любое право человека яв-
ляется одновременно обязанностью 
государства обеспечивать реализа-
цию этого права, и эту обязанность 
государства статья 3 Конституции 
Украины даже провозгласила глав-
ной, правозащитные организации 
должны помогать и содействовать го-
сударству в осуществлении этой обя-
занности. Миссия правозащитных 
организаций заключается в защите 
прав человека от государства и одно-
временно содействии государству в 
обеспечении и защите прав человека.

Правозащитные организации – 
это особый вид общественных ор-
ганизаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав и свобод 
человека, контроль за их соблюде-
нием государством, его органами и 
должностными лицами [2, с. 42]. Тер-
мин «правозащитная организация» 
применяется в практике Украины, 
однако его законодательное регули-
рование отсутствует. Это обычная 
общественная организация, действу-
ющая на основании устава и Закона 
«Об общественных объединениях», 
но которая  имеет свои особые виды 
уставной деятельности. Также среди 
общественных институтов юридиче-
ского направления мы выделяем их 
иные, не правозащитные виды, кото-
рые по содержанию своей деятельно-
сти могут быть правопросветитель-
скими, научно-аналитическими и т. д.

Определяющей уставной целью 
общественных правозащитных ор-
ганизаций является деятельность по 
защите прав человека, то есть право-
защитная деятельность. При призна-

нии объединения граждан как такого, 
которое занимается правозащитой, 
уместно отмечает И. Т. Темех [3, с. 
84], необходимо учитывать не толь-
ко факт защиты им каких-либо прав, 
независимо от характера остальной 
осуществляемой им деятельности. 
Следует учитывать, защита прав осу-
ществляется как основная уставная 
задача. Уточним это утверждение: 
правозащитной организацией являет-
ся такая общественная организация, 
в которой обеспечение прав человека 
составляет содержание и направлен-
ность деятельности. Правозащитные 
общественные организации не долж-
ны заниматься непосредственной по-
литической деятельностью, то есть 
необходимо разграничить на законо-
дательном уровне политическую и 
правозащитную деятельность негосу-
дарственных организаций как разные 
по направленности и организацион-
ным гарантиям. Предметом воздей-
ствия правозащитных организаций 
является государственная политика в 
области прав человека, решения, дей-
ствия (бездействия) государственных 
органов и их должностных лиц, в ре-
зультате которых нарушаются права 
и свободы человека, или создаются 
препятствия для осуществления ли-
цом своих прав и свобод, или лицо 
незаконно привлекается к выполне-
нию каких-либо обязанностей или 
незаконно привлекается к ответ-
ственности.

Вопрос отнесения организаций к 
правозащитным в законодательстве 
Украины непосредственно не урегу-
лирован, поскольку в нем не пред-
усмотрен такой вид общественных 
объединений. Исключением является 
Закон Украины «Об обращении граж-
дан», где субъектом подачи жалобы в 
интересах гражданина указана орга-
низация, осуществляющая правоза-
щитную деятельность, правозащит-
ную функцию [2, с. 42].

Из-за отсутствия конкретной ре-
гистрации по направлению защиты 
прав человека подсчитать количе-
ство правозащитных организаций в  
Украине практически невозможно, 
ведь они входят в общую структу-
ру общественных организаций. По 
свидетельствам практика-правоза-
щитника А. Глуховского [4], процент 

правозащитных от общего количе-
ства  общественных организаций со-
ставляет не более 20%.

Ориентировочно такое же соотно-
шение правозащитных организаций 
к тем, которые вообще занимаются 
юридической деятельностью под-
тверждают и работы других исследо-
вателей [5; 6, с. 173; 7, с. 5]. Так, об-
работав списки ресурсных центров, 
которые действуют для гражданского 
общества, например, «Обществен-
ное пространство» [8], заметим, что 
в базу данных этой структуры входит 
946 организаций, из которых в разде-
ле «Правозащита» зафиксировано 72 
объединения.

Правозащитные институты можно 
классифицировать по направлениям 
их деятельности, по организацион-
ному составу, по распространенным 
формам правозащиты и другим пока-
зателям. Так, группа иностранных ис-
следователей, исследуя разнообразие 
правозащитных институтов, выдели-
ла единоличные организации и мно-
гочленные; такие, чья основная цель 
– консультировать правительство по 
вопросам правозащитной политики, 
и такие, которые работают с жалоба-
ми отдельных граждан; организации, 
которые занимаются всеми правами 
человека, включая экономические, 
социальные и культурные права, и 
объединения, делающие упор на ка-
кой-либо конкретной проблеме, на-
пример, дискриминации [9, с. 12].

Общественные организации юри-
дического направления призваны 
решать следующие задачи [4; 10]: 
защищать права и свободы человека 
и гражданина; анализировать состо-
яние с соблюдением прав человека в 
своей стране, ее отдельных регионах; 
быть «рупором» информации о пра-
вах человека, в первую очередь для 
народа и органов власти, чем созда-
вать условия для становления ценно-
стей и развития установок, способ-
ствующих уважению и осознанию 
прав человека.

Правозащитная деятельность 
общественных организаций может 
осуществляться по всем правам и 
свободам, удовлетворению разноо-
бразных общественных, в частности 
экономических, социальных, куль-
турных, экологических и других ин-
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тересов человека и гражданина, юри-
дических лиц [11]. Верно оцениваем 
подход нынешней редакции Закона 
Украины «Об общественных объ-
единениях» по устранению неоправ-
данного ограничения правозащитной 
деятельности общественных органи-
заций по территориальному признаку 
(только пределами населенного пун-
кта, в котором они легализованы) или 
по кругу субъектов (только в отноше-
нии своих членов).

Комитет ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам 
предоставил ориентировочный пере-
чень мероприятий, которые могут 
употребляться правозащитными 
общественными организациями для 
защиты прав человека [12]. Значи-
тельное место среди них занимают 
именно правозащитные практики, 
к которым отнесены наблюдение 
за соблюдением конкретных прав, 
представление докладов о соблюде-
нии прав человека в органы государ-
ственной власти и гражданского об-
щества, а также рассмотрение жалоб 
о нарушении норм законодательства 
в области экономических, социаль-
ных и культурных прав, признанных 
государством.

Направления правозащитной де-
ятельности оригинально определяет 
И. Т. Темех. Обработка его трудов 
(например [3, с. 84]) позволяет так их 
классифицировать:

• восстановление прав;
• профилактика нарушений прав.
Восстановительная правозащит-

ная деятельность возникает при на-
рушении определенного конкретного 
права в различных общественных 
отношениях и осуществляется пу-
тем совершения действий, направ-
ленных на реальное восстановление 
нарушенного права и на устранение 
негативных последствий этого на-
рушения. Профилактика нарушений 
прав может возникать как следствие 
восстановительной правозащитной 
деятельности с целью недопущения 
устраненных нарушений в даль-
нейшем, а также в случае принятия 
правовой нормы, которая в будущем 
может привести к нарушению права 
конкретного лица или группы лиц, 
и осуществляется путем исследова-
ния и анализа законодательства (или 

отдельных нормативных актов) и 
внесения предложений по его усо-
вершенствованию. На наш взгляд, 
профилактическая деятельность по 
правам человека у обозначенного 
исследователя несколько расплыв-
чато характеризует правозащитные 
организации, поскольку охватывает 
разнообразные формы работы, при-
сущие иным негосударственным 
организациям юридического направ-
ления (правопросветительским, на-
учно-аналитическим и др.).

Работа правозащитных организа-
ций может быть дифференцирована 
по формам выражения в следующие 
группы [7, с. 6]:

• профессиональная помощь по 
защите прав, то есть юридические 
услуги;

• адвокация – деятельность, на-
правленная на лоббирование, про-
движение и защиту прав определен-
ных социальных групп.

Выводы. Проведенное исследо-
вание деятельности правозащитных 
общественных организаций (обра-
ботка их уставов и изучение отчетов 
о деятельности, которые опубликова-
ны в сети Интернет, опрос их пред-
ставителей и изучение трудов иссле-
дователей) позволило нам обобщить 
широкий перечень направлений не-
государственной деятельности по за-
щите прав человека:

1. Подготовка консультаций и 
разъяснений как индивидуализиро-
ванного характера, так и системных, 
касающихся повторяющихся нару-
шений прав человека и имеющих 
общественное значение; написание 
исковых заявлений, жалоб, предло-
жений, обращений; представитель-
ство интересов граждан в судебных, 
правоохранительных и других орга-
нах публичной власти.

2. Общественные расследования 
фактов нарушений прав человека.

3. Участие и контрольная дея-
тельность негосударственных орга-
низаций в общественных советах при 
органах публичной власти.

4. Поддержка информационных 
сетей, функционирующих для защи-
ты прав человека, публикация выво-
дов в медийных ресурсах.

5. Организация различных пу-
бличных кампаний и акций с целью 

утверждения прав человека, выска-
зывание осуждения организациям и 
должностным лицам, которые нару-
шают права человека. в т. ч. проведе-
ние массовых акций протеста.

6. Обращение (от имени заявите-
ля или от своего имени) в междуна-
родные организации как с целью ши-
рокого освещения ситуации с права-
ми человека и гражданина, так и для 
защиты интересов конкретных лиц в 
международном арбитраже.

7. Налаживание взаимодействия 
с государственными учреждениями и 
организациями, которые занимаются 
вопросами прав человека.

Значительным показателем ка-
чества правозащитной деятельно-
сти негосударственных учреждений 
является формирование их работы, 
основанной на различных правилах 
науки организации и управления. 
Эффективно работающие негосу-
дарственные правозащитные орга- 
низации [2, с. 44; 7, с. 219; 9, с. 15-17; 
13, с. 4]:

1) имеют общественное призна-
ние, то есть пользуются заслужен-
ным авторитетом как среди инсти-
тутов гражданского общества, так и 
среди органов публичной власти;

2) доступны для обращения и от-
крыты к сотрудничеству. Этот крите-
рий основан на информировании о 
своих услугах среди потенциальных 
их получателей, удобном расположе-
нии приемной и достаточности орга-
низации приема посетителей, готов-
ности к сотрудничеству и адекватной 
критики;

3) обеспечивают профессиона-
лизм персонала. Этот критерий осно-
ван на качественной системе подбора 
и подготовки персонала, ведь мораль-
ный и профессиональный уровень 
членов, руководства и привлеченных 
волонтеров имеет принципиальное 
значение для обеспечения их эффек-
тивной работы. Ответственными за 
осуществление и руководство дея-
тельностью в правозащитной обще-
ственной организации должны быть 
лица с юридическим образованием, 
которые могут на профессиональном 
уровне толковать нормы законода-
тельства и высказывать предложения 
по их изменению;

4) объединяют широкий круг пре-
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доставляемых услуг без ограничений 
в каких-либо сферах с наличием спе-
циализаций, т. е. отраслей, в которых 
правозащита предоставляется наибо-
лее качественно;

5) сочетают правозащиту с мони-
торингом деятельности органов вла-
сти, в частности по выполнению их 
рекомендаций по конкретным делам;

6) используют различные формы 
правозащиты для дел системного зна-
чения, то есть имеют возможность и 
механизм проведения публичных 
кампаний, общественного расследо-
вания и т. п.;

7) имеют достаточное финансо-
вое и материальное обеспечение. 
Критерием достаточности является 
сравнение направлений работы об-
щественной организации и потреб-
ностей их обеспечения;

8) эффективно сотрудничают как 
внутри страны, так и за ее пределами; 
как с общественными институтами, 
так и с государственными органами.

В работе по рассмотрению на-
рушений прав человека и их защиты 
качество работы негосударственных 
организаций заключается в:

• возможности принимать жало-
бы на органы государственной вла-
сти, организации частного права и 
физических лиц, в том числе от лиц, 
не являющихся непосредственными 
жертвами нарушений прав человека;

• возможности вступать в дело по 
собственной инициативе при отсут-
ствии жалобы;

• сочетании своевременности ре-
шения дел в разумный срок, установ-
ленный законодательством и локаль-
ными актами управления с возмож-
ностью продления времени расследо-
вания серьезных случаев нарушений 
прав человека;

• возможности привлечения  
посторонних экспертов, ведь при 
проведении конкретных расследо-
ваний может понадобиться помощь 
опытных профессионалов, обладаю-
щих специальными знаниями в от-
дельных отраслях.
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Постановка проблемы. В современной парадигме развития 
общества субъектами реализации культурной функции государства 
выступают практически все участники культурных отношений, 
наделенные определенными ресурсами для осуществления культурной 
политики. Государство, способствуя обеспечению правоотношений 
в сфере культуры, основное внимание должно уделять благам, 
ценностям, субъективным правам человека и гражданина, а 
сам механизм государственно-правового обеспечения реализации 
культурной функции государства, формы и методы упорядочения 
правоотношений в сфере культуры, применяемые в пределах этого 
механизма, должны учитывать их специфику и соответствовать 
современным взглядам на роль и функции государства.

СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Н. ГОЛОВЧЕНКО,
аспирант кафедры теории и истории государства и права

Международного гуманитарного университета

SUMMARY
In the article an author examines the concept of subject of cultural function and probes the features of subjects of realization of 

cultural function of the state. Grounds a postulate that the cultural function of the state will be realized by any subjects, provided with 
certain resources. Draws conclusion about the undoubtedly important role of the state in realization of cultural function, and finds out 
that the state will realize a cultural function through the system of his organs. At the same time, an author underlines importance of 
local self-government in realization of cultural function of the state. Also an author marks the special subjects of realization of cultural 
function of the state – person and social and cultural institutes.

Key words: cultural function of the state; subject of realization of cultural function of the state; public policy; state; local self-
government; social and cultural institutes.

* * *
В статье автор рассматривает понятие субъекта культурной функции государства и исследует особенности субъектов ре-

ализации культурной функции государства. Обосновывает постулат о том, что культурную функцию государства реализуют 
любые субъекты, наделенные определенными ресурсами. Сделан вывод о ведущей роли органов и учреждений государства в 
реализации культурной функции. В то же время автор подчеркивает важность местного самоуправления в реализации куль-
турной функции государства. Также автор отмечает особые субъекты реализации культурной функции государства – человека 
и социокультурные институты.

Ключевые слова: культурная функция государства, субъект реализации культурной функции государства, государствен-
ная политика, государство, местное самоуправление, социокультурные институты.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена все возрас-

тающим значением культурной сферы 
в жизни современного общества, и, 
соответственно, необходимостью ее 
правового регулирования и государ-
ственной поддержки. Хотя проблема-
тика функций государства достаточно 
хорошо изучена в современной теоре-
тико-правовой науке и политологии (С. 
В. Бабаев, М. И. Байтин, А. С. Балак-
шин, Е. С. Батищева, Е. В. Бермичева, 
М. А. Бухтерева, А. Б. Венгеров, К. Г. 
Волынка, В. В. Карлова, В. О. Костюк, 
В. В. Лазарев, А. Н. Лощихин, М. М. 
Малеваный, Н.И. Матузов, Л. В. Мы-
сив, А. А. Леонова, Г. В. Падалко, В. 
Ф. Погорилко, И. С. Самощенко, С. 
П. Симоненко, О. Ф. Скакун, О. В. 
Стороженко, Н. В. Черноголовкин, Н. 

С. Фесенко, В. С. Шестак), но куль-
турная функция пока еще остается на 
периферии внимания исследователей 
(немногие исследования в этой сфере 
принадлежат перу А. А. Барканова, С. 
В. Дрожжиной, О. Р. Копиевской, В. С. 
Шестака), что и обусловило обращение 
автора к этой проблема. 

Целью исследования является 
определение общих закономерностей и 
специфических особенностей субъект-
ного состава реализации культурной 
функции современного государства. 

Изложение основного материала. 
Главной задачей государства в рам-
ках реализации культурной функции 
представляется формирование едино-
го национального культурного про-
странства, охрана культурных прав и 
свобод граждан, защита и сохранение 

объектов культурного наследия. В то 
же время процесс реализации культур-
ной функции государства невозможен 
без эффективного взаимодействия го-
сударства и ее механизма с другими, 
негосударственными, субъектами, в 
частности различными социокультур-
ными институтами, гражданами, тер-
риториальными общинами и их пред-
ставительными органами. 

Государственную политику в сфере 
культуры определяют как «политику 
государства, политических партий, об-
ществ, объединений и движений в сфе-
ре науки, образования, литературы и 
искусства, деятельности культурно-об-
разовательных и религиозных учреж-
дений, средств массовой информации, 
организации досуга и т. д.» [1, с. 179]. 
Это определение акцентирует внима-
ние на субъектах, которые влияют или 
могут влиять на объекты культуры. 

Понятие и виды субъектов реализа-
ции культурной функции государства 
пока не стали однозначно решенным 
вопросом. С. В. Дрожжина выделяет 
категорию субъектов культурной по-
литики, к которым относятся: физи-
ческие лица (создатели, потребители 
культурных ценностей, меценаты, 
спонсоры, государственные деятели, 
управленцы, политические деятели, 
физические лица); коллективные субъ-
екты (общественные организации, в 
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том числе религиозные, политические 
партии, теле-, радиокомпании, изда-
тельства, другие юридические лица); 
сообщества (субкультуры, социальные 
слои населения), государство (с его 
признаками и атрибутами), общество 
[2, с. 11]. О. Р. Копиевская оперирует 
понятием субъектов культурной жизни, 
коими являются группы людей, объ-
единенных общими интересами, кото-
рые располагают средствами для про-
ведения своей культурной политики. 
Примером подобных групп являются 
профессиональные творческие коллек-
тивы, творческие союзы, национально-
культурные общества, фонды, ассоци-
ации, другие общественные объеди-
нения, предприятия. Указанные выше 
группы людей объединяют в своих 
рядах представителей соответствую-
щих творческих профессий, в которых, 
несомненно, проявляются общие куль-
турные интересы. Такие группы имеют 
в своем распоряжении некоторые ре-
сурсы для того, чтобы реально влиять 
на сферу производства тех или иных 
культурных ценностей или услуг [3, с. 
88]. Очевидно, что понятие культурной 
политики, не говоря уже о культурной 
жизни, является более широким, неже-
ли понятие культурной функции госу-
дарства, соответственно, и круг субъек-
тов культурной политики и культурной 
жизни более широк.

Наука располагает нормативным 
определением субъектного состава 
реализации культурной функции го-
сударства, данным в Законе Украины 
«О культуре», а именно: государство в 
лице уполномоченных органов испол-
нительной власти; территориальные 
общины в лице органов местного само-
управления; профессиональные твор-
ческие работники; научные работники, 
в частности музейных, библиотечных 
учреждений, историко-культурных за-
поведников, архивных учреждений; 
педагогические работники учрежде-
ний образования сферы культуры; ху-
дожники, которые работают на основе 
художественного любительства; работ-
ники культуры; учреждения культуры, 
а также предприятия, учреждения и 
организации всех форм собственности, 
уставы (положения) которых предусма-
тривают осуществление деятельности 
в сфере культуры, отдельные граждане, 
объединения граждан, осуществляю-

щих деятельность в сфере культуры [4, 
ч. 2 ст. 12].

Большинство ученых признают, 
что культурную функцию государства 
могут формировать и осуществлять 
любые субъекты культурной жизни, 
которые располагают необходимыми 
ресурсами: отдельные лица, любые суб-
культурные группы, производственные 
и иные коллективы, общественные ор-
ганизации и т. д. Но ответственная роль 
государства в культурном строитель-
стве страны – несомненна [3, с. 89-90].

В целом управлением в сфере 
культуры является взаимодействие 
руководящих и управляемых субъ-
ектов, направленное на регулирова-
ние деятельности по осуществлению 
культурной политики. При этом было 
бы ошибкой ограничивать понимание 
субъекта лишь одним государством 
и органами государственного управ-
ления, поскольку субъект, осущест-
вляющий (реализующий) культурную 
политику, это, в первую очередь, само 
же общество. Будучи одновременно 
и объектом, и субъектом культурной 
политики, общество действует как  
социокультурная система, которая 
сама организуется и сама развивается, 
непрерывно адаптируясь к условиям 
бытия, меняются, прежде всего, изме-
нением своих культурно-ценностных 
ориентаций, во многом стимулирую-
щих, и изменением утилитарных соци-
альных потребностей [5, с. 3].

Особенности реализации культур-
ной функции государства обусловлены 
политическим режимом – демократи-
ческим (демократический консерватив-
ный, демократический либеральный 
или демократический радикальный) 
или недемократическим (тоталитар-
ный, авторитарный, фашизм, расизм, 
нацизм, диктатура, деспотизм, тира-
ния, охлократия и др.).

Недемократические государства 
рассматривают культуру как инстру-
мент реализации собственных целей, 
которые чаще всего не являются для 
культуры главными, а именно как ин-
струмент внедрения в сознание на-
селения главных партийно-государ-
ственных ценностей, интересов (т. е. 
картины мира, которая нужна господ-
ствующей элите, отражает ее интере-
сы) с целью укрепления существующе-
го общественно-политического строя. 

Такие взгляды формируют культурную 
политику, для которой характерны 
приоритет партийно-идеологических 
учреждений, классовый или иной не-
демократический подход к культурным 
ценностям, непосредственное вме-
шательство в культурно-творческий 
процесс, а также осуществление куль-
турной политики административными 
(силовыми) методами.

Основными принципами государ-
ственного управления сферой куль-
туры и ее составляющими в демо-
кратических государствах являются: 
принцип государственного обеспече-
ния разнообразия, полифоничности 
культурной жизни, который предусма-
тривает многосубъектность культур-
ной деятельности, альтернативность 
проектов, программ, концепций, идей, 
принцип государственного содействия 
самоорганизации культурной жизни, 
принцип деполитизации государствен-
ного управления культурными про-
цессами, принцип проблемно-целевой 
ориентации управления, предусматри-
вающий решение проблем конкретных 
социальных групп и категорий населе-
ния, составляющих социальную базу 
культурной политики с учетом возмож-
ностей государства [5, с. 1-8].

Задача содействия развитию куль-
туры – это задача создания благоприят-
ных условий для развития творческих 
способностей человека. Социальное 
правовое государство тратит на вы-
полнение этой задачи часть государ-
ственного бюджета, по сравнению с ее 
расходами на экономические програм-
мы. Впрочем, что касается функции со-
действия развитию культуры, государ-
ственный патернализм должен быть 
максимально ограничен.

В реализации культурной функции 
государства участвуют все государ-
ственные органы (законодательные, 
исполнительные, судебные), при этом 
объем участия каждого из них неодина-
ков. В то же время в механизме государ-
ства созданы и действуют структуры, 
для которых духовно-культурная сфера 
жизни общества является сферой во-
площения их компетенции. По мнению 
А. А. Барканова, бóльший объем рабо-
ты по развитию национальной культу-
ры и системы воспитания осуществля-
ют органы исполнительной власти, при 
этом исследователь учитывает также и 
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важность законодательных и судебных 
органов в осуществлении культурной 
функции [6, с. 87].

Основные задачи государствен-
ных органов управления культурной 
сферой включают координацию дея-
тельности различных специалистов 
для разработки программ развития 
культуры в целом и отдельных ее со-
ставляющих, соответствующую подго-
товку кадров, разработку нормативных 
документов, сохранение культурных 
ценностей общегосударственной зна-
чимости, поддержку крупномасштаб-
ных культурных инициатив, поддержку 
региональных и местных культурных 
программ [5, с. 7].

Деятельность исполнительной 
власти носит универсальный харак-
тер, что означает ее осуществление во 
времени и пространстве, постоянно 
и везде, на всей территории государ-
ства. Этим исполнительная власть от-
личается от законодательной и судеб-
ной. В то время как последние могут 
функционировать периодически, зако-
нодательные – во время сессий, а су-
дебные – при наличии юридического 
конфликта, исполнительная власть 
функционирует постоянно, и ее функ-
ционирование не может остановиться 
ни на один день [7, с. 23].

Международный опыт государ-
ственной культурной политики показы-
вает, что существует четыре основные 
концептуальные установки правитель-
ства по управлению культурой. Они 
описаны канадскими культурологами 
Г. Шартраном и К. Маккахи: помощни-
ка, архитектора, инженера и мецената 
[8] Так, в качестве помощника выступа-
ет, например, государство в США, где 
финансирование культуры и искусства 
осуществляется в форме «встречных» 
субсидий, стимулирующих частные 
или коллективные вложения в куль-
туру. Если государство берет на себя 
функции архитектора, то финансирова-
ние происходит силами министерства 
или другого государственного органа, 
ответственного за культуру (такова за-
падноевропейская модель поддержки 
культуры, в частности французская).

Роль инженера государство играет 
в том случае, если оно становится вла-
дельцем материальной базы культурной 
деятельности, и направляет последнюю 
на цели воспитания и образования (та-

кая ситуация характерна для восточ-
ноевропейских стран). Меценатом вы-
ступает государство в англосаксонских 
странах, где есть советы искусств, кото-
рые получают государственные фонды 
и распределяют их в области культуры 
и искусства, но не позволяют бюрокра-
тии вмешиваться в творческий процесс 
или деятельность организаций, получа-
ющих помощь [5, с. 7].

Однако роль органов исполнитель-
ной власти в осуществлении культур-
ной функции не следует переоцени-
вать. Например, А. Н. Морозова под-
черкивает, что «основой регулирова-
ния культурной сферы жизни общества 
является законодательная деятельность 
государства» [9, с. 3].

Органы судебной власти также 
участвуют в реализации культурной 
функции государства. Судебная защи-
та культурных прав и свобод граждан 
является определенным юридическим 
механизмом, с помощью которого го-
сударство обеспечивает реализацию 
прав, свобод и обязанностей в культур-
но-духовной сфере. Право на судеб-
ную защиту является универсальным 
и гарантируется каждому, и нарушение 
культурных прав и свобод органами 
власти или органами местного само-
управления может быть обжаловано в 
суд [9, с. 20].

Особое место в процессе обеспече-
ния и реализации культурной политики 
государства принадлежит социокуль-
турным институтам. Социокультурный 
институт является учреждением или 
организацией как государственной, так 
и частной формы собственности, реа-
лизует определенные в государстве ос-
новы культурной политики и обеспечи-
вает ее практическую составляющую. 
На него возложены важные задачи 
государственной культурной политики 
по осуществлению социально-культур-
ной, культурно-просветительской, ре-
креационно-досуговой деятельности. 
Как правило, социокультурные инсти-
туты как государственной, так и него-
сударственной формы собственности 
являются той институцией, в рамках 
функционирования и деятельности ко-
торой реализуются культурные права 
граждан [10, с. 103].

Согласимся с Л. В. Мысивом, что 
залогом эффективной деятельности 
управленческой системы при реализа-

ции культурной функции государства 
является отход от административных 
методов управления и всестороннее 
сотрудничество с общественностью 
и научными учреждениями. Роль ор-
ганов государственной власти в этой 
системе заключается, прежде всего, в 
преодолении негативных тенденций 
духовно-ценностного развития нации; 
правовой, материальной и финансовой 
поддержке социальных институтов, ко-
торые оказывают определяющее вли-
яние на культурную жизнь населения; 
координации, согласовании и обеспе-
чении конструктивного взаимодей-
ствия субъектов управления культур-
но-духовными процессами общества 
[11, с. 9].

Особым субъектом реализации 
культурной функции государства яв-
ляется личность (гражданин). Именно 
через культуру человек «приходит в 
себя», распознает себя как существо, 
отличное от всего остального природ-
ного мира, которое преобразовывает 
этот мир, делает его частью своего 
мира как мира культуры. Как куль-
турное существо в своем отношении 
к миру (обществу, людям и к самому 
себе) человек всегда должен жить и 
действовать в рамках культурно опре-
деленного поля [12, с. 57].

Как субъекты правоотношений в 
сфере культуры люди имеют возмож-
ность реализовывать свои творческие 
способности, свободно выбирать раз-
ные виды культурной деятельности, 
средства и сферы применения твор-
ческих способностей, осуществлять 
профессиональную и любительскую 
деятельность как на индивидуальной, 
так и коллективной основе, самосто-
ятельно или с помощью любых форм 
посредничества; создавать учреждения, 
предприятия и организации культуры; 
объединяться в творческие союзы, на-
ционально-культурные общества, фон-
ды, ассоциации, другие общественные 
объединения, действующие в сфере 
культуры, участвовать в сохранении 
и развитии национально-культурной 
самобытности, народных традиций и 
обычаев; иметь возможность доступа к 
культурным ценностям, защиты интел-
лектуальной собственности; получать 
специальное образование. Каждый че-
ловек заинтересован в том, чтобы были 
обеспечены максимально благоприят-
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ные условия для удовлетворения своих 
культурных потребностей [3, с. 86].

В последнее время особое значение 
в реализации культурной функции го-
сударства приобретают органы мест-
ного самоуправления. Это обусловлено 
прежде всего широким объемом полно-
мочий, которыми они наделены по за-
кону, а также тем, что большинство уч-
реждений в сфере культуры находятся 
в ведении местных советов.

Так, например, по Закону Украины 
«О местном самоуправлении в Украи-
не», к ведению исполнительных орга-
нов сельских, поселковых, городских 
советов относятся такие собственные 
полномочия в сфере культуры, как: 
подготовка программ культурного раз-
вития сел, поселков, городов, орга-
низация их выполнения; обеспечение 
составления балансов финансовых, 
трудовых ресурсов, денежных доходов 
и расходов, необходимых для управ-
ления культурным развитием соот-
ветствующей территории; управление 
учреждениями культуры, которые при-
надлежат территориальным общинам 
или переданы им, организация их ма-
териально-технического и финансово-
го обеспечения; создание условий для 
развития культуры, содействия возрож-
дению ячеек традиционного народного 
творчества, национально-культурных 
традиций населения, художественных 
промыслов и ремесел; содействие ра-
боте творческих союзов, национально-
культурных обществ, ассоциаций, дру-
гих общественных и неприбыльных 
организаций, действующих в сфере 
культуры [13, ст. 32].

Выводы. Из изложенного следует, 
что реализации культурной функции 
государства способствуют различные 
субъекты. В широком смысле субъек-
тами реализации культурной функции 
государства являются все участники 
общественных отношений в сфере 
культуры, а именно: создатели и по-
требители культурных ценностей, 
художники, спонсоры, меценаты, го-
сударственные и политические деяте-
ли, научные работники, в частности 
музейных, библиотечных учреждений, 
историко-культурных заповедников, 
архивных учреждений; педагогические 
работники учреждений образования 
сферы культуры, работники культуры; 
общественные организации, политиче-

ские партии, теле-, радиокомпании, из-
дательства; учреждения культуры; со-
общества (субкультуры), государство, 
общество.

Культурную функцию государства 
реализуют институты общества, кото-
рые занимаются воспитанием и фор-
мированием культурных ценностей, в 
частности семья, коллективы граждан. 
Особыми субъектами являются группы 
людей, объединенные общими интере-
сами, и которые располагают любыми 
средствами для проведения своей куль-
турной политики (профессиональные 
творческие коллективы, творческие со-
юзы, национально-культурные обще-
ства, фонды, ассоциации и т. п.).

Среди субъектов реализации куль-
турной функции ведущее место за-
нимают государство и органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, объединения граждан 
и другие элементы гражданского обще-
ства. Специфика государственного 
управления культурой заключается в 
способности создавать правовые, эко-
номические и другие условия для дея-
тельности различных субъектов реа-
лизации культурной функции государ-
ства. Считаем необходимым усилить 
роль местного самоуправления в про-
цессе реализации культурной функции 
государства, что будет способствовать 
обеспечению свободы граждан на уча-
стие в культурной жизни, сохранению 
в единой культуре многообразия нако-
пленной предыдущими поколениями 
системы ценностей, активному разви-
тию культурной жизни в пользу соз-
дания современного демократического 
толерантного общества.
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Постановка проблемы. Производство, обеспечение 
электроэнергией в мире играет важную роль. Без электроэнергии 
современный человек не способен существовать, общаться, 
передвигаться и т. д. Поэтому изучение опыта привлечения к 
юридической ответственности вообще, и административной 
ответственности в частности, в области электроэнергетики в 
зарубежных государствах является перспективным направлением 
современных научных исследований, способным помочь урегулировать 
вопросы эффективного использования энергоресурсов.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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SUMMARY
In the article research a comparative analysis of the legal regulation of the establishment administrative of administrative 

responsibility in the field of electric power by the example of some foreign countries (the European Union, Russia, Belarus, 
Kazakhstan). The author expands positive trends in the establishment of administrative responsibility in this area in different countries. 
It is grounded that a positive experience is to establish in foreign countries expanded list of administrative violations in the field of 
energy conservation, the establishment of administrative responsibility in supporting the use of renewable energy sources.

Key words: administrative responsibility, legal regulation, administrative responsibility in the electricity sector, the administrative 
offense, energy saving, administrative violations in the field of energy conservation, the administrative responsibility of supporting the 
use of renewable energy sources.

* * *
В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования установления административной ответственности 

в области электроэнергетики на примере некоторых зарубежных государств (Европейского Союза, России, Беларуси, Казах-
стана). Раскрываются позитивные тенденции в установлении административной ответственности в этой области в разных 
странах. Обосновано, что положительным опытом является установление в зарубежных государствах расширенного перечня 
составов административных правонарушений в сфере энергосбережения, установление административной ответственности 
в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: административная ответственность, правовое регулирование, административная ответственность в 
области электроэнергетики, административное правонарушение, энергосбережение, составы административных правонару-
шений в сфере энергосбережения, административная ответственность в области поддержки использования возобновляемых 
источников энергии.

Актуальность темы исследо-
вания. На сегодняшний день 

исследования требуют современные 
мировые принципы и тенденции, на 
которых базируется правовое регу-
лирование в области электроэнер-
гетики. Одной из современных тен-
денций является, например, переход 
к использованию возобновляемых 
источников, из которых должна быть 
произведена электроэнергия. В бли-
жайшей перспективе в глобальном 
масштабе планируется увеличение 
использования таких источников 
(ветроэлектростанции, солнечные 
электростанции). «Зеленая» электро-
энергетика займет достойное место 
в системе источников, из которых 
вырабатывается электроэнергия. 
Установление административной от-
ветственности поможет защитить 
современного потребителя и окружа-

ющую среду от негативных явлений, 
связанных с новыми общественными 
отношениями, которые возникают по 
поводу производства «зеленой» элек-
троэнергии. 

Состояние исследования. В 
украинской науке, как и праве других 
государств (Российская Федерация), 
сегодня обсуждается вопрос станов-
ления и развития энергетического 
права как комплексной отрасли. В 
русле этой проблематики обговари-
ваются вопросы привлечения к ад-
министративной ответственности в 
отрасли электроэнергетики. Среди 
украинских ученых следует назвать 
работы таких ученых: Г. И. Балюк, 
Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, Г. Д. 
Джумагельдиеву, А. Т. Комзюка, Д. 
М. Лукьянца, В. И. Семчика, Ю. С. 
Шемшученко, Н. В. Хорощак. Ука-
занные вопросы рассматриваются 

такими российскими учеными: П. Г. 
Лахно, А. А. Кожуховой, С. С. Сели-
верстовым, В. Ф. Попондупуло.

Целью статьи является изучение 
опыта установления административ-
ной ответственности в области элек-
троэнергетики в некоторых зарубеж-
ных странах. В свою очередь задача-
ми, поставленными для выполнения, 
являются сравнительный анализ 
норм права и обобщение позитивных 
тенденций правового регулирования 
административной ответственности 
в этой области в разных странах.

Изложение основного материала. 
По данным Международного энерге-
тического агентства, 100% мирово-
го спроса на энергетические услуги 
распределены следующим образом: 
17% – электроэнергия, 44% – тепло 
низкой температуры, 10% – тепло 
высокой температуры производства; 
29% – топлива для транспорта [1, c. 
8]. Постепенное расширение рыноч-
ной деятельности приводит в Европе 
к росту тарифов на электроэнергию в 
бытовом секторе. По данным Eurostat 
/ VSE, наблюдается тенденция к по-
вышению тарифов во всех странах, 
тарифы в странах новых членов Ев-
ропейского Союза остаются пока 
низкими, но они быстро растут [2, c. 
13].
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Наибольшие изменения, сложив-
шиеся в предпринимательском, хо-
зяйственном праве, а также праве ох-
раны окружающей природной среды 
и праве защиты прав потребителей 
в последнее десятилетие, основыва-
ются на директивах (директивных 
указаниях) Европейского Союза [3, с. 
197]. Законодательство Европейского 
Союза, регулирующие правоотноше-
ния в электроэнергетических и газо-
вых рынках складывается из следую-
щих основных актов:

- Директивы 90/377/ЕЕС от 29 
июня 1990 года об увеличении про-
зрачности цен на газ и электроэнер-
гию, предоставляемых промышлен-
ным потребителям;

- Директивы 2003/54/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 26 
июня 2003 года об общих правилах 
внутреннего рынка электроэнергии, 
отменяет 96/92/ЕС;

- Директивы 2005/89/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 18 
января 2006 года о средствах с целью 
обеспечения поставок электроэнер-
гии и инвестирование инфраструк-
туры; 

- Регламента Совета ЕС 1228/2003 
от 26 июня 2003 года об условиях до-
ступа к сетям для трансграничных 
перетоков электроэнергии;

- Решение Европейского Парла-
мента и Совета ЕС 1229/2003/ЕС  
от 26 июня 2006 года о правилах  
трансъевропейских энергетических 
сетей [4, с. 34].

Правовое регулирование в сфе-
ре энергосбережения, по мнению  
Д. В. Зеркалова, развивается по двум 
направлениям: уменьшение энергоем-
кости и развитие возобновляемых ис-
точников энергии. Основными право-
выми актами, регулирующими соот-
ветствующие отношения, являются:

- Директива Европейского Пар-
ламента и Совета ЕС 2001/77/ЕС от 
27 сентября 2001 года о содействии 
производству электроэнергии из воз-
обновляемых источников энергии  
(на внутреннем электроэнергетиче-
ском рынке);

- Директива 2004/8/ЕС Евро-
пейского Парламента и Совета от 
11 февраля 2004 года о содействии 
совместному производству тепла и 
электроэнергии (когенерации) на ос-

нове полезной тепловой нагрузки на 
внутреннем энергетическом рынке 
и внесении изменений в Директивы 
92/42/ЕЭС;

- Директива 2002/91/ЕС Европей-
ского Парламента и Совета от 16 де-
кабря 2002 года об энергоэффектив-
ности зданий [5, c. 173-174].

На сегодня в ЕС разработана 
новая универсальная концепция 
для стран ЕС по созданию единого 
правового режима регулирования 
публичных услуг под названием  
«общеэкономического интереса» 
(«общего экономического значения») 
[6, с. 406].

Защита прав потребителей быто-
вого сектора осуществлялась с помо-
щью системы контроля над ценами, с 
учетом которой должна производить-
ся оплата с использованием регули-
руемых или фиксированных тарифов 
[7, с. 21].

 Итак, на сегодня в государствах 
Европейского Союза в усиленной 
административной защите нуждают-
ся отношения в сфере производства, 
поставки, продажи электроэнергии, 
производимой из возобновляемых ис-
точников. Политика этих государств 
направлена на усовершенствование 
энергосберегающих технологий, в 
том числе и в электроэнергии, поэто-
му установление соответствующих 
тарифов должно способствовать на-
дежному поступлению этого особого 
вида товара к потребителям.

В последние годы в ряде госу-
дарств Европы начался процесс де-
регулирования сектора электроэнер-
гетики. Главное внимание во время 
дерегулирования сектора электроэнер-
гетики в Европе уделяется вопросам 
ценообразования и эффективного 
производства, передачи и распреде-
ления электроэнергии. В Дании 2 
июня 1999 года был принят Закон о 
поставке электроэнергии № 375, ко-
торый регулирует комплекс отноше-
ний, связанных с производством, по-
ставкой, передачей электроэнергии. 
Согласно этому Закону, владельцы и 
операторы сетей осуществляют свою 
деятельность на бесприбыльной 
основе. Также в Законе о поставке 
электроэнергии большое внимание 
уделено охране окружающей среды 
[8, с. 12]. Основой отраслевого за-

конодательства Швеции является За-
кон об электроэнергетике 1996 года, 
устанавливающий принципы работы 
энергопредприятий и организаций, 
осуществляющих работы по безопас-
ной и надежной поставке электро-
энергии. Отдельные положения закона 
содержат нормы, определяющие без-
опасность поставок электроэнергии, и 
закрепляют порядок привлечения к от-
ветственности за причиненный вред. 
Для защиты потребителей предусмо-
трены специальные положения: 1) ис-
ключают необоснованные отключения 
от сети; 2) закрепляют порядок оплаты 
за электроэнергию [8, с. 11].

Основой регулирования электро-
энергетического комплекса Финлян-
дии является Закон о рынке электроэ-
нергии, который вступил в действие 
1 июня 1995 года. Закон закрепляет 
нормативно-правовые требования к 
генерации, передаче и поставке элек-
троэнергии, экспортно-импортным 
операциям. В этом Законе закрепле-
ны полномочия регулирующего орга-
на, содержатся положения о порядке 
привлечения к ответственности лиц, 
нарушающих технические и норма-
тивные правила эксплуатации сети 
[8, с. 11].

Сегодня в Норвегии, Швеции, Да-
нии и Финляндии правовому регули-
рованию подлежат наложения штра-
фов и другие санкции на субъекты 
рынка электроэнергетики, которые 
не выполняют нормативно-правовые 
предписания [8, с. 12].

На примере названных государств 
можно сделать вывод о применении 
штрафа в ряде государств Европы 
как основного вида взыскания за 
правонарушения в области электро- 
энергетики. 

Правовому регулированию отно-
шений в области энергетики в Рос-
сийской Федерации уделяется значи-
тельное внимание. Энергетическое 
законодательство России представле-
но множеством нормативных право-
вых актов, среди которых есть как 
федеральные законы, так и подзакон-
ные нормативные правовые акты. В 
России устанавливается администра-
тивная ответственность в области 
электроэнергетики для юридических 
лиц. Интересно то, что в странах Ев-
ропейского Союза юридические лица 
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привлекаются не только к админи-
стративной, а также уголовной ответ-
ственности. Только в Австрийской и 
Итальянской республиках субъекта-
ми осуществления деликтов высту-
пают только физические лица, а на 
юридических лиц налагается обязан-
ность нести ответственность в виде 
уплаты штрафа [9].

Административная ответствен-
ность в области электроэнергетики 
предусмотрена в Российской Федера-
ции Кодексом об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ. Глава 9 
настоящего Кодекса называется «Ад-
министративные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 
энергетике» и определяет девять со-
ставов административных проступ-
ков в этой области [10].

Анализ перечня административ-
ных проступков в области электро-
энергетики, который установлен 
КоАП РФ, позволяет сделать следую-
щие выводы: 1) значительное внима-
ние уделено административным про-
ступкам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности; 2) отсутствуют составы 
проступков, которые касаются защи-
ты правоотношений по производству 
электроэнергии из возобновляемых 
источников; 3) устанавливается от-
ветственность организаций, предо-
ставляющих услуги по подключению 
к электрическим сетям.

В отличие от украинского адми-
нистративно-деликтного законода-
тельства в этой области, положитель-
ным в российском законодательстве 
является значительная детализация 
административных проступков в 
сфере энергосбережения.

Санкции статей определяются за 
административные проступки в об-
ласти электроэнергетики в основном 
штрафом. Причем для физических 
лиц штраф наименьший, для долж-
ностных лиц составляет больший 
размер от размера штрафа для физи-
ческих лиц, а для юридических лиц 
– высокий. Размер штрафа определя-
ется в четко установленной сумме от 
... и до ..., в отличие от украинского 
законодательства, в котором размер 
штрафа рассчитывается в зависимо-
сти от необлагаемого минимума до-

хода граждан. Например, санкция ч. 
1 статьи 9.7. «Повреждение электри-
ческих сетей» КоАП РФ устанавли-
вает наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей, на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц могут быть применены 
другие виды административных взы-
сканий, в частности административ-
ное приостановление деятельности. 
Например, согласно статье 9.9. «Вве-
дение в эксплуатацию топливо- и 
энергопотребляющих объектов без 
разрешения соответствующих орга-
нов», устанавливается такая санк-
ция в отношении юридических лиц: 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток. Возможно также применение 
дополнительного вида взыскания – 
конфискации имущества. Например, 
статья 9.16. КоАП РФ устанавливает 
ответственность за «Нарушение за-
конодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности», ч. 1 этой статьи 
предусматривает ответственность за 
выпуск производителем или ввоз на 
территорию Российской Федерации 
импортером товара без включения 
информации о классе его энергети-
ческой эффективности, иной обяза-
тельной информации о энергетиче-
ской эффективности в техническую 
документацию, прилагаемую к това-
ру, в его маркировку, на его этикетку, 
а равно нарушение установленных 
правил включения указанной инфор-
мации и определяет одним из видов 
взыскания конфискацию товаров, 
являющихся предметом администра-
тивного правонарушения. Следует 
отметить, что за нарушение законо-
дательства в сфере энергоэффектив-
ности устанавливаются значитель-
ные административные штрафы. 

Итак, в Российской Федерации за 
административные правонарушения 
в области электроэнергетики, кото-
рые касаются энергоэффективности, 
устанавливаются одни из самых вы-
соких штрафных санкций, по сравне-
нию с другими видами правонаруше-
ний в этой области.

Интересен опыт установления ад-
министративной ответственности в 
Беларуси. Следует отметить, что в от-
личие от украинского и российского 
законодательства нормативно-право-
вая база этого государства имеет два 
отдельных кодекса, которые регули-
руют административно-деликтные 
отношения: Процедурно-исполни-
тельный кодекс Беларуси об админи-
стративных правонарушениях от 20 
декабря 2006 года № 194-З [11], ко-
торый, собственно, и определяет про-
цедуру производства по делам об ад-
министративных правонарушениях и 
Кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях 
от 21 апреля 2003 года № 194-3, кото-
рым устанавливается, какие именно 
деяния являются административны-
ми проступками.

Глава 20 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных 
правонарушениях под названием 
«Административные правонаруше-
ния против порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов» 
предусматривает ответственность 
за: статья 20.1. «Нерациональное 
использование топливно-энергети-
ческих ресурсов»; статья 20.2. «На-
рушение правил, регламентирующих 
рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов»; статья 
20.3. «Нарушение правил охраны 
электрических сетей»; статья 20.6. 
«Нарушение требований по подго-
товке к работе резервного топлив-
ного хозяйства»; статья 20.10. «На-
рушение правил пользования элек-
трической или тепловой энергией»; 
статья 20.12. «Нарушение правил 
эксплуатации электрических или те-
плоиспользующих установок».

В отличие от российского зако-
нодательства, как видим, в белорус-
ском праве не уделено достаточного 
внимания составам правонарушений 
в энергосберегающей сфере. Однако, 
подобно российскому администра-
тивно-деликтному законодательству, 
защиты не получили отношения в 
сфере «зеленой» электроэнергии. 
Белорусское законодательство имеет 
отдельную главу в кодексе, в которой 
предусмотрены все виды админи-
стративных проступков в топливно-
энергетическом хозяйстве, что явля-
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ется положительным признаком по-
строения этого правового акта.

Одной из санкций за администра-
тивные правонарушения в области 
электроэнергетики является штраф. 
Его размер дифференцируется в за-
висимости от того, является ли лицо 
физическим или юридическим. При-
чем размер штрафа рассчитывается в 
«базовых величинах». Например, на-
рушение правил охраны электриче-
ских сетей Республики Беларусь, вы-
звавшее повреждение электрических 
сетей или перерыв в обеспечении 
потребителей электрической энер-
гией или причинения иного вреда, – 
влечет наложение штрафа в размере 
от двадцати до пятидесяти базовых 
величин, на индивидуального пред-
принимателя – от двадцати до ста 
базовых величин, а на юридическое 
лицо – до пятисот базовых величин 
[12]. Следует отметить, что санкцией 
в области электроэнергетики может 
быть и предупреждение. Кроме того, 
штраф может исчисляться в кратном 
размере в зависимости от суммы при-
чиненного ущерба.

В Казахстане принят Указ Пре-
зидента «Об электроэнергетике» от 
23 декабря 1995 № 27242, который 
закрепил принципы функциониро-
вания энергетики на конкурентных 
началах. Кроме того, были приняты: 
Закон «О естественных монополиях» 
от 09 июля 1998 года № 272-1, «Про-
грамма дальнейшего развития рын-
ка электроэнергетики на 1997-2000 
годы» [13, с. 6].

Административная ответствен-
ность в области электроэнергетики 
предусмотрена Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Респу-
блики Казахстан [14]. Глава 17 этого 
Кодекса называется «Администра-
тивные правонарушения в области 
промышленности, использования 
тепловой, электрической энергии», 
в ней предусмотрены такие составы: 
статья 221 «Нарушение правил по без-
опасному ведению работ»; статья 222 
«Нарушение установленных норм и 
правил ядерной и технической без-
опасности»; статья 223 «Нарушение 
правил технической эксплуатации и 
безопасного обслуживания электро- 
и теплоиспользующих установок, 
а также нарушение установленных 

режимов энергопотребления»; статья 
224 «Повреждение электрических 
сетей»; статья 224-1 «Нарушение 
законодательства Республики Казах-
стан в области поддержки использо-
вания возобновляемых источников 
энергии»; статья 225-1 «Проведение 
работ в охранных зонах линий элек-
трических и тепловых сетей».

Положительной особенностью 
административно-деликтного зако-
нодательства Республики Казахстан 
в области электроэнергетики являет-
ся наличие отдельной главы, регули-
рующей вопросы снабжения, исполь-
зования энергии и установления от-
ветственности за нарушение законо-
дательства в области использования 
возобновляемых источников энергии. 
В частности, статья 224-1 «Наруше-
ние законодательства Республики Ка-
захстан в области поддержки исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии», как было уже отмечено, 
предусматривает ответственность за: 
часть 1 – невыполнение и (или) не-
надлежащее исполнение установлен-
ной законодательством Республики 
Казахстан в области поддержки ис-
пользования возобновляемых источ-
ников энергии обязанности покупать 
электрическую энергию, производи-
мую соответствующими квалифици-
рованными энергопроизводительны-
ми  организациями; часть 2 – нару-
шение законодательства Республики 
Казахстан в области поддержки ис-
пользования возобновляемых источ-
ников энергии, совершенное в виде 
нарушения порядка и сроков опреде-
ления ближайшей точки подключе-
ния к электрическим или тепловым 
сетям и подключения объектов с ис-
пользования возобновляемых источ-
ников энергии.

Указанную норму можно позаим-
ствовать и для украинского законода-
тельства, ведь установление обязан-
ности энергетических компаний на 
приобретение электрической энер-
гии из возобновляемых источников 
и неустановление санкций в случае 
ее невыполнения может привести к 
грубым нарушениям украинского за-
конодательства в этой сфере.

Выводы. Анализ правовых норм, 
устанавливающих административ-
ную ответственность в области 

электроэнергетики, на примере неко-
торых зарубежных государств приво-
дит к таким выводам:

1) положительным опытом являет-
ся установление в зарубежных государ-
ствах расширенного перечня составов 
административных правонарушений 
в сфере энергосбережения (страны  
Европейского Союза, Российская Фе-
дерация);

2) положительным является вы-
деление всех составов администра-
тивных правонарушений в энерге-
тической сфере в отдельной главе 
кодексов об административных пра-
вонарушениях (Россия, Белоруссия, 
Казахстан);

3) положительным является уста-
новление административной ответ-
ственности в области поддержки ис-
пользования возобновляемых источ-
ников энергии (Казахстан).

Список использованной литера-
туры:

1. Samantha Olz, Ralph Sims, Nicolai 
Kirchner/ Contribution of Renewables to 
Energy Security. – OECD/ IEA, April, 
2007.

2. Новое в энергетике //  Энергети-
ка за рубежом. Приложение к журналу 
Энергетик.  – 2006. – Выпуск 6. – С.  
13-20. 

3. Зеркалов Д. В.Энергетическая 
безопасность [Электронный ресурс] : 
монография / Д. В. Зеркалов. – Элек-
трон. дан. – К. : Основа, 2012. – 989 с.

4. Зеккер Франц-Юрген. Взаимо-
действие европейского и националь-
ного законодательства в частном праве 
/ Энергетика и право. Под  ред. Лахно 
П.Г. М. : Изд. «Юрист», 2008. – 640 с. 

5. Голикова С. В. Законодательное 
обеспечение объединения электроэнер-
гетических и газовых рынков Украины 
с рынками Центральной и Восточной 
Европы / С. В. Голикова // // Энергети-
ческое право. – 2008. – № 2 (11). – С. 
33–37. 

6. Редькин И. В. Правовые аспекты 
реформирования электроэнергетики в 
России / Энергетика и право. Под  ред. 
Лахно П. Г. – М. : Изд. «Юрист», 2008. 
– 640 с. 

7. Колесникова Н. М., Преображен-
ская Л. Б. Обеспечение надежности 
поставок электроэнергии в условиях 
перехода на либерализованный рынок 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

120

Постановка проблемы. Эффективная защита нарушенных прав 
и законных интересов субъектов гражданских правоотношений 
неразрывно связана с юридическим обеспечением возможности 
адекватного реагирования на различные виды нарушений договорного 
обязательства. В связи с этим представляется необходимым 
определение сущности неисполнения и ненадлежащего исполнения 
как видов нарушения договорного обязательства, имеющих как общие 
(родовые), черты, так и особенности, присущие каждому из них и 
служащие основанием их разграничения.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СООТНОШЕНИЕ 
НЕИСПОЛНЕНИЯ 

И НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А. ГРИШКО,
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SUMMARY
The article contains an analysis analysis of the essence of two main types of breach 

of the contract in civil law: non-perfomance and improper performance. The current 
legislation of Ukraine concerning types of violation of the contractual obligations and 
their consequences is under research. Theoretical criteria of differentiation of non-
perfomance and improper performance of contractual obligations, and also its practical 
importance in civil law are proved. It is grounded that non-perfomance and improper 
performance of contractual obligation are specific concepts of the contractual breach 
which depend on the scope of debtor’s actions. 

Key words: non-perfomance, improper performance, breach of the contract, duty, 
debtor.

* * *
В статье анализируется сущность двух основных видов нарушения договор-

ного обязательства в гражданском праве: неисполнения и ненадлежащего испол-
нения. Исследуется действующее законодательство Украины относительно видов 
нарушения договорного обязательства и их последствий. Обоснованы теоретиче-
ские критерии разграничения неисполнения и ненадлежащего исполнения дого-
ворного обязательства, а также его практическое значение в гражданском праве. 
Сделан вывод о том, что неисполнение и ненадлежащее исполнение договорного 
обязательства являются видовыми понятиями более общей категории нарушения 
обязательства в зависимости от объема действий, осуществленных должником.

Ключевые слова: неисполнение, ненадлежащее исполнение, нарушение дого-
ворного обязательства, обязанность, должник.
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дования связана с тем, что 
на данный момент и в действующем 
законодательстве Украины, и в су-
дебной практике, и в доктрине граж-
данского права имеется целый ряд 
не полностью решенных вопросов, 
связанных с видами нарушения до-
говорного обязательства. Разработка 
четких юридических критериев не-
исполнения и ненадлежащего испол-
нения является условием правильно-
го применения норм об их юридиче-
ских последствиях.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты проблемы видов 
нарушения договорного обязатель-
ства разрабатывались украинскими 
и зарубежными цивилистами в кон-
тексте исследований исполнения до-
говорного обязательства, просрочки 
исполнения и проблем гражданско-
правовой ответственности. Однако 
на данный момент монографиче-
ское исследование проблемы сущ-
ности и соотношения неисполнения 
и ненадлежащего исполнения дого-
ворных обязанностей в Украине от-
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сутствует. Фундаментом настоящей 
статьи послужили научные работы  
Э. Г. Балашовой, Т. В. Боднар,  
М. И. Брагинского, В. В. Витрянско-
го, О. С. Иоффе, А. Г. Карапетова,  
В. В. Луця, О. П. Печеного,  
С. В. Сарбаша, М. С. Синявской и 
других ученых.

Целью статьи является анализ 
сущности основных видов нару-
шения договорного обязательства, 
определение их соотношения, а так-
же связанных с этим правовых по-
следствий. Новизна работы заклю-
чается в том, что в статье сделана 
попытка определения правовой при-
роды неисполнения и ненадлежаще-
го исполнения обязательства, а также 
обоснование их соотношения и юри-
дических последствий.

Изложение основного материала. 
Фактические проявления нарушения 
договорного обязательства могут 
быть классифицированы по различ-
ным юридическим критериям: в за-
висимости от характера поведения (в 
форме действий или бездействия); в 
зависимости от субъекта, с неправо-
мерным поведением которого связа-
но нарушение (должник, кредитор, 
третье лицо, на которое возложено 
исполнение обязанности); в зави-
симости от категории нарушенных 
условий договора в пределах ненад-
лежащего исполнения (нарушение 
условий о предмете, способе, месте, 
сроке исполнения обязательства и 
т. д.); в зависимости от существен-
ности нарушения обязательства (су-
щественное или несущественное). 
Однако наиболее распространенной 
и общепринятой является дифферен-
циация нарушения договорного обя-
зательства на неисполнение и ненад-
лежащее исполнение. Именно такой 
принцип деления положен в основу 
действующего законодательства 
Украины и отражен в ст. 610 Граж-
данского кодекса Украины (далее 
– ГК Украины) и ч. 2 ст. 218 Хозяй-
ственного кодекса Украины (далее – 
ХК Украины).

Стоит отметить, что неиспол-
нение и ненадлежащее исполнение 
обязательства на данный момент за-
креплены и в гражданских кодифи-
кациях стран СНГ (ст. 359 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан, 

ч. 1 ст. 393 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, далее – ГК 
РФ). В советской и современной док-
трине эти видовые понятия употреб-
ляются для дифференциации нару-
шения обязательства прежде всего с 
точки зрения объема совершенных 
должником действий по исполнению 
договорных обязанностей. Вместе с 
тем для законодательства многих за-
рубежных государств, в частности, 
Франции, Федеративной Республики 
Германии, Великобритании, США 
законодательное выделение неис-
полнения и ненадлежащего исполне-
ния вообще нехарактерно. Мы счи-
таем, что нарушение обязательства 
в каждом конкретном случае имеет 
разный объем и поэтому его деление 
в ст. 610 ГК Украины необходимо.

Рассмотрим существующие 
подходы к определению сущности 
неисполнения договорного обя-
зательства. Факт неисполнения 
обязательства, безусловно, име-
ет место, когда должник до срока, 
когда обязательство должно было 
быть выполнено, вообще (уточняет  
А. Г. Карапетов, [1, с. 188]) не при-
ступил к его исполнению [2, с. 623]. 
Оригинальной, но спорной является 
позиция Э. Г. Балашовой. Считая, что 
признаком неисполнения обязатель-
ства является пассивное поведение 
сторон (как отсутствие реализации 
запрограммированного результата), 
она утверждает, что «неисполнением 
обязательственного правоотноше-
ния» является отсутствие реального 
исполнения, связанное с прекра-
щением самой возможности такого 
реального исполнения, что разгра-
ничивает неисполнение от смежных 
понятий [3, с. 17-19]. Мы считаем не 
вполне обоснованным ставить ква-
лификацию действий как неисполне-
ния в зависимость от невозможности 
реального исполнения, поскольку 
сперва определяется вид нарушения 
(неисполнение или ненадлежащее 
исполнение), а уже потом возмож-
ность исполнения обязательства в 
натуре (реальное исполнение, о кото-
ром пишет Э. Г. Балашова). Поэтому 
критерии (признаки) неисполнения в 
договорном праве должны быть ины-
ми. Неисполнение обязательства как 
юридический факт полного отсут-

ствия действий, совершение которых 
предусмотрено договором, влечет за 
собой нарушение обязательства. Од-
нако, на наш взгляд, стоит обратить 
внимание на то, что в обязательствах 
с негативным содержанием (предме-
том которых является воздержание 
должника от действий) неисполне-
нием является именно совершение 
должником соответствующих дей-
ствий, от которых согласно договору 
он должен был воздержаться. Таким 
образом, неисполнение обязатель-
ства может пониматься как вид на-
рушения договорного обязательства, 
при котором должник вообще не со-
вершил никаких действий, которые 
должен был совершить по содержа-
нию обязательства, или совершил 
действия, от которых должен был 
воздержаться (в негативном обяза-
тельстве, предметом которого явля-
ется воздержание от действий). От-
метим, что в негативных обязатель-
ствах дифференциация нарушения 
на неисполнение и ненадлежащее 
исполнение теряет смысл, так как 
такое обязательство не может быть 
исполнено ненадлежащим образом – 
воздержание от действия либо есть, 
либо нет – и третьего варианта быть 
не может.

В цивилистической литературе 
отсутствует единство мнений и при 
характеристике ненадлежащего ис-
полнения обязательства. Очевидно, 
особенностью, отличающей его от 
неисполнения, является то, совер-
шил ли должник некоторые действия 
во исполнение обязательства. Но ка-
ким является объем таких действий, 
чтобы признать их ненадлежащим 
исполнением? Достаточно сложно 
определить, где заканчивается об-
ласть неисполнения договорного 
обязательства и начинается область 
ненадлежащего исполнения договор-
ного обязательства [4, с. 294]. Зако-
нодательство не дает ответа на этот 
вопрос. С точки зрения В. В. Витрян-
ского, в качестве ненадлежащего ис-
полнения нужно квалифицировать 
ситуации, когда должник исполнил 
свое обязательство в полном объеме, 
но ненадлежащим образом: продав-
цом переданы товары ненадлежаще-
го качества, подрядчик сдал объект с 
недостатками и т. д. [2, с. 623] (курсив 
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наш – А. Г.). Другое мнение высказа-
но А. Г. Карапетовым, согласно ко-
торому, следует исходить не из того, 
было ли нарушение неисполнением 
или ненадлежащим исполнением, а 
из того, как его воспринял кредитор – 
«метод игнорирования объективной 
сути нарушения как такового и при-
оритета субъективного восприятия 
нарушения кредитором для целей 
определения круга доступных ему 
средств защиты» [1, c. 74]. Мы счи-
таем, что такая «субъективизация» 
при определении вида нарушения 
обязательства является чрезмерной 
и никоим образом не должна ставить 
под сомнение необходимость объ-
ективных критериев разграничения 
неисполнения и ненадлежащего ис-
полнения. Более обоснованной пред-
ставляется позиция Т. В. Боднар, по 
которой ненадлежащее исполнение 
имеет место, когда должник совер-
шил определенные действия (но не 
в полном объеме – А. Г.), направлен-
ные на исполнение обязательства, 
но они не соответствуют тем пара-
метрам (стандартам), которые уста-
новлены условиями договора или 
требованиями нормативно-право-
вых актов по каждому из элементов 
исполнения обязательства [5, с. 21]. 
Ненадлежащий характер исполне-
ния в равной степени может касаться 
любого из элементов исполнения. То 
есть совершение должником дей-
ствий по исполнению обязательства 
само по себе уже свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении. В свя-
зи с этим нам сложно согласиться с 
высказанной в литературе мыслью о 
том, что недопоставку товаров в раз-
мере девяноста девяти процентов от 
предусмотренного договором количе-
ства, следует рассматривать как неис-
полнение обязательства [2, с. 623]. С 
одной стороны, действительно нель-
зя не увидеть разницы между недо-
поставкой в размере одного процен-
та и девяноста девяти процентов. Од-
нако мы считаем, что по содержанию 
главы 51 ГК Украины оба эти случая 
являются ненадлежащим исполне-
нием договорного обязательства.  
А.Г. Карапетов лаконично характери-
зует ненадлежащее исполнение как 
исполнение обязательства с отдель-
ными дефектами [1, с. 190-191]. При 

ненадлежащем исполнении, напри-
мер, при доставке не предусмотрен-
ных договором предметов, неправо-
мерное поведение объединяет в себе 
элементы действия и бездеятельно-
сти, поскольку должник совершает 
запрещенные и не совершает необхо-
димые действия [6, с. 152]. Учитывая 
вышеприведенное, под ненадлежа-
щим исполнением нами понимается 
такой вид нарушения обязательства, 
при котором совершение должником 
действий, направленных на исполне-
ние обязательства, не привело к его 
надлежащему исполнению в связи 
с несоответствием таких действий 
одному или нескольким элемен-
там исполнения (в части субъекта,  
предмета, способа, места, срока ис-
полнения).

Анализ законодательства Украи-
ны (ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 
528, ч. 2 ст. 549, ч. 1 ст. 550, ч. 2 ст. 
552, п. 1 ч. 1 ст. 755, ч. 1 ст. 756, ч. 2 
ст. 838, ч. 2, 3 ст. 840, ч. 2 ст. 883, ст. 
886, ст. 906, ч. 3 ст. 1021, ст. 1092 ГК 
Украины; ч. 6, 7, 9 ст. 34, ч. 2 ст. 218, 
ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 225,  ХК Украины, 
ч. 1 ст. 33 Закона Украины «Об ипо-
теке» от 05 июня 2003 года, ч. 1 ст. 
5 Закона Украины «О хозяйственной 
деятельности в Вооруженных Силах 
Украины» от 21 сентября 1999 года, 
ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об автор-
ском праве и смежных правах» от 23 
декабря 1993 года) позволяет прийти 
к выводу, что оба термина – «неис-
полнение» и «ненадлежащее испол-
нение» – применяются для обозначе-
ния юридического факта нарушения 
обязанности по договору. Однако не-
редки в нормативных актах случаи, 
когда родовое понятие «нарушение» 
безосновательно заменяется на свой 
подвид – в качестве общего термина 
вместо «нарушения» употребляется 
«неисполнение», что может вызвать 
сложности в правоприменении. К со-
жалению, это касается не только ве-
домственных нормативно-правовых 
актов, но и ХК Украины, который да-
леко не во всех статьях проводит чет-
кое содержательное разграничение 
нарушения, неисполнения и ненад-
лежащего исполнения обязательства 
[7, с. 70]. Так, согласно ч. 6 ст. 193 ХК 
Украины, «обязанная сторона имеет 
право отказаться от исполнения обя-

зательства в случае ненадлежащего 
исполнения другой стороной обязан-
ностей, что является необходимым 
условием исполнения» (курсив наш 
– А. Г.). «Ненадлежащее исполне-
ние обязательства третьим лицом не 
освобождает сторон от обязанности 
исполнить обязательство в натуре, 
кроме случаев, предусмотренных 
частью третьей статьи 193 этого 
Кодекса» (ч. 2 ст. 194 ХК Украины; 
курсив наш – А. Г.). Обе приведен-
ные нормы касаются последствий 
нарушения обязательства, поэтому 
речь в них должна идти не только о 
ненадлежащем исполнении, но и о 
неисполнении обязательства. В связи 
с этим необходимо в ч. 6 ст. 193 и в 
ч. 2 ст. 194 ХК Украины слова «не-
надлежащее исполнение» заменить 
формулировкой «нарушение обяза-
тельства» или дополнить указанием 
и на неисполнение обязательства. 
Аналогично и в ч. 1 ст. 30, ст. 519 ГК 
Украины вышеуказанные видовые 
понятия смешиваются с родовым по-
нятием «нарушение обязательства».

Попробуем ответить на вопрос, 
имеет ли данная дифференциация 
договорного обязательства практи-
ческое значение, кроме чисто тер-
минологической целесообразности? 
Во-первых, представляется законо-
мерным, что в большинстве случаев 
(хотя и не всегда) имущественные 
интересы кредитора страдают гораз-
до меньше при ненадлежащем испол-
нении, чем при неисполнении обяза-
тельства, когда предоставление по 
договору вообще не происходит. Во-
вторых, содержит ли действующее 
законодательство Украины указание 
на разницу в правовых последстви-
ях неисполнения и ненадлежащего 
исполнения? В доктрине данный во-
прос освещен недостаточно. На наш 
взгляд, ответ на него должен быть 
позитивным ввиду следующего. 

Как справедливо указывает  
В. В. Витрянский, характер нару-
шения обязательства (неисполнение 
или ненадлежащее исполнение) не-
редко обуславливает выбор креди-
тором способа защиты нарушенных 
прав [2, с. 622]. Дело в том, что ст. 
396 ГК РФ (как и ст. 354 Гражданско-
го кодекса Республики Казахстан), в 
отличие от советских гражданских 
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кодификаций, прямо разграничивает 
правовые последствия неисполнения 
и ненадлежащего исполнения. Упла-
та неустойки и возмещение убытков 
освобождает должника от дальней-
шего исполнения обязательства в на-
туре только в случае неисполнения 
обязательства (при ненадлежащем 
исполнении должник в любом слу-
чае не освобождается от исполнения 
обязательства в натуре). По мнению 
М. Д. Егорова, эта разница в послед-
ствиях обусловлена тем, что при не-
надлежащем исполнении неустойка 
и убытки определяются исходя из 
неисполненной части обязатель-
ства, и поэтому они лишь частично 
компенсируют потери кредитора от 
нарушения обязательства. Если же 
обязательство должником вообще 
не исполнено, то убытки и неустой-
ка вычисляются исходя из полного 
объема обязательства, и их уплата 
в этом случае полностью компенси-
рует кредитору его потери, включая 
упущенную выгоду [8, с. 759]. Про-
ект ГК Украины в ст. 635 также пред-
усматривал два варианта соотноше-
ния ответственности и исполнения 
обязательства в натуре: при ненад-
лежащем исполнении – неустойка, 
возмещение убытков и исполнение 
в натуре; при неисполнении – возме-
щение убытков и уплата неустойки 
освобождают должника от исполне-
ния в натуре. Однако в дальнейшем 
законодатель отказался от такой диф-
ференциации последствий [9, с. 222]. 
Действующая ч. 1 ст. 622 ГК Укра-
ины устанавливает, что должник, 
который уплатил неустойку и воз-
местил убытки, причиненные нару-
шением обязательства (курсив наш 
– А. Г.), не освобождается от обязан-
ности исполнить обязательство в на-
туре (если иное не установлено до-
говором или законом). Аналогичный 
подход закреплен и в абзаце 3 ч. 3 ст. 
216 ХК Украины.

Однако из содержания ч. 5-7 ст. 
226 ХК Украины нами усматривает-
ся законодательный подход к разгра-
ничению последствий неисполнения 
и ненадлежащего исполнения подоб-
но ст. 396 ГК РФ. Ведь «в случае не-
исполнения обязательства о переда-
че ей индивидуально определенной 
вещи (вещей, определенных родо-

выми признаками) уполномоченная 
сторона имеет право истребовать эту 
вещь (вещи) у обязанной стороны 
или требовать возмещения послед-
ней убытков (ч. 5 ст. 226 ХК Украи-
ны; курсив наш – А. Г.). В то же вре-
мя, согласно ч. 7 ст. 226 ХК Украины 
возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обяза-
тельства, по общему правилу не ос-
вобождает обязанную сторону от 
исполнения обязательства в натуре 
(курсив наш – А. Г.)». Вышеприве-
денное дает основания для вывода, 
что в ХК Украины разграничиваются 
последствия видов нарушения обяза-
тельства – при неисполнении креди-
тор может требовать принудительное 
исполнение в натуре или возмещение 
убытков (ч. 5 ст. 226 ХК Украины), а 
при ненадлежащем исполнении обя-
зательства возмещение убытков не 
освобождает должника от исполне-
ния обязательства в натуре. Кроме 
того, мы считаем, что, невзирая на 
общее правило ст. 622 ГК Украины, 
исполнение должником своей обя-
занности в натуре не является воз-
можным требованием кредитора при 
ненадлежащем исполнении, которое 
проявилось в полном исполнении 
обязательства, но с просрочкой – по-
скольку должник таким образом уже 
совершил все действия, являющиеся 
предметом обязательства: передал 
имущество, выполнил работы, ока-
зал услуги.

Выводы. Таким образом, неис-
полнение обязательства – это вид 
нарушения договорного обязатель-
ства, при котором должник вообще 
не совершил никаких действий, ко-
торые должен был совершить по 
содержанию обязательства, или со-
вершил действия, от которых дол-
жен был воздержаться (в негативном 
обязательстве, предметом которого 
является воздержание от действий). 
В негативных обязательствах неис-
полнение обязательства является 
единственно возможным видом на-
рушения, так как отсутствие дей-
ствий не может быть ненадлежащим 
исполнением. Ненадлежащим ис-
полнением обязательства является 
такой вид нарушения договора, при 
котором совершение должником 
действий, направленных на исполне-

ние обязательства, не привело к его 
надлежащему исполнению в связи 
с несоответствием таких действий 
одному или нескольким элементам 
исполнения (в части субъекта, пред-
мета, способа, места, срока исполне-
ния). Разграничение неисполнения 
и ненадлежащего исполнения обя-
зательства является необходимым 
как с точки зрения объема осущест-
вленных должником действий, так 
и с точки зрения различных юриди-
ческих последствий нарушения, что 
требует дальнейших исследований.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОБРАЗОВАНИЕ
А. ГУСЕВА,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права

Национального исследовательского университета
«Белгородский государственный университет»

SUMMARY
In article features of educational legal relationship taking into account the right of 

citizens to education and problems of formation of the modern legislation on education 
reveal in Russia. Locates that specifics right-and capacity of citizens in education are 
caused by specifics of the right to education and educational activity. The subjects of 
educational legal relationship are distinguished. Educational legal relationship is seen as 
a holistic educational dynamic structure, operating in the field of education with internal 
structure and the relationship between the elements. Explain the reason for witch cannot 
be applied to the educational legal relationship category «the right of the subject».

Key words: educational legal relationship, subjects of educational legal relationship, 
educational activity, the legislation about education.

* * *
В статье раскрываются особенности образовательного правоотношения с уче-

том права граждан на образование и проблем формирования современного зако-
нодательства об образовании РФ. Обосновывается, что специфика право- и дее-
способности граждан в сфере образования обусловлены спецификой самого права 
на образование и образовательной деятельности. Выделяются субъекты образова-
тельных правоотношений. Рассматривается образовательное правоотношение как 
целостная динамичная система, действующая в сфере образования, обладающая 
внутренней структурой и взаимосвязью между составными элементами. Разъяс-
няется причина невозможности применения к образовательным правоотношениям  
категории правосубъектности.

Ключевые слова: образовательное правоотношение, субъекты образователь-
ных правоотношений, образовательная деятельность, законодательство об обра-
зовании.

Постановка проблемы. Состояние, тенденции и перспективы 
развития образования как особого социального института в любом 
государстве определяются образовательным законодательством. За 
период, прошедший с момента принятия действующей Конституции 
Российской Федерации, система российского образования претерпела 
значительные изменения в русле общих процессов демократизации 
жизни общества, формирования рыночной экономики, интеграции 
образовательного пространства, что требует надлежащего 
законодательного оформления.

Развернутая модернизация образования, объявленная в последние 
годы, также невозможна без должного законодательного обеспечения, 
объективно соответствующего ожиданиям и потребностям 
общества в условиях современных вызовов.

Актуальность темы исследо-
вания. Основанием для из-

брания темы статьи послужило осозна-
ние имеющегося противоречия между 
назревшей социальной потребностью 
в изучении процесса формирования 
российского законодательства об об-
разовании и недостаточной научной 
разработкой проблем, возникающих в 

сфере предоставления образователь-
ных услуг.

Состояние исследования. Пробле-
мы правового регулирования сферы об-
разования привлекают внимание иссле-
дователей на протяжении длительного 
периода.

Так, вопросы эффективности пра-
вового регулирования сферы образо-
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вания рассматривались еще в трудах 
дореволюционных исследователей, 
таких как М. Ф. Владимиров-Буданов,  
Н. Ф. Дзержинский, А. И. Елистратов, 
В. В. Ивановский и др.

В советский период проблемы об-
разовательных правоотношений рас-
сматривались в работах В. С. Андре-
ева, Г. А. Дороховой, Ю. М. Козлова, 
Н. С. Малеина, В. И. Новоселова, Г. И. 
Петрова и др.

После введения в действие Закона 
РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании» существенный вклад в по-
нимание юридических особенностей 
реализации образовательной политики 
внесли работы А. А. Вдовиной, Д. Ю. 
Гогина, Е. Д. Проценко.

Целью статьи является исследова-
ние образовательных правоотношений 
в рамках права граждан на образование 
в РФ, всестороннее изучение право- и 
дееспособности граждан в сфере обра-
зования.

Изложение основного материала. 
Характерная для современной России 
масштабная модернизация сферы об-
разования обуславливает концептуаль-
ное исследование образовательного 
правоотношения. Несмотря на его зна-
чимость в понимании многих проблем 
регулирования отношений в сфере об-
разования, действующее российское 
законодательство не содержит дефи-
ниции понятия «образовательные от-
ношения».

В научном плане на формирование 
подходов к их определению повлияли 
разработки советских ученых, прежде 
всего, исследования Г. А. Дороховой 
[7], Г. С. Сапаргалиева [8], С. С. Алек-
сеева[3]. Ими были созданы теорети-
ко-методологические предпосылки для 
системного изучения правоотношений, 
возникающих в данной сфере, и подхо-
дов к формированию законодательства 
об образовании.

При исследовании образовательно-
го правоотношения как особого вида 
правовых отношений представляется 
целесообразным использовать тради-
ционный подход, в рамках которого 
любой вид правовых отношений имеет 
присущие ему определенную структу-
ру и внутренние взаимосвязи, при этом 
анализ структуры образовательного 
правоотношения невозможен без ис-
следования категории его субъектов.

Безусловно, сама возможность воз-
никновения образовательного право-
отношения обусловлена наличием у 
каждого человека права на образова-
ние, которое, как всякое субъективное 
право, обеспечено юридической обя-
занностью иных лиц. Соответственно, 
субъект правоотношения является либо 
управомоченным, либо правообязан-
ным.

При этом управомоченный субъект 
образовательного отношения всегда 
представлен физическим лицом, реа-
лизующим свое субъективное право на 
образование, а правообязанный – обра-
зовательной организацией, созданной 
в организационно-правовой форме, 
предусмотренной гражданским зако-
нодательством для некоммерческих 
организаций, основным направлением 
деятельности которой является осу-
ществление образовательного процес-
са (процесса обучения и воспитания), 
и имеющей лицензию на право ведения 
образовательной деятельности.

Вместе с тем состав участников в 
различных образовательных правоот-
ношениях неодинаков. В отдельных 
случаях от имени управомоченной 
стороны могут выступать родители 
или иные законные представители  
обучающихся, а правообязанная сторо-
на, как правило, бывает представлена 
педагогами, но в некоторых случаях – и 
иными лицами, например, медицинс-
кими работниками и др. 

Таким образом, субъектный состав 
в различных образовательных право-
отношениях разнообразен и зависит 
в первую очередь от уровня образова-
тельной программы и формы ее осво-
ения, а также иных условий получения 
образования. При этом субъектами об-
разовательного правоотношения явля-
ются физические и юридические лица, 
за которыми государство признает 
способность быть носителями субъек-
тивных прав и юридических обязанно-
стей, наделяя их правоспособностью и 
дееспособностью в сфере образования.

Правоспособность и дееспособ-
ность, традиционно понимаемые как 
юридическая возможность облада-
ния правами и обязанностями и как 
возможность их самостоятельного 
осуществления, составляют в своем 
единстве правосубъектность, которая 
является обязательной юридической 

предпосылкой правоотношения. Од-
нако превалирует точка зрения о том, 
что категория правосубъектности при-
менима только для тех отраслей права 
или отражает только те ситуации, для 
которых характерно одновременное на-
ступление право- и дееспособности [4, 
с. 23], то есть эти два понятия органи-
чески сливаются воедино.

Особенности право- и дееспособ-
ности граждан в сфере образования 
обусловлены спецификой самого права 
на образование и образовательной дея-
тельности, в том числе возможными 
способами предоставления или потре-
бления этого блага. С одной стороны, 
право на образование является неотъ-
емлемым правом, а потому принад-
лежит человеку с рождения, то есть 
человек с момента рождения является 
правоспособным в сфере образования. 
С другой стороны, равенство право-
способности всех правообладателей 
не означает, что у них в одно и то же 
время объем субъективных прав будет 
одинаковым. Очевидно, что в раннем 
возрасте дети пользуются правом на 
образование только в той мере, в какой 
их родители исполняют свою обязан-
ность закладывать «основы физическо-
го, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка» (п. 1 ст. 18 
Закона РФ «Об образовании» [2]). При 
наличии общего права возможность 
обладать теми или иными конкретны-
ми правами зависит от ряда условий.

Таким образом, несмотря на то, что 
право на образование не может быть от-
чуждено или передано другим лицам, а 
также требует личного участия право-
обладателя в процессе его осуществле-
ния, в сфере образования, как правило, 
имеет место разграничение образова-
тельной право- и дееспособности. Это 
особым образом характеризует условия 
вступления в образовательные право-
отношения их участников – не только 
граждан, являющихся носителями пра-
ва на образование, но и представителей 
правообязанной стороны.

Так, особенность образовательной 
правоспособности граждан обусловле-
на двумя обстоятельствами: наступле-
нием определенного возраста и (или) 
наличием образовательного ценза 
(приобретением образования опреде-
ленного уровня). То есть образователь-
ная правоспособность объединяет в 
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себе черты как отраслевой, так и спе-
циальной правоспособности.

Наступление же образовательной 
дееспособности обусловлено прежде 
всего уровнем психофизиологического 
развития индивида, который заключа-
ется, с одной стороны, в способности 
и готовности лично осваивать ту или 
иную образовательную программу, а с 
другой, – своими действиями приобре-
тать и осуществлять соответствующие 
права и исполнять обязанности. Реа-
лизация права на образование у детей 
дошкольного возраста происходит че-
рез воспитание и обучение в семье и в 
детских дошкольных образовательных 
учреждениях, об этом прямо говорится 
в ст. 18 Закона Российской Федерации 
«Об образовании», ч. 1 которой пред-
усматривает, что родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального раз-
вития личности ребенка в раннем дет-
ском возрасте», при этом ч. 3 указанной 
статьи предусматривает, что в помощь 
семье создается сеть дошкольных об-
разовательных учреждений [2, с. 150].

Правовая природа образовательной 
дееспособности является предметом 
острых научных дискуссий.

Так, ряд авторов демонстрируют 
подход, в рамках которого доказыва-
ют неполный (частичный) характер 
образовательной дееспособности у 
детей раннего возраста. Например,  
В. В. Спасская, указывая, что в раннем 
возрасте ребенок способен реализовать 
фактически только одно из всей сово-
купности правомочий обучающегося – 
право обучаться, отмечает, что обеспе-
чение реализации других прав, а также 
обязанностей субъекта образовательно-
го правоотношения ложится на родите-
лей и иных законных представителей 
[10, с. 60].

Данный подход представляется до-
статочно обоснованным и подтверж-
дается позицией законодателя. Так, 
Законом Российской Федерации «Об 
образовании» прямо предусмотрено, 
что отношения между дошкольным 
образовательным учреждением и роди-
телями (законными представителями) 
регулируются договором между ними, 
который не может ограничивать уста-
новленные законом права сторон (п. 4 
ст. 18). Это соотношение прав и обязан-

ностей детей и родителей в основных 
чертах сохраняется и на ступени на-
чального общего образования, а также 
действует, как установлено в Законе, 
вплоть до получения ребенком основ-
ного общего образования.

Безусловно, по мере получения на-
чального и основного общего образо-
вания образовательная дееспособность 
ребенка несколько расширяется. С 
определенного возраста он уже само-
стоятельно несет определенные права 
(например, участвует в органах само-
управления) и несет ответственность 
за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей (например, за пропуски 
занятий без уважительной причины).

Данные права и обязанности уча-
щихся обычно предусмотрены ло-
кальными актами образовательных 
учреждений, которые регламентируют 
определенные условия образователь-
ного процесса, однако с учетом того, 
что дееспособность обучающихся до 
момента получения ими основного об-
щего образования является неполной 
(частичной), данные акты затрагивают 
вопросы самостоятельного, без содей-
ствия родителей (законных представи-
телей), вступления в образовательное 
правоотношение или прекращения его, 
по воле обучающегося.

На основании вышеизложенного 
научный подход, в рамках которого об-
разовательная дееспособность обуча-
ющихся до момента получения основ-
ного общего образования признается 
неполной (частичной) и требует вос-
полнения законными действиями роди-
телей (иных законных представителей) 
обучающихся, представляется вполне 
логичным и обоснованным.

Иной подход, напротив, демонстри-
рует признание за образовательной де-
еспособностью детей характер полной 
дееспособности на основании того, 
что они сами, своими действиями ос-
ваивают образовательные программы, 
а родители не принимают участия в 
образовательном процессе, и, следо-
вательно, никак не восполняют дее-
способность школьников [11, с. 124]. 
В данном контексте хотелось бы отме-
тить, что обязанность по обеспечению 
получения детьми основного общего 
образования Конституцией Российской 
Федерации возлагается именно на ро-
дителей или иных законных представи-

телей ребенка (ч. 4 ст. 43 Конституции 
Российской Федерации [1]), которые 
самостоятельно выбирают образова-
тельное учреждение и форму обучения.

Таким образом, характеризуя пра-
воотношения в сфере образования, 
можно сделать следующие выводы.

Образовательное правоотношение 
представляет собой целостную дина-
мичную систему, действующую в сфе-
ре образования, обладающую внутрен-
ней структурой и взаимосвязью между 
составными элементами.

Субъектами образовательного 
правоотношения являются физиче-
ские и юридические лица, за которы-
ми государство признает способность 
быть носителями субъективных прав 
и юридических обязанностей, наделяя 
их правоспособностью и дееспособно-
стью в сфере образования, однако субъ-
ектный состав конкретного образова-
тельного правоотношения варьируется 
в зависимости от уровня образователь-
ной программы, формы ее освоения и 
иных условий.

Особенностью образовательных 
отношений является невозможность 
применения к ним категории право-
субъектности, поскольку она отражает 
только те ситуации, для которых ха-
рактерно одновременное наступление 
право- и дееспособности.

Особенности право- и дееспособ-
ности граждан в сфере образования 
обусловлены спецификой самого права 
на образование и образовательной дея-
тельности. С одной стороны, право на 
образование является неотъемлемым 
правом, а потому человек с момента 
рождения является правоспособным 
в сфере образования. С другой сторо-
ны, равенство правоспособности всех 
правообладателей не означает, что у 
них в одно и то же время объем субъек-
тивных прав будет одинаковым. Таким 
образом, имеет место разграничение 
образовательной право- и дееспособ-
ности.

Особенность образовательной 
правоспособности граждан обуслов-
лена сочетанием черт как отраслевой, 
так и специальной правоспособности: 
с одной стороны, она характеризуется 
наступлением определенного возраста, 
с другой – наличием образовательно-
го ценза (приобретением образования 
определенного уровня).
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Правовая природа образовательной 
дееспособности является предметом 
острых научных дискуссий. В данном 
контексте представляется целесообраз-
ным и обоснованным научный подход, 
в рамках которого отмечается непол-
ный (частичный) характер дееспособ-
ности у детей раннего возраста.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ОБНОВЛЕННОЙ КИОТСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

С. ДЕНИСЕНКО,
аспирант

Украинского государственного университета
финансов и международной торговли

SUMMARY
This article examines main trends of realization of the thesis of Kyoto Convention 

as for simplification and harmonization of customs procedures in the functioning of the 
national customs authorities. Attention is paid to such international standards of Kyoto 
Convention as risk management system, customs post audit, the usage of informational 
technologies during customs procedures. 

In this article it is also said that every state which aims to introduce regulations of 
a renewed Kyoto Convention has to evaluate the level of readiness of their application. 
The adoption of a renewed Kyoto Convention can be unacceptable for the states with 
undeveloped customs system and information technologies as well as with absence 
of qualified personnel potential. This is to explain that fact that a lot of countries – 
participants of the World Customs Organization haven’t joined a renewed Kyoto 
Convention yet.

Key words: risk management system, customs post audit, informational technologies.
* * *

В данной статье исследуются основные направления реализации положений 
Киотской конвенции об упрощении и гармонизации национальных таможенных 
процедур в деятельности таможенных органов. Сосредоточено внимание на таких 
международных стандартах Киотской конвенции, как: система управления ри-
сками, таможенный пост-аудит, использования информационных технологий при 
проведении таможенных процедур.

В данной статье также говорится о том, что каждое государство, которое стре-
мится внедрить положения обновленной Киотской конвенции, должно оценить 
степень готовности к их применению. Внедрение положений обновленной Киот-
ской конвенции может быть неприемлемым для стран с неразвитой таможенной 
инфраструктурой и информационными технологиями, а также отсутствием ква-
лифицированного кадрового потенциала. Именно это объясняет тот факт, что еще 
много стран – участниц Всемирной таможенной организации еще не присоедини-
лись к обновленной Киотской конвенции.

Ключевые слова: система управления рисками, таможенный пост-аудит, ин-
формационные технологии.

Постановка проблемы. Проблема упрощения и гармонизации 
национальных таможенных процедур в последние годы стала 
важнейшим фактором политики в области развития международной 
торговли, поскольку может способствовать повышению 
конкурентоспособности и ускорению интеграции мирового рынка.

Актуальность темы иссле-
дования. В период развития 

международной торговли главной за-
дачей любого государства становится 
не только выход на мировые рынки, а 
и своевременное получение товаров 
на этих рынках, без существенных за-
держек и без повышения расходов, вы-
званных любыми административными 
(в том числе таможенными) и техниче-
скими барьерами. Значительный рост 

торговых потоков через таможенные 
границы государств может произойти в 
результате проведения упрощенных та-
моженных процедур на границах госу-
дарств, значительная их эффективность 
может быть достигнута в результате 
приведения их к единым международ-
ным стандартам.

Состояние исследования. Укра-
инские и зарубежные ученые активно 
занимаются проблематикой, связанной 
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с упрощением и гармонизацией нацио-
нальных таможенных процедур. Кон-
цептуальные основы гармонизации и 
упрощения национальных таможенных 
процедур раскрывали в своих трудах 
украинские и российские ученые, та-
кие как: К. К. Сандаровский, К. Г. Бо-
рисов, С. Ю. Кашкин, Ф. Г. Клян, А. В. 
Граве, П. В. Пашко, М. М. Каленский, 
І. В. Коновалов, В. С. Давидюк, А. Ю. 
Райкова и другие, а также зарубежные 
специалисты, такие как: Asha Newsum, 
Catherine Truel, Dominic Lasok, Luc De 
Wulf. Большое внимание уделяется кон-
цептуальным основам гармонизации и 
упрощения национальных таможенных 
процедур, тогда как основные направ-
ления практической реализации неко-
торых положений Киотской конвенции 
исследованы еще недостаточно. 

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование основных положений 
Киотской конвенции об упрощении и 
гармонизации национальных таможен-
ных процедур и их реализации в дея-
тельности национальных таможенных 
органов.

Изложение основного материала. 
Таможенные процедуры имеют свои 
специфические положения и механиз-
мы контроля, которые могут суще-
ственно отличаться в различных госу-
дарствах. Это, в свою очередь, может 
усложнить осуществление внешнеэко-
номической деятельности иностран-
ными участниками внешней торгов-
ли при перемещении ими товаров и 
транспортных средств через таможен-
ную границу. Так, наиболее значимым 
международно-правовым документом, 
регулирующим эти вопросы, является 
Международная конвенция об упроще-
нии и гармонизации таможенных про-
цедур (далее – Киотская конвенция) от 
18 мая 1973 г. [1] 

Современные условия, которые бы 
осуществляли развитие международ-
ной торговли, требовали от междуна-
родных организаций пересмотра суще-
ствующих международных стандартов 
упрощения и гармонизации таможен-
ных процедур. В связи с этим в 1999 г. 
в Брюсселе Всемирной таможенной ор-
ганизацией путем принятия Протокола 
о внесении изменений в Международ-
ную конвенцию об упрощении и гар-
монизации таможенных процедур была 
обновлена редакция Киотской конвен-

ции 1974 г., которая получила название 
обновленной Киотской конвенции или 
Киотской конвенции в редакции Брюс-
сельского протокола (далее – обновлен-
ная Киотская конвенция) [2].

Обновленная Киотская конвенция 
была направлена в первую очередь на 
достижение стабильного роста между-
народной торговли при сохранении 
надлежащего регулирующего таможен-
ного контроля.

 Необходимо также отметить, что 
именно Всемирная таможенная орга-
низация (далее – ВТО) была первой 
международной организацией, которая 
выступила с заявлением о необходимо-
сти пересмотра таможенными органа-
ми различных государств своих тради-
ционных подходов к контролю между-
народной торговли, а также призывала 
отказаться от тотального таможенного 
контроля на границах. В обновленной 
Киотской конвенции ВТО пытается 
добиться всестороннего принятия го-
сударствами, которые присоединились 
к конвенции, единых международных 
стандартов в области упрощения и гар-
монизации таможенных процедур.

Необходимо отметить, что при-
ведение национального таможенного 
законодательства в соответствие с по-
ложениями обновленной Киотской 
конвенции является основной задачей 
любого государства, которое стремится 
к вступлению во Всемирную торговую 
организацию. Присоединение любого 
государства к обновленной Киотской 
конвенции требует решения задач юри-
дического соответствия действующих 
положений национального таможенно-
го законодательства положениям этой 
конвенции.

Центральное место в новых прин-
ципах обновленной Киотской конвен-
ции занимают обязанности таможен-
ных органов по обеспечению прозрач-
ности и предсказуемости таможенных 
процедур для тех, кто занимается 
международной торговлей. Это может 
быть осуществлено с помощью таких 
основных направлений, как: использо-
вание таможенными органами системы 
управления рисками при применении 
таможенного контроля, применение 
контроля на основе методов аудита и 
максимальное использование информа-
ционных технологий. 

Так, пунктом 6.3. стандартного пра-

вила раздела 6 Генерального приложе-
ния Киотской конвенции предусмотре-
но, что при применении таможенного 
контроля используется система управ-
ления рисками, в связи с этим система 
таможенных процедур должна строить-
ся на основе оценки риска и выбороч-
ного таможенного контроля [1].

Система управления рисками (да-
лее – СУР) – это метод ускорения пе-
ремещения товара через границу. Она 
используется во многих странах мира. 
Суть этого метода – выборочный кон-
троль. Одна из основных целей СУР 
– своевременное выявление, прогнози-
рование, предотвращение нарушений и 
конфискация нелегального товара [3].

СУР должна стать одной из основ-
ных составляющих в работе любого 
государства, которое присоединилось 
к обновленной Киотской конвенции, в 
связи с чем осуществляется:

- сокращение времени таможенного 
оформления;

- прозрачность и предсказуемость 
работы таможенных органов для участ-
ников внешнеэкономической деятель-
ности;

- партнерский подход в отношени-
ях таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время система управ-
ления рисками рассматривается в миро-
вой практике как основная философия 
таможенного контроля. Объемы внеш-
ней торговли в мире постоянно растут 
и ни одно государство не в состоянии 
содержать таможенную службу, которая 
бы осуществляла всесторонний кон-
троль за внешнеторговыми операциями 
без ущерба для самой внешней торгов-
ли. В связи с чем таможенные службы 
при проведении таможенного контроля 
должны исходить из принципа выбор-
ности и, как правило, ограничиваются 
такими формами таможенного контро-
ля, которые считают достаточными. 
При выборе форм таможенного контро-
ля используется система управления 
рисками, которые позволяют оптималь-
но использовать ресурсы таможенных 
органов, не уменьшая эффективности 
таможенного контроля, и освобожда-
ют международную торговлю от избы-
точного бюрократического контроля. 
Процедуры, основанные на управлении 
риском, концентрируют таможенный 
контроль на участках, где существует 
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наибольший риск, позволяя основной 
массе товаров и физических лиц сво-
бодно проходить пункт пропуска на та-
моженной границе. [4, с. 3].

Таким образом, должна осущест-
вляться серьезная аналитическая ра-
бота, на основе которой принимаются 
решения о методах контроля. Основной 
задачей таможенных органов в данной 
ситуации есть действенный выбороч-
ный контроль, данная новация – одно 
из прогрессивных положений обнов-
ленной Киотской конвенции.

Во многих государствах последо-
вательно осуществляется замена ос-
новного метода таможенного контроля, 
который основан на стопроцентном 
таможенном досмотре товаров до их 
пропуска через таможенную границу, 
на пост-аудит, что также предусмотре-
но пунктом 6.6 раздела 6 Генерального 
приложения Киотской конвенции.

Таможенный пост–аудит – это та-
моженный контроль или аудит, который 
осуществляется таможенной службой 
после таможенного оформления товара 
и выпуска его в свободное обращение. 
Целью такой проверки является про-
верка на точность и достоверность де-
клараций, а также всей коммерческой 
информации, связанной с осуществле-
нием предприятием внешнеторговой 
операции. Такая проверка может осу-
ществляться в помещении предприя-
тия. Во время такой проверки могут 
приниматься во внимание импортные 
или экспортные внешнеэкономические 
контракты, проводимые предприятием 
за определенный период времени [5].

В отличие от таможенного пост-
аудита при традиционном проведении 
таможенных процедур товар, после 
прибытия на границу, сохранялся на 
таможенном складе в ожидании импор-
тера, который должен предоставить все 
необходимые подтверждающие доку-
менты для осуществления таможенного 
оформления. Этот процесс мог занять 
несколько дней, иногда недель, если 
на границе возникали какие-то споры 
или нарушения. Тем не менее товары 
оставались под таможенным контролем 
до тех пор, пока не закончатся все та-
моженные процедуры и выполнены все 
таможенные требования, в том числе и 
уплата таможенных налогов и сборов.

Таможенный пост-аудит отражает 
иной подход к таможенному контролю, 

который имеет больший эффект, кото-
рый заключается в немедленном выпу-
щении товара в свободное обращение 
после его прибытия в страну–импор-
тера и минимального проведения тамо-
женных процедур, что, в свою очередь 
также сокращает время пребывания то-
варов под таможенным контролем. Осу-
ществление таможенного пост-аудита 
является частью стратегии управления 
рисками.

Необходимо также отметить, что 
некоторые категории товаров (напри-
мер, такие как: гуманитарная помощь, 
скоропортящийся товар, опасные гру-
зы) необходимо немедленно переме-
щать через таможенную границу по 
прибытии их в пункт пропуска, так как 
длительное их задержание на границе 
может нанести значительный ущерб 
международной торговле и создаст 
определенную опасность.

Практика показывает, что самы-
ми результативными и эффективными 
являются специальные таможенные 
ревизии, назначенные по результатам 
осмотра помещений и территорий, в 
ходе которых возможно закрепление 
факта нахождения товаров, ввезенных 
на таможенную территорию государ-
ства с нарушением ее таможенного за-
конодательства. Выбор объектов тамо-
женной ревизии, определение формы 
и сроков контрольных мероприятий, 
а также планирования деятельности 
подразделений таможенной инспекции 
должен проводиться на основе анали-
за различных источников информации, 
в том числе и сведений, полученных с 
использованием системы управления 
рисками.

Необходимо также отметить, что 
таможенный пост-аудит направлен на 
выявление и устранение случаев укло-
нения от требований национального 
таможенного законодательства и про-
цедур при пропуске товаров через та-
моженную границу. Он осуществляет-
ся путем отбора деклараций на основе 
критериев выявления высокорисковых 
операций для детальной проверки.

В условиях глобализации торговли, 
когда широкое распространение полу-
чили передовые технологии для уско-
рения торговых операций и доставки 
товаров в пункты назначения, тради-
ционные процедуры деятельности та-
моженных служб оказываются менее 

эффективными, и могут нанести суще-
ственный ущерб международной тор-
говле. Компьютеризация и электрон-
ный обмен данными изменили методы 
ведения коммерческой деятельности в 
международном масштабе. В связи с 
этим национальные таможенные служ-
бы должны соответствовать современ-
ному уровню развития мировой тор-
говли и функционировать в полностью 
автоматизированном режиме.

Надо также отметить, что стан-
дартом 7.21 раздела 7 Генерального 
приложения Киотской конвенции для 
обеспечения таможенных операций та-
моженная служба применяет информа-
ционные технологии в случае, если они 
экономически выгодны и эффективны 
для таможенных служб и торговли [2].

Это указывает на то, что вся необ-
ходимая информация в области тамо-
женных процедур должна передаваться 
электронным способом от местных та-
моженных ведомств, которые проводят 
обработку отдельных таможенных опе-
раций, в региональные и центральные 
таможенные ведомства. В связи с этим 
национальные таможенные органы 
смогут располагать полной информаци-
ей в электронном виде для проведения 
таможенного пост-аудита и детального 
контроля относительно надлежащего 
начисления таможенных платежей.

Предприятия-участники внешне-
экономической деятельности также 
должны передавать информацию та-
моженным органам в электронном 
виде. В данном случае повышение по-
тенциала таможни в области контроля 
информации, содержащейся в грузовых 
таможенных декларациях, дает возмож-
ность для сокращения коммерческих 
мошенничеств, а это, в свою очередь, 
позволит увеличить поступления в 
бюджет.

Так, например, в США на 100% осу-
ществляется электронное декларирова-
ние при полном электронном описания 
товара, а также давно решен вопрос на 
законодательном уровне об одинаковой 
ответственности как по бумажным, так 
и по электронным декларациям. Бумаж-
ные декларации все же принимаются 
таможней США, хотя сегодня это уже 
архаизм [6].

Согласно п.7.4 стандартного прави-
ла раздела 7 Генерального приложения 
Киотской конвенции, национальные 
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законодательства государств, которые 
присоединились к этой конвенции, 
должны также предусматривать [2]:

- электронные способы обмена ин-
формацией как альтернативу требова-
нию представления документов;

- сочетание электронных и доку-
ментарных методов удостоверения под-
линности и идентичности;

- право таможенной службы остав-
лять у себя информацию для использо-
вания в таможенных целях и, в случае 
необходимости, обмениваться такой 
информацией с другими таможенны-
ми службами и всеми пользователями, 
если это допускается законом, посред-
ством электронных способов обмена 
информацией.

Стандартным правилом с переход-
ным сроком 3.21 раздела 3 Генераль-
ного приложения Киотской конвенции 
также предусмотрена подача таможен-
ной службе декларации на товар элек-
тронным способом. Основная идея его 
заключается в получении таможенной 
службой от декларанта пакета доку-
ментов и сведений о товарах (транс-
портные средства), декларируемых в 
электронной форме с использованием 
средств телекоммуникации. Этот меха-
низм направлен на ускорение процесса 
реализации таможенных процедур, по-
вышение достоверности сведений, за-
являемых в декларации на товары, ис-
ключения личного контакта декларанта 
и инспектора таможенной службы с це-
лью борьбы с коррупцией, применение 
без бумажных технологий, подачу де-
кларации на товар в электронной форме 
с любой точки мира [1].

Исходя из вышеизложенного, мож-
но установить, что электронное декла-
рирование является более передовым 
по сравнению с традиционным «бумаж-
ным» способом заявления сведений о 
перемещении товаров и транспортных 
средств. Система электронного де-
кларирования существенно ускоряет 
и упрощает процедуру таможенного 
оформления, уменьшает затраты при 
прохождении таможенных процедур, 
при этом участники внешнеэкономиче-
ской деятельности непосредственно не 
общаются с таможенным инспектором, 
все запросы и обращения четко фикси-
руются в программных средствах.

Применение электронной формы 
декларирования также дает возмож-

ность декларанту представлять тамо-
женному органу грузовую таможенную 
декларацию, вносить в нее необходи-
мые корректировки для устранения воз-
можных ошибок и недочетов, без непо-
средственного присутствия представи-
теля декларанта в таможенном органе, 
а также в режиме реального времени 
отслеживать этапы и состояние тамо-
женного оформления.

Использование информационных 
технологий в деятельности националь-
ных таможенных органов разных стран, 
пытающихся внедрить международные 
стандарты в области упрощения и гар-
монизации таможенных процедур, дает 
возможность решать многие задачи, 
связанные с эффективным осуществле-
нием таможенных процедур. Среди та-
ких задач можно выделить следующее: 
упрощение и ускорение таможенного 
оформления и таможенного контроля, в 
том числе за счет использования элек-
тронной формы декларирования, вне-
дрение экспериментальных технологий 
таможенного оформления, использова-
ние системы управления рисками; на-
копления информации об участниках 
внешнеэкономической деятельности и 
других лиц, ведение баз данных, рее-
стров лиц, осуществляющих деятель-
ность в области таможенного дела; 
оперативное осуществление информа-
ционного обмена с другими контроли-
рующими ведомствами, а также тамо-
женными ведомствами других стран.

Исходя из вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что для обеспечения 
прозрачности и предсказуемости тамо-
женных процедур во внешнеторговой 
деятельности, каждая страна - член 
обновленной Киотской конвенции, 
должна применять национальные про-
цедуры таможенного контроля, которые 
основаны на анализе рисков и аудите, а 
также максимально использовать при 
осуществлении таможенных процедур 
информационные технологии.

Однако необходимо также учесть, 
что применение положений обновлен-
ной Киотской конвенции эффективно 
только в совокупности с развитой в 
государстве таможенной инфраструк-
турой, информационными технологи-
ями, квалифицированным кадровым 
потенциалом. В связи с этим любое го-
сударство, которое стремится внедрить 
положения обновленной Киотской кон-

венции, должно также оценить степень 
готовности к их применению. Как пра-
вило, внедрение положений обновлен-
ной Киотской конвенции могут быть 
неприемлемы для стран с неразвитой 
таможенной инфраструктурой и ин-
формационными технологиями, а так-
же отсутствием квалифицированного 
кадрового потенциала. Именно это объ-
ясняет тот факт, что еще много стран 
– участниц Всемирной таможенной 
организации еще не присоединились к 
обновленной Киотской конвенции.

Список использованной литера-
туры:

1. Міжнародна конвенція про спро-
щення і гармонізацію митних проце-
дур [Електронний ресурс] : [конвенція 
Ради Митного Співробітництва від 
18.05.1973]. – Режим доступу : http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_643.

2. Протокол про внесення змін до 
Міжнародної конвенції про спрощен-
ня та гармонізацію митних процедур 
[Електронний ресурс] : [протокол 
Ради Митного Співробітництва від 
26.06.1999]. – Режим доступу : http:// 
zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/976_005.

3. Система управления рисками 
в деятельности таможни [Электрон-
ный ресурс] : сайт Таможенный пор-
тал «Алеут-брокер» Режим доступа : 
http://aleut-broker.su/novosty/ sistema-
upravlenija-riskami-v-dejatelnosti-
tamozhni.

4. Кондрашова В. А. Управление 
рисками при осуществлении таможен-
ных операций с товарами, ввозимыми 
на территорию таможенного союза : 
автореф. дис ... канд. юрид. наук / В. А. 
Кондрашова [Текст]. – М., 2013. – 23с.

5. Техническое примечание №5 
«Пост - таможенный аудит» [Электрон-
ный ресурс] : [техническое примечание 
ЮНКТАД 31.05.2008] – Режим доступа 
: http://unctad.org/en/Pages/Publications/
Trade-Facilitation---Technical-Note.aspx.

6. Таможенные модели для Тамо-
женного Союза [Электронный ресурс] 
: сайт ТАМОЖНЯ-РУ http://www.
tamognia.ru/ – Режим доступа : http://
www.tamognia.ru/ people/ articles/detail.
php?ID=1532319.



131

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
М. ДЕРЕВЯНКО,

аспирант
кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article gives the main characteristics of the activities of the court at the stage of pre-trial investigation in the criminal 

process of Ukraine. The arguments allowing her to qualify as a new type of court activity, which contain the features inherent to the 
implementation of the functions of judicial control, and justice. The publication is used General scientific and special methods of 
cultivation of knowledge, such as dialectical materialism, historicism, systemic-structural, functional analysis, formal-legal, logical 
procedure, comparative law and other. All methods used in interrelation and interdependence among themselves, which provided the 
comprehensiveness, completeness and objectivity of the knowledge, the truth of the findings.

Key words: judicial control of the court, justice, the restriction of human rights.
* * *

В статье дана основная характеристика деятельности суда на стадии досудебного расследования в уголовном процессе 
Украины. Изложены аргументы, позволяющие ее квалифицировать как новый вид судебной деятельности, который содержит 
признаки, присущие для реализации функций как судебного контроля, так и правосудия. При подготовке публикации исполь-
зованы общенаучные и специальные методы философского познания, такие как: диалектического материализма, историзма, 
системно-структурный, функционального анализа, формально-юридический, логико-процессуальный, сравнительного пра-
воведения и иные. Все методы использованы во взаимосвязи и взаимозависимости между собой, что обеспечило всесторон-
ность, полноту и объективность познания, истинность полученных выводов.

Ключевые слова: ограничение прав человека, правосудие, судебный контроль, суд. 

Постановка проблемы. 13 апреля 2012 года был принят новый 
Уголовный процессуальный кодекс (далее – УПК) Украины, который 
вступил в силу 20 ноября 2012 года. Из всей совокупности статей 
Кодекса (которых насчитывается 614) особое внимание ученых 
привлекают те нормы, которыми регламентируются основания и 
порядок применения процессуального принуждения, ограничивающего 
права и свободы человека. С некоторых пор в Украине этот процесс 
неразрывно связан и с соответствующей судебной деятельностью. 

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций, в ко-

торых отображается роль суда на 
досудебных стадиях уголовного про-
изводства, дал возможность выде-
лить разные точки зрения в решении 
этого вопроса. Такую деятельность, 
в частности, предлагают считать: 1) 
реализацией судом функции судеб-
ного контроля; 2) осуществлением 
им иной функции – правосудия. В 
соответствии с этим целью данной 
публикации является определение 
содержания деятельности суда по 
обеспечению конституционных прав 
и свобод человека при производстве 
досудебного расследования и внесе-
ние предложений по ее усовершен-
ствованию. 

Методы и использованные ма-
териалы. При подготовке данной 
статьи ее методологическую основу 
составили положения диалектическо-

го материализма как общего способа 
познания общественных явлений и 
процессов, а также общенаучные и 
специальные методы познания. Из 
общенаучных использовались: метод 
историзма, системно-структурный 
метод, метод функционального ана-
лиза. Из специальных методов при-
менялись: формально-юридический 
и логико-процессуальный методы, 
метод сравнительного правоведения 
и иные. Все указанные методы ис-
пользованы во взаимосвязи и взаимо-
зависимости между собой, что обе-
спечило всесторонность, полноту и 
объективность познания, истинность 
полученных выводов.

Начиная с эпохи буржуазных ре-
волюций (с ХVІІІ века), правам чело-
века уделялось надлежащее, почет-
ное место в конституциях европей-
ских стран. В то же время большин-
ство конституционных прав и свобод 

человека не считается абсолютно не-
прикасаемыми. Законами устанавли-
вались определенные основания, при 
наличии которых государство могло 
их ограничивать. Таким образом, ус-
ловно ставилась черта между право-
мерным ограничением прав и свобод 
человека и их незаконным нарушени-
ем. Правомерное ограничение счита-
лось допустимым в случаях, прямо 
предусмотренных в законе. В свою 
очередь незаконное нарушение при-
знавалось недопустимым и влекло за 
собой наступление юридической от-
ветственности.

На территории Украины, большая 
часть которой длительное время вхо-
дила в состав Российской империи, 
проблема обеспечения прав и свобод 
человека начала стремительно об-
суждаться после судебной реформы 
1864 года. На рубеже ХІХ-ХХ веков 
существовала теория, согласно кото-
рой, уголовный процесс есть ничем 
иным, как системой гарантий прав 
человека. По определению Чельцова-
Бебутова Н. А. ученые Люблинский 
П. И. и Михайловский И. В. разви-
вали данную теорию. Ее сущность 
заключалась в том, что единым госу-
дарственным органом, призванным 
защищать права и законные интере-
сы человека (даже от посягательств 
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самого государства), являлся исклю-
чительно суд [1, с. 824-825]. Соответ-
ствующие научные изыскания вместе 
с положениями Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 
1845 года, Устава уголовного судо-
производства 1864 года, закона «О 
неприкосновенности личности» 1907 
года создали необходимый задел для 
функционирования механизма обе-
спечения прав и свобод человека от 
«незаконных и неверных посяга-
тельств» со стороны административ-
ной власти [2, с. 3357].

Следует обратить внимание на 
одно обстоятельство, связанное с 
особой ролью суда в решении во-
просов проведения следственных 
действий, ограничивающих права 
и свободы человека. Так, по обще-
му правилу, закрепленному в ст. 105 
Устава уголовного судопроизводства, 
такие следственные действия, как ос-
видетельствование, осмотр и обыск, 
надлежало проводить лично судье 
(судебному следователю). Принятие 
судьей (следственным судьей) соот-
ветствующего решения об их про-
ведении не требовало составления 
какого-либо отдельного процессу-
ального документа, поскольку оно по 
своей сути и было юридическим ос-
нованием. В связи с наличием чрез-
вычайных обстоятельств, из-за кото-
рых судья не мог лично провести ука-
занные следственные действия, их 
проведение поручалось полиции (ст. 
106 Устава уголовного судопроизвод-
ства). Такое поручение оформлялось 
письменно и считалось исключением 
из общих правил. В дореволюцион-
ном обществе того времени к суду 
уже было сформировано отношение 
как к основной гарантии граждан-
ской свободы. Этот государственный 
орган был наделен полномочиями 
проверки следственных действий, 
которые проводились полицией  
(ст. 107 Устава уголовного судопро-
изводства). 

В юридической литературе XIX 
столетия все чаще начал использо-
ваться термин «ордер», под кото-
рым понимали письменный приказ, 
предписание, подчеркивая при этом 
соответствующую форму докумен-
та-поручения. Сейчас в уголовном 
процессе Украины не используется 

термин «ордер» как основание к про-
ведению следственных действий, 
порученных судьей. При этом в Кон-
ституции Украины исключительно за 
судом признается право принятия ре-
шений о проведении осмотра, обыска 
и иного проникновения в жилище. 
Так, например, в ст. 30 Конституции 
Украины закреплено, что каждому 
гарантируется неприкосновенность 
жилища. Однако в Основном Законе 
Украины содержатся положения, ко-
торыми устанавливаются основания 
временного ограничения указанно-
го права. Такими основаниями есть: 
мотивированное решение; наличие 
неотложных случаев, связанных со 
спасением жизни людей и имуще-
ства, либо с непосредственным пре-
следованием подозреваемого в со-
вершении преступления; наличие 
военного или чрезвычайного состо-
яния, при которых возможен иной 
порядок закономерного ограничения 
соответствующего права (ст. ст. 30 и 
64 Конституции). Таким образом, при 
отсутствии исключительных случаев 
лишь мотивированное решение суда 
признается в Украине единственным 
юридическим основанием ограниче-
ния прав и свобод человека.

Так исторически сложилось в 
Украине, как и в большинстве иных 
постсоветских стран, что во время 
уголовного судопроизводства про-
цессуальные действия могут про-
водиться, а меры процессуального 
принуждения применяться, лишь при 
наличии процессуального решения: 
судьи, прокурора, либо следователя. 
Афанасьев В. С. называет подобное 
вмешательство прокурора или судьи 
в досудебное расследование процес-
суальным контролем, который струк-
турно включает в себя такие виды 
надзора: судебный, прокурорский, 
ведомственный, надзор иных участ-
ников процесса [3, с. 365-366]. Уче-
ный считает, что надзор и контроль 
должны соотноситься как частное и 
общее.

Контроль (от французского слова 
controle) понимается как проверка 
выполнения чего-либо (например, за-
конов, планов и так далее); учет, на-
блюдение за чем-либо (финансовый 
надзор, надзор в технической сфере 
и так далее) [4, с. 446-447]. То есть 

в общепринятом значении контроль 
может осуществляться как в ходе 
определенной деятельности (учет, 
наблюдение), так и после нее (про-
верка выполнения). 

Под надзором понимают наблю-
дение, слежение с целью обеспечения 
порядка [5, c. 148]. Для него харак-
терным есть то, что соответствующая 
деятельность может осуществляться 
одновременно с явлением, которое 
отслеживается, а не после него. 

В юридической справочной ли-
тературе, доставшейся нам в на-
следство со времен СССР, исполь-
зовались более конкретизированные 
термины: «контроль внутриведом-
ственный», «контроль и проверка ис-
полнения», «контроль финансовый», 
«прокурорский надзор», «надзор-
ная инстанция», «надзорное произ-
водство» и так далее [6, c. 369-370,  
432-433]. Непосредственное отноше-
ние к досудебному расследованию 
имеет такое правовое явление, кото-
рое во времена СССР именовалось 
как «прокурорский надзор». В соот-
ветствии с положениями нынешней 
Конституции Украины оно опреде-
ляется как «надзор за соблюдением 
законов органами, которые проводят 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание, досудебное следствии»  
(ст. 121 Конституции Украины). 

Права прокурора: требовать от 
органов дознания и досудебного 
следствия материалы уголовных 
производств, иные документы о со-
вершенном преступлении; отменять 
их незаконные и необоснованные 
постановления; давать письменные 
указания о расследовании преступле-
ний; санкционировать применение 
мер процессуального принуждения и 
проведение следственных действий, 
– были закреплены и проводились во 
времена СССР. Прокурор или иная 
приравненная к нему процессуальная 
фигура имели юридические полно-
мочия вмешиваться в деятельность 
следователя либо органа дознания. 
Прокурор был обязан (и является 
обязанным сейчас) обеспечивать по-
стоянный надзор за исполнением 
законов органами следствия и до-
знания, а также органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную 
деятельность.
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С принятием Конституции Украи-
ны существенные права влиять на 
ход досудебного следствия получил 
суд. Указанные права им реализуются 
во время разрешения представлений 
органов расследования по ограниче-
нию конституционных прав и свобод 
человека (предусмотренных ст.ст. 
29-31 Конституции Украины), а так-
же рассмотрения жалоб на действия 
следователя и прокурора (ст. 55 Кон-
ституции Украины). Для указанной 
судебной деятельности на стадии до-
судебного расследовании характерен 
скорее эпизодический характер, что 
отличает его от применяемого проку-
рорского надзора.

В настоящее время деятельность 
суда во время производства дознания 
или досудебного следствия в Украи-
не рассматривают как проявление им 
функции: 

1) судебного контроля;
2) правосудия.
С учетом существующего толко-

вания термина «контроль», усматри-
вается, что он проявляется в наблю-
дении (надзоре) за определенной де-
ятельностью, а также и ее проверке. 
Названные две формы проявления 
контроля указываются различными 
ученными по отношению: к консти-
туционным, административным и 
трудовым правоотношениям. При 
этом подчеркивается, что контролю 
может подвергаться как нынешняя, 
так и прошедшая деятельность под-
контрольного субъекта. Кроме этого 
в зависимости от оснований осу-
ществления контроля указывается, 
что он может проводиться как по 
инициативе заинтересованных лиц, 
так и в силу предусмотренной в за-
коне компетенции контролирующего 
органа [7, с. 215-216; 8, с. 189-190]. 
То есть контроль состоит из сово-
купности проверочных и надзорных 
действий.

Чепурнова Н. М. считает, что су-
дебный контроль есть конституцион-
но закрепленная особенная правовая 
форма реализации функции государ-
ства в сфере осуществления судеб-
ной власти, которая выражается в 
охране судами конституционной, об-
щей и арбитражной юрисдикции кон-
ституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения 

режима законности, верховенства и 
прямого действия Конституции. Уче-
ная убеждает, что судебный контроль 
осуществляется в особенном процес-
суальном порядке, с целью восста-
новления и защиты законных прав и 
интересов человека, всего граждан-
ского общества. Непосредственно к 
судебному контролю Чепурнова Н. М. 
относит такую деятельность суда, 
как рассмотрение жалоб на деятель-
ность субъектов уголовного судопро-
изводства; проверку завершенных 
расследованием уголовных дел и вы-
несенных приговоров; согласование 
проведения оперативно-розыскных 
и следственных действий, ограничи-
вающих права и свободы человека  
[9, с. 16, 59]. 

Туманянц А. Р. определяет судеб-
ный контроль (контрольную функ-
цию суда в уголовном процессе) как 
защиту прав граждан путем контроля 
и проверки применения мер принуж-
дения, связанных с ограничением 
этих прав [10, с. 19-20].

В соответствии с изложенны-
ми точками зрения усматривается, 
что использование такого термина 
как «контроль» (как и конкретизи-
рующего термина – «судебный кон-
троль») несет в себе определенное 
административное содержание. Для 
него обязательным составным эле-
ментом есть проверка совершенных 
действий, повлекших такое ограни-
чений. При этом следует дать ответ 
на принципиальный вопрос: чьи дей-
ствия будут проверяться? 

Существенное ограничение в уго-
ловном процессе Украины конститу-
ционных прав и свобод человека про-
водятся только по мотивированному 
постановлению судьи (кроме безот-
лагательных случаев). Вынесение 
такого постановления не есть про-
веркой примененного ограничения, 
так как ограничительные действия 
еще не совершались. Такая проверка 
осуществляется после проведения 
процессуальных действий либо при-
менения мер процессуального при-
нуждения. 

Следует отметить, что предметом 
проверки преимущественно выступа-
ют действия органа дознания, следо-
вателя и прокурора. Это дает право 
утверждать о недостаточно объек-

тивном видении сущности судебного 
контроля из-за того, что деятельность 
самого суда, заключавшаяся в приня-
тии ограничительных решений, упу-
скается. Как пример иного отношения 
можно привести отношение к судеб-
ному контролю, которое характерно 
для Великобритании. В этой стране 
под судебным контролем понима-
ется «способ, при помощи которого 
английский Высокий суд проверяет 
правильность процесса принятия 
решений нижестоящими судами, ар-
битражными учреждениями и иными 
государственными органами… Вы-
сокий суд вмешивается всякий раз, 
когда какой-нибудь государственный 
орган совершает незаконное, нераз-
умное или несправедливое деяние» 
[11, с. 64]. То есть к судебному кон-
тролю в Великобритании всегда при-
мыкает деятельность вышестоящего 
суда, связанная с проверкой решений 
нижестоящих судов. 

В Украине несколько иное отно-
шение к роли судебного контроля. 
Следствием его есть то, что самим 
Верховным судом Украины в соот-
ветствующих документах нет упоми-
нания термина «судебный контроль» 
по отношению к деятельности судов 
по ограничению прав и свобод че-
ловека. Вместо него используются 
такие неопределенные термины, 
как «применение принудительной 
меры», «дача согласия», «вынесение 
постановления» и так далее [12]. 

Грошевой Ю. М. и Марочкин И. Е. 
к судебному контролю в сфере уго-
ловного процесса справедливо отно-
сят действия по рассмотрению жалоб 
на действия следователя и прокурора 
в порядке, предусмотренном поло-
жениями КПК Украины, а сама дея-
тельность суда по ограничению прав 
и свобод человека рассматривается 
ими как таковая, которая выполня-
ется в связи с реализацией функции 
правосудия [13, с. 12-14]. Приведен-
ная позиция заслуживает внимания, 
несмотря на устоявшееся мнение, 
что во время реализации функции 
правосудия должны обязательно и в 
полной мере осуществляться такие 
правовые принципы, как состяза-
тельность и гласность.

В соответствии с существующим 
порядком проведения следственных 
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действий, связанных с ограничением 
прав и свобод человека, следователь 
по согласованию с прокурором дол-
жен обратиться с ходатайством к су-
дье по месту производства следствия. 
По своей сути такое ходатайство сви-
детельствует о существующем про-
тиворечии интересов государства, в 
лице следователя и прокурора, – с од-
ной стороны и конкретной личности 
лица – с другой. 

Интересы государства заключа-
ются в потребности применить все 
предусмотренные законом меры для 
установления события преступления, 
уголовного правонарушения и лица, 
его совершившего (ст. 25 УПК Украи-
ны). Интересы личности заключают-
ся в том, чтобы по отношению к ней 
не было применено необоснованное 
процессуальное принуждение и со-
блюдена надлежащая правовая про-
цедура (ст. 2 УПК Украины). При 
этом поведение следователя либо 
прокурора, в силу требований поло-
жений УПК Украины, есть активным, 
а личности – пассивным. Прокурор и 
следователь должны доказать нали-
чие оснований к ограничению прав 
и свобод человека, а личность – не 
должна ничего доказывать, так как 
ее права и свободы пребывают в со-
стоянии неприкосновенности по от-
ношению к необоснованным и неза-
конным нарушениям.

Принятие судьей решения об 
ограничении прав и свобод челове-
ка по своей сути означает то, что его 
убедили в наличии оснований к это-
му. Этому способствует: рассмотре-
ние содержания самого ходатайства 
об ограничении, материалов уголов-
ного производства, заслушивание 
участников уголовного процесса. С 
высокой долей уверенности следует 
констатировать, что основными ар-
гументами принятия судьей соответ-
ствующего решения есть доказатель-
ства, собранные, главным образом, 
во время досудебного расследования.

В ином случае, когда судья при-
нял решение об отказе в проведении 
соответствующих следственных дей-
ствий или применения принудитель-
ных мер, он не был убежден в нали-
чии оснований к ограничению прав и 
свобод человека.

Таким образом, принимая реше-

ния о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением 
прав и свобод человека, либо при-
менении принудительных мер, су-
дья признает в каждом конкретном 
случае преимущество интересов го-
сударства (в лице следователя, про-
курора) либо личности. Факт вынесе-
ния решения юридически закрепляет 
это преимущество.

Учитывая изложенный материал, 
можно сделать такие выводы:

- разрешение вопросов о про-
ведении процессуальных действий, 
связанных с ограничением прав и 
свобод человека, либо применением 
мер процессуального принуждения, 
можно охарактеризовать как новый, 
не присущий советскому уголовному 
процессу вид деятельности, который 
содержит признаки, присущие как су-
дебному контролю, так и правосудию;

- позитивных результатов дея-
тельность суда в обеспечении прав 
и свобод человека достигнет только, 
когда граждане любой страны будут 
гордиться их реальностью, как, на-
пример, на протяжении почти трех 
столетий гордятся англичане обе-
спечением права на неприкосновен-
ность жилища: «Самый бедный из 
наибеднейших в своем доме может 
противостоять всем силам Короны. 
Его жилище может разваливаться, 
крыша трястись и продуваться на-
сквозь, дождь – заливать помещение, 
но ни король Англии, ни все его силы 
не имеют права преступить порог 
дома» [11, с. 36]. 
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SUMMARY
The problem of determining the economic security as a legal category. Scientists examined the different approaches to defining the 

essential characteristics and content of the social and legal phenomenon. Defined category of signs of «economic security», allowing to 
define it as the subject of the permit law enforcement agencies and the object of administrative and legal regulation. Asked to consider 
the economic security as a set of social relations and related assets of state influence (legal means), providing the economic sovereignty 
of the state, the preservation of the economic interests of individuals and legal entities and the state, through the elimination of threats 
to the lives and health of people, property and the environment. This definition can find its regulatory consolidation in the Law of 
Ukraine «On the Fundamentals of National Security of Ukraine».
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* * *

Рассмотрена проблема определения экономической безопасности как юридической категории. Исследованы различные 
подходы ученых к определению сущностных и содержательных характеристик данного социального и правового феномена. 
Определены признаки категории «экономическая безопасность», позволяющие определить ее в качестве предмета разре-
шительной деятельности правоохранительных органов и объекта административно-правового регулирования. Предложено 
рассматривать экономическую безопасность как совокупность общественных отношений и связанных с ними средств госу-
дарственного воздействия (правовых средств), обеспечивающих экономический суверенитет государства, сохранение эко-
номических интересов физических и юридических лиц и государства, путем устранения угроз жизни и здоровью людей, 
материальным ценностям и окружающей среде. Данное определение может найти свое нормативное закрепление в Законе 
Украины «Об основах национальной безопасности Украины».
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воохранительные органы.

Постановка проблемы. Одной из сфер социально-экономического 
и административно-политического развития, которая подлежит 
административно-правовому регулированию является экономика, 
которая составляет единый комплекс хозяйственных отношений, 
охватывающих все звенья производства, торговли и обмена в 
обществе [1, с. 313]. 

Анализ последних исследова-
ний. В Украине 90-е годы XX 

в. ознаменовались взрывом интере-
са со стороны учёных, политических 
и общественных деятелей к пробле-
ме обеспечения экономической без-
опасности, её значимости и места в 
составе национальной безопасности 
Украины, а именно: В. Б. Аверьянова,  
А. М. Бандурки, В. Т. Билоуса, И. Ф. Бинько,  
А. Ф. Белова, С. В. Кивалова, А. Т. Комзюка,  
С. И. Лекаря, С. В. Мочерного, Г. А. Па-
стернак-Таранушенко, Л. С. Шевченко, 
В. Т. Шлемко и т. п. Безусловно, научные 
труды названных учёных имеют важную 
научную и практическую ценность.

Целью данной статьи является 
определение и характеристика призна-
ков категории «экономическая безопас-

ность», которые позволят определить 
ее в качестве предмета разрешитель-
ной деятельности правоохранительных 
органов и объекта административно-
правового регулирования.

Изложение основного материа-
ла. Содержание экономической без-
опасности в широком смысле как раз 
и составляют интересы производства, 
бизнеса, торговли, финансовой и иной 
хозяйственной деятельности [2, с. 44], 
что опять же дает основания охаракте-
ризовать экономическую безопасность 
в качестве объекта административно-
правового регулирования.

Отдельно следует подчеркнуть, что 
неотъемлемой составляющей нацио-
нальной безопасности, является эконо-
мическая безопасность, которая пред-

ставлена тремя уровнями: безопасность 
личности, общества и государства. Их 
место и роль достаточно динамичны и 
определяются характером обществен-
ных отношений, политическим устрой-
ством, уровнем опасности [3, с. 10]. При 
этом особое значение имеет безопас-
ность именно личности, что было исто-
рически доказано ещё Ф. Рузвельтом в 
период кризиса США 1929-1933 гг, ко-
торый искренне считал, что позитивных 
изменений в государстве можно ожидать 
лишь при условии, когда каждый граж-
данин будет чувствовать собственную 
экономическую безопасность, гаранти-
рованную государственной политикой. 
Именно в это время американцы впер-
вые подошли к проблеме экономической 
безопасности государства с позиции 
обеспечения главного внутреннего фак-
тора экономического развития страны 
– социальной стабильности общества, 
впервые был предложен новый подход: 
от экономической безопасности инди-
вида – к экономической безопасности 
государства, общества в целом [3, с. 9].

Позже Вацлав Гавел заметил, что 
суверенитет общества, региона, нации, 
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государства имеет смысл только в том 
случае, если он является производным 
от единого истинного суверенитета – 
суверенитета человека.

Сегодня такой подход к содержа-
нию экономической безопасности во-
все не потерял своей актуальности. 
Так, авторы пособия для парламента-
риев «Парламентский контроль над 
сектором безопасности: принципы, 
механизмы и практические аспекты», 
указывают, что безопасность, целью 
которой – защищать государство, «ста-
новится» общественной безопасно-
стью, если она прежде всего защищает 
людей и общество [4 , с. 12].

Изложенное в полной мере согла-
суется с задачей современного адми-
нистративного права, которое сводится 
к его направленности на утверждение 
приоритета прав и свобод человека во 
всех сферах его взаимодействия с пу-
бличной администрацией, его органа-
ми и должностными лицами [5, с. 148]. 
Так, Р. С. Мельник отмечает, что отныне 
функционирование государства осу-
ществляется для обеспечения потреб-
ностей частного лица, обеспечение его 
прав, свобод и законных интересов. Это 
положение имеет двуединое значение, 
поскольку одновременно оно является и 
обязанностью государства, распределяя 
его между своими учреждениями, спо-
собствует и обеспечивает его полную 
имплементацию в общественную и го-
сударственную жизнь [6, с. 202-203].

Более того, профессор А. Т. Комзюк 
отмечает, что потребность человека в 
удовлетворении предоставленных ему 
прав и свобод, перечень которых суще-
ственно увеличился в современной де-
мократической стране, свидетельству-
ет о необходимости уточнения круга 
и содержания общественных отноше-
ний, которые следует включать в пред-
мет регулирования административного 
права [7, с. 95].

Как видим, сходство содержания эко-
номической безопасности государства и 
задач административного права также 
свидетельствует об их неразрывной свя-
зи в качестве объекта правового регули-
рования первого нормам последнего.

В этом контексте необходимо отме-
тить, что для демократической страны 
безопасность государства и общества 
является не самоцелью, а функцией обе-
спечения свободы и безопасности чело-

века, прямо вытекает из действующего 
законодательства Украины, в том числе 
в сфере обеспечения экономической без-
опасности. В частности, в Конституции 
Украины чётко указано, что наряду с за-
щитой суверенитета и территориальной 
целостности Украины, обеспечение её 
экономической и информационной без-
опасности являются важнейшими функ-
циями государства, делом всего Укра-
инского народа (ст. 17), а в ст. 3 подчер-
кнуто, что «человек, его жизнь, честь и 
достоинство, неприкосновенность и без-
опасность признаются в Украине наи-
высшей социальной ценностью».

Однако система экономической без-
опасности в нашем государстве только 
начинает формироваться. Впервые она 
была определена в Программе деятель-
ности Кабинета Министров Украины, 
одобренной Верховной Радой Украины 
в октябре 1996 г., и рассмотрена только 
в разделе «Борьба с преступностью» (№ 
412). Основательнее вопросы экономи-
ческой безопасности были освещены в 
Концепции (основы государственной 
политики) национальной безопасно-
сти Украины, одобренной Верховной 
Радой Украины от 16 января 1997 г. В 
ней утверждалось, что самосохранение 
и прогрессивное развитие Украины как 
суверенного государства зависят от осу-
ществления целенаправленной полити-
ки по защите её национальных интере-
сов. Определена сущность понятия «на-
циональная безопасность», основные 
объекты национальной безопасности, 
принципы её обеспечения, изложены 
сущность и приоритетные националь-
ные интересы Украины, основные угро-
зы национальной безопасности Украи-
ны, в том числе в экономической сфере; 
разработаны основные направления го-
сударственной политики национальной 
безопасности Украины.

В марте 1998 г. принят Закон Украи-
ны «О Совете национальной безопасно-
сти и обороны Украины» [8], которым 
определены функции и полномочия 
главного, согласно Конституции Украи-
ны (ст. 107), координирующего органа в 
стране по вопросам национальной без-
опасности. А 19 июня 2003 принят За-
кон Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины» [9], где 
закреплены основные принципы госу-
дарственной политики, направленные 
на защиту национальных интересов и 

гарантирование в Украине безопасно-
сти личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз во всех 
сферах жизнедеятельности. Представ-
лены определения терминов «нацио-
нальная безопасность», «националь-
ные интересы», «угрозы национальной 
безопасности», определена правовая 
основа национальной безопасности, 
объекты национальной безопасности, 
субъекты, их функции и принципы обе-
спечения национальной безопасности, 
определены основные направления го-
сударственной политики по вопросам 
национальной безопасности, в частно-
сти в экономической сфере.

Уязвимость отечественной финансо-
вой системы, ее зависимость от внешне-
го воздействия, показал мировой финан-
сово-экономический кризис 2008–2009 
годов, что способствовало утвержде-
нию Кабинетом Министров Украины 
«Концепции обеспечения национальной 
безопасности Украины в финансовой 
сфере» [10], целью которой является 
определение основных принципов и на-
правлений государственной политики 
по обеспечению национальной безопас-
ности в финансовой сфере. Концепцией 
предусмотрены явления и факторы, ко-
торые могут привести к созданию внеш-
них и внутренних угроз национальной 
безопасности в финансовой сфере и про-
блемы, требующие решения для дости-
жения поставленной цели. В результате 
основные положения концепции состоят 
в изложении путей и способов решения 
проблем в рамках отдельных вопросов 
национальной безопасности в финансо-
вой сфере, а именно: бюджетной сфере, 
в сфере управления государственным 
долгом, налоговой сфере, сфере финан-
сов реального сектора экономики, бан-
ковской сфере, сфере валютного рынка 
и в сфере функционирования фондово-
го рынка и небанковского финансового  
сектора.

Характерными признаками нацио-
нальной безопасности в финансовой 
сфере, согласно Концепции, являются 
сбалансированность, устойчивость к 
внутренним и внешним угрозам, спо-
собность обеспечить эффективное функ-
ционирование национальной экономики 
и экономический рост государства.

Итак, по следующим признакам 
норм правового регулирования как: го-
сударственно-властный характер, реа-
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лизация в процессе непосредственного 
выполнения функций органов государ-
ственной власти, формальная опреде-
ленность общеобязательных правил 
поведения, цель – в организации и регу-
лировании отношений в сфере обеспе-
чения органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов физических и юри-
дических лиц, а также в процессе пу-
бличного администрирования в сферах 
социально-экономического и админи-
стративно-политического развития [1, с. 
21, 11, с. 74, 12, с. 29], мы можем сде-
лать вывод, что вопросы экономической 
безопасности регулируются нормами 
административного права.

Учитывая, что обеспечение эко-
номической безопасности возможно 
только при условии применения мер 
(средств), направленных на недо-
пущение ущерба, который могут на-
нести угрозы в первую очередь без-
опасности личности, общественным, 
государственным интересам в целом 
и интересам конкретных предприятий, 
учреждений, организаций, в частности, 
а также исходя из того, что в самом об-
щем определении предметом является 
«логическое понятие, которое состав-
ляет содержание познания» [13, с. 920], 
а именно, общественные отношения, 
которые составляют экономическую 
безопасность составляет содержание 
познания правоохранительных орга-
нов, которые наделены полномочиями 
применять меры (средства) устранение 
угроз, а значит, экономическая без-
опасность выступает предметом разре-
шительной деятельности правоохрани-
тельных органов в Украине.

Итак, экономическую безопасность 
необходимо признать объектом адми-
нистративно-правового регулирования 
и предметом разрешительной деятель-
ности правоохранительных органов в 
Украине, что значительным образом 
влияет на определение понятия первой. 

Для решения данной задачи перей-
дем к выяснению основных признаков 
экономической безопасности.

Во-первых, экономическую без-
опасность составляют «общественные 
отношения», которые упорядочиваются 
с помощью права и правовых средств 
[14, с. 531], а не «состояние государ-
ства» (Г. А. Пастернак-Таранушенко), 

«состояние национальной экономики» 
(А. Ф. Белов, И. Ф. Бинько, В. Т. Шлем-
ко), «состояние экономики и институтов 
власти» (А. А. Мамалуй), достижение 
которого, к сожалению, невозможно.

Во-вторых, сущность экономиче-
ской безопасности состоит в дости-
жении экономического суверенитета 
государства, экономических интересов 
физических и юридических лиц и госу-
дарства в целом.

В самом общем виде под экономи-
ческим суверенитетом необходимо по-
нимать экономическую независимость 
государства, его право самостоятельно 
решать внутренние и внешние эконо-
мические вопросы, без вмешательства 
в них любого другого государства [15, 
с. 185]. Экономический суверенитет 
является главной составляющей госу-
дарственного суверенитета и, соответ-
ственно, экономической безопасности 
государства. В основе экономическо-
го суверенитета лежит собственность 
украинского народа на своё националь-
ное богатство, опираясь на которое, 
уполномоченные им органы самосто-
ятельно осуществляют регулирование 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности. Экономический суве-
ренитет связан со структурой эконо-
мической системы и независимостью 
государства в формировании и раз-
витии технологического способа про-
изводства, экономических отношений 
собственности и соответствующего 
хозяйственного механизма [3, с. 12-13].

Экономические интересы – это 
осознанные потребности, выраженные 
в качественной или количественной 
форме, удовлетворение которых, явля-
ется жизненно необходимым для функ-
ционирования личности, организации, 
государства [16, с. 16].

В-третьих, экономическая безопас-
ность выступает предметом разреши-
тельной деятельности правоохранитель-
ных органов, а значит её смысл заклю-
чается в постоянном устранении угроз 
жизни и здоровью людей, материальным 
ценностям и окружающей среде.

Основываясь на современных ис-
следованиях проблемы угроз, считаем, 
что это понятие необходимо опреде-
лить как действие дестабилизирующих 
факторов, норм и технологий, которые 
могут вызвать потенциальный вред 
личности, обществу и государству. 

Конкретный перечень последних яв-
ляется достаточно большим, пред-
ставление о котором можно составить, 
учитывая, что в литературе их предло-
жено объединить в следующие группы: 
политические угрозы, экономические 
угрозы, экологические, искусственные 
угрозы, социальные угрозы [4, с. 13].

На первый взгляд, изложенные нами 
утверждения относительно сущности 
и содержания экономической безопас-
ности могут показаться алогичными по 
двум причинам. Так, слова «сущность» 
и «содержание» очень близки по своему 
наполнению, а значит они не могут обо-
значать различные признаки экономиче-
ской безопасности. Кроме того, каким 
образом могут быть связаны «осущест-
вление экономического суверенитета, 
экономических интересов физических 
и юридических лиц и государства» и 
«устранение угроз жизни и здоровью 
людей, материальным ценностям и окру-
жающей среде»?

По этому поводу следует заметить, 
что по этимологии слова «содержание» 
и «сущность» действительно являются 
почти синонимами [17, с. 373, 1218]. 
Вместе с тем под «сущностью» мы 
понимаем «самое главное, основное» 
в данном случае в экономической без-
опасности. Тогда как «содержание» 
экономической безопасности состоит 
во внутреннем наполнении данной ка-
тегории, то есть отвечает на вопрос: «в 
чём она заключается?».

Что касается второй алогичности, 
то «устранение угроз жизни и здоро-
вью людей, материальным ценностям 
и окружающей среде» выступает ос-
новой «осуществления (достижения) 
экономического суверенитета, эко-
номических интересов физических и 
юридических лиц и государства». На-
пример, деятельность субъекта пред-
принимательской деятельности без 
получения лицензии на осуществление 
определенного вида хозяйственной 
деятельности, неполучение сертифи-
ката соответствия на продукцию до её 
реализации является в первую очередь 
угрозой жизни и здоровью человека, 
ведь предоставление соответствующих 
услуг без получения лицензии или ре-
ализация опасной (не соответствую-
щего качества) продукции, которая не 
прошла процедуры сертификации, яв-
ляется опасным для жизни и здоровья 
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человека и т. д. При этом устранение 
такой угрозы обеспечивает поступле-
ние обязательных платежей в бюджет 
и защищает экономические интересы 
партнеров в их отношениях и др.

Отдельного внимания требует во-
прос о форме устранения угроз. Как мы 
уже отмечали, в литературе чаще дру-
гих используют словосочетание «про-
тиводействие угрозам» (И. Ю. Копелев, 
В. И. Франчук) и «преодоления угроз» 
(Н. Г. Маломуж). Что касается первого 
высказывания, то, как верно отмечает 
В. А. Иванцов, «противодействие» за-
ключается в применении только меры 
административного принуждения [18, 
с. 6], а значит не может быть надлежа-
щей формой избежания такого количе-
ства различных угроз. В свою очередь 
«преодоление» преимущественно не-
обходимо связывать с действиями фи-
зических лиц, направленных на победу 
чего-то в борьбе [17, с. 824], тогда как 
избежание угроз экономической безо-
пасности, кроме того, связано с дея-
тельностью юридических лиц, в том 
числе органов государственной власти.

Поэтому, учитывая значение тер-
мина «устранение» [17, с. 1306], лучше 
употреблять словосочетание – «устра-
нение угроз», заключающееся в унич-
тожении, прекращении и ликвидации 
последних, то есть в действиях, кото-
рые должны обеспечить полное, а не 
частичное устранение угроз.

В-четвертых, экономическая безо-
пасность обеспечивается путём реализа-
ции правовых средств государственного 
воздействия. Порядок использования по-
следних урегулирован нормами админи-
стративного права и неразрывно связан с 
деятельностью уполномоченных субъек-
тов обеспечения экономической безопас-
ности – правоохранительных органов. 
Как мы отмечали, в литературе преоб-
ладает точка зрения, что экономическая 
безопасность связана с применением 
определенных «мер» (С. В. Мочерный 
и Л. С. Шевченко). Вместе с тем этимо-
логически термин «средство» шире по 
отношению к категории «мероприятие» 
и означает «приём, способ, специальное 
действие, что дает возможность осуще-
ствить что-либо, достичь чего-либо; ору-
дие, предмет, совокупность устройств 
для осуществления какой-то деятель-
ности» [19, с. 99]. Поэтому использова-
ние последнего термина необоснованно 

уменьшает инструментарий правоохра-
нительных органов по устранению угроз 
экономической безопасности, перечень 
которых, как мы отмечали выше, до-
вольно значительный. К правовым сред-
ствам в литературе преимущественно  
относят юридические нормы, правоот-
ношения, индивидуальные правоуста-
навливающие акты и предписания, акты  
правоприменительных органов и т. д. 
[20, с. 12-19].

Что касается правовых средств, ко-
торые используются для урегулирова-
ния общественных отношений в сфере 
экономической безопасности, то к ним, 
опираясь на исследования Т. А. Коломо-
ец, необходимо отнести следующие ад-
министративно-правовые средства: ли-
цензирование хозяйственной деятельно-
сти, патентование предпринимательской 
деятельности, квотирование импорта и 
экспорта, стандартизация, сертификация 
и режим надзора за импортом в Украину 
[1, с. 315, 325-328]. Однако экономиче-
ская безопасность также обеспечивается 
саморегуляцией с помощью рыночных 
механизмов, которые аффективно ра-
ботают на макроуровне при наличии 
рациональной структуры экономики, ко-
торая, как показывает практика, сама по 
себе не создается. Поэтому первичными 
все же являются правовые средства ре-
гулирования экономических отношений.

В-пятых, экономическая безопас-
ность – это явление не статичное, а ди-
намичное, поэтому государство в лице 
уполномоченных субъектов, должно 
быть готово и способно быстро реа-
гировать на появление новых угроз 
последней и создавать механизмы 
реализации и защиты национальных 
интересов, развития отечественной 
экономики, осуществлять поддержку 
социально-политической стабильности 
общества.

Заключение. Подытоживая вышеиз-
ложенное, под экономической безопас-
ностью как объектом административно-
правового регулирования и предметом 
разрешительной деятельности право-
охранительных органов необходимо 
понимать совокупность общественных 
отношений и связанных с ними средств 
государственного воздействия (право-
вых средств), обеспечивающих эко-
номический суверенитет государства, 
сохранение экономических интересов 
физических и юридических лиц и госу-

дарства, путем устранения угроз жизни 
и здоровью людей, материальным цен-
ностям и окружающей среде.

Именно такое определение эконо-
мической безопасности является обо-
снованным как с теоретической точки 
зрения, так и отвечает потребностям 
правоприменительной деятельности, и 
поэтому оно может найти свое норма-
тивное закрепление в Законе Украины 
«Об основах национальной безопасно-
сти Украины».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СУДЕЙ

М. ДИДИЧЕНКО,
судья Хозяйственного суда г. Киева

SUMMARY
The article discusses the legality of deprivation retired judges the right to permanent 

alimony. Difficult areas of such content are identified and the ways of their legal settlement 
are proposed. Legal literature and the current legislation in the field of social security 
of the judges are analyzed. It is proved what base is value for determining the amount 
of the monthly lifetime allowance retired judges. Held concretized characterization of 
the payment of the monthly lifetime allowance retired judges. The emphasis is made on 
the fact that in order to improve the legal regulation of life maintenance of judges is not 
only to guarantee the independence of judges, but also save the image of the state at the 
international level.

Key words: judges, social security, life-long maintenance, regulation, retirement.
* * *

В статье рассматривается вопрос правомерности лишения судей, вышедших в 
отставку, права на пожизненное содержание. Определены проблемные моменты 
такого содержания и предложены пути их правового урегулирования. Проанали-
зированы юридическая литература и действующее законодательство в сфере со-
циального обеспечения судей. Обосновано, что именно служит базовой величиной 
для определения размера ежемесячного пожизненного денежного содержания су-
дьи в отставке. Проведена конкретизированная характеристика вопроса о выплате 
ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке. Сделан 
акцент на том, что целью улучшения правового регулирования пожизненного со-
держания судей является не только обеспечение гарантии независимости судей, но 
и сохранение имиджа государства на международном уровне.

Ключевые слова: судьи, социальное обеспечение, пожизненное содержание, 
правовое регулирование, отставка.

Постановка проблемы. Сегодня в период коренных преобразований, 
происходящих в судебной системе, реформирования законодательства о 
судоустройстве и законодательства о социальном обеспечении, особенного 
внимания со стороны государства требует совершенствование правового 
регулирования социального обеспечения судей и урегулирования отдельных 
вопросов в этой сфере, которые остались вне поля зрения законодателя. 
Особого внимания требует вопрос правового регулирования денежного 
содержания судьи, который, имея право на отставку, продолжает 
работать на должности судьи. В настоящее время законодательство 
о судоустройстве и статусе судей, регулирующее вопросы получения 
ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, 
не содержит в себе положений о выплате судьям денежного содержания 
по достижении возраста, дающего право на такие выплаты, который 
продолжает находиться на должности судьи. 

Актуальность темы исследо-
вания. Несмотря на большое 

количество публикаций, освещающих 
вопросы социального обеспечения су-
дей, исследователями не было уделено 
достаточно внимания проблеме еже-
месячного пожизненного денежного 
содержания.

Состояние исследования. Про-
блема социального обеспечения но-
сителей судебной власти была пред-
метом исследований В. Городовенко, 
Т. Галайденко, Б. Желик, Н. Куртка, 

Т. Любовниковой, Л. Москвич, В. 
Скоморохи, М. Савенко, Д. Притыки,  
С. Штогуна, Ю. Уралова и других 
ученых.

Целью статьи является определе-
ние основ правового регулирования 
пожизненного содержания судей. Для 
достижения поставленной цели в про-
цессе научного поиска предполагает-
ся рассмотреть особенности права на 
отставку судьи, определить сущность 
денежного пожизненного содержания, 
установить порядок и размер начис-
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ления пожизненного содержания, вы-
явить проблемные моменты и предло-
жить пути их решения.

Изложение основного материа-
ла. Прежде всего следует отметить, 
что отношения в сфере пенсионного 
обеспечения судей регулируются За-
коном Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» и отдельными по-
ложениями Закона Украины «О госу-
дарственной службе». Так, статья 138 
Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» устанавливает, что 
судье, вышедшему в отставку, после 
достижения мужчинами возраста 62 
лет, женщинами – пенсионного воз-
раста, установленного статьей 26 За-
кона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страхо-
вании», выплачивается пенсия на ус-
ловиях, предусмотренных статьей 37 
Закона Украины «О государственной 
службе», или по его выбору ежемесяч-
ное пожизненное денежное содержа-
ние (статья 138) [1]. Итак, пенсионный 
возраст для судей-мужчин равняется 
62 годам, для женщин-судей 60 годам.

Ранее Законом Украины «О статусе 
судей» было определено, что пенсия 
или пожизненное денежное содержа-
ние судьи выплачивается ему полно-
стью независимо от заработка, полу-
чаемого после выхода в отставку или 
на пенсию (ч. 6 статья 45) [2]. Кроме 
того, Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины «Об оплате труда 
и ежемесячном денежном содержа-
нии судей» указывалось, что судьи, 
которые имеют право на отставку и 
продолжают работать на должности 
судьи, получают заработную плату и 
ежемесячное денежное содержание 
(п. 31) [3]. Таким образом, законода-
тельством четко устанавливалось, что 
судья, который имел право на отставку 
и продолжал работать на должности 
судьи, получал и заработную плату, а 
также по его выбору пенсию или еже-
месячное денежное содержание.

В настоящее время судьи, име-
ющие право на отставку и продол-
жающие работать, лишены права на 
получение денежного содержания, 
поскольку эти выплаты не предусмо-
трены нормами Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей», кото-
рый гарантирует ежемесячное пожиз-
ненное денежное содержание только 

судьям, вышедшим в отставку. Более 
того, в части 5 статьи 138 указано, что 
выплата ежемесячного пожизненного 
денежного содержания, назначенного 
в соответствии с настоящей статьей, 
на период работы на должностях, да-
ющих право на его назначение или 
право на назначение пенсии в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных 
законами Украины «О прокуратуре», 
«О научной и научно-технической де-
ятельности», «О статусе народного де-
путата Украины», «О государственной 
службе», прекращается. На этот пери-
од назначается и выплачивается пен-
сия в соответствии с Законом Украины 
«Об общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании».

Однако на необходимость и значи-
мость выплаты денежного содержания 
работающим судьям указывает Реше-
ние Конституционного Суда Украины 
в деле по конституционному представ-
лению Верховного Суда Украины от-
носительно официального толкования 
понятия «ежемесячное пожизненное 
денежное содержание, которое со-
держится в подпункте «е» подпункта 
165.1.1 пункта 165.1 статьи 165 Нало-
гового кодекса Украины». Так, в резо-
лютивной части решения указано, что 
ежемесячное пожизненное денежное 
содержание означает необлагаемую 
денежную выплату как судьи, кото-
рый, имея право на отставку, продол-
жает работать в должности судьи и 
получает ее из Государственного бюд-
жета Украины в виде ежемесячного 
денежного содержания, что является 
составной правового статуса судьи и 
одной из гарантий его независимости, 
так и судьи в отставке, который полу-
чает такую выплату из Пенсионного 
фонда Украины за счет средств Госу-
дарственного бюджета Украины [4]. В 
данном Решении Конституционного 
Суда Украины, исходя из системного 
анализа Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей», отмечено, 
что денежное содержание является 
самостоятельной гарантией независи-
мости судьи и направлено на обеспе-
чение его достойной жизни, посколь-
ку судьи лишены законом права иметь 
другие источники доходов, кроме воз-
награждения за научную, творческую 
и преподавательскую деятельность. 
Лишение судей права на получение 

денежного содержания противоречит 
принципиальному положению статьи 
22 Конституции Украины, которое 
указывает, что при принятии новых 
законов или внесении изменений в 
действующие законы не допускается 
сужение содержания и объема суще-
ствующих прав и свобод [5], а также 
международным стандартам в сфере 
социального обеспечения судей.

Обращает на себя особое внима-
ние часть 5 статьи 138 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
которая предоставляет возможность 
работающим судьям, которые имеют 
право на отставку, получать пенсию в 
соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», то есть на 
общих основаниях, лишая их на время 
пенсии государственных служащих. 
Однако с такой позицией законодате-
ля нельзя согласиться ввиду того, что 
судьи – это лица со специфическим 
правовым статусом, которым законом 
гарантировано право на назначение 
пенсии на условиях законодательства 
о государственной службе. При этом 
выход судьи на пенсию не является ос-
нованием для прекращения его полно-
мочий, поскольку, во-первых, судья 
имеет право находиться на судейской 
должности до шестидесяти пяти лет, 
что является гарантией несменяемо-
сти судьи (статья 52) [1]. Во-вторых, 
Законом Украины «Об основных прин-
ципах социальной защиты ветеранов 
труда и других граждан преклонного 
возраста в Украине», который к пре-
старелым относит лиц, достигших 
пенсионного возраста (статья 10) [6], 
предоставляет таким лицам равные 
возможности во всех сферах жизни, 
в том числе право на труд наравне с 
другими гражданами. Более того, ли-
шение права лица на получение пен-
сии в соответствии со статьей 37 пока 
еще действующего Закона Украины  
«О государственной службе» и назна-
чения пенсии на общих основаниях 
возможно только в связи с осуждением 
за умышленное преступление, совер-
шенное с использованием должност-
ного положения, или коррупционного 
деяния [7]. Учитывая приведенное, 
поскольку при решении вопроса о на-
значении пенсии судьи применяются 
положения Закона Украины «О госу-
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дарственной службе», можно сделать 
вывод о том, что ограничение права 
судей на получение пенсии государ-
ственного служащего не согласуется с 
положениями действующего законода-
тельства и нарушает их права в сфере 
социального обеспечения.

В связи с вышеизложенным следу-
ет отметить, что существует насущная 
необходимость во внесении измене-
ний в Закон Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей» о восстановле-
нии права работающих судей, имею-
щих право на отставку, на получение 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством о государственной службе или 
пожизненного денежного содержания 
судьи по его выбору. Следовательно, 
в целях соблюдения гарантии незави-
симости судей, необходимо в Законе 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» прямо предусмотреть, что су-
дьи, которые имеют право на отставку 
и продолжают работать, получают из 
бюджета Украины ежемесячное де-
нежное содержание, которое не подле-
жит налогообложению, или пенсию на 
условиях, предусмотренных статьей 
37 Закона Украины «О государствен-
ной службе».

Размер ежемесячного пожизненно-
го денежного содержания судьи опре-
деляется согласно Закону Украины «О 
судоустройстве и статусе судей», в 
частности, статья 138 устанавливает, 
что ежемесячное пожизненное денеж-
ное содержание выплачивается судье 
в размере 80 процентов денежного 
содержания судьи, с которого был 
уплачен единый социальный взнос 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование, а до 1 
января 2011 года – страховые взносы 
на общеобязательное государственное 
пенсионное страхование [1]. Однако 
указанное положение не согласуется 
с законодательством Украины о соци-
альном обеспечении.

Так, важно обратить внимание на 
то, что до вступления в силу Закона 
Украины «О судоустройстве и ста-
тусе судей» базовой величиной для 
определения размера ежемесячного 
денежного содержания судьи была 
заработная плата работающего на со-
ответствующей должности судьи (ч. 
4 статья 43) [2]. При этом ранее стра-
ховые взносы начислялись на сумму 

расходов на оплату труда работникам, 
которые включали расходы на выплату 
основной и дополнительной заработ-
ной платы и других поощрительных 
и компенсационных выплат, в том 
числе в натуральной форме, которые 
определяются согласно нормативно-
правовым актам, принятым в соответ-
ствии с Законом Украины «Об оплате 
труда» (статья 19) [8]. Таким образом, 
Закон Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенсионном 
страховании» до 1 января 2011 года 
не определял ежемесячное пожизнен-
ное денежное содержание как базу 
для начисления социальных взносов 
на общеобязательное государствен-
ное пенсионное страхование, поэтому 
страховые взносы на общеобязатель-
ное государственное пенсионное обе-
спечение с ежемесячного денежного 
содержания судьи не отчислялись.

Как было указано выше, в насто-
ящее время величиной начисления 
ежемесячного денежного содержания 
является базовый размер денежного 
содержания судьи, из которого были 
уплачены общеобязательные соци-
альные взносы. Однако, основываясь 
на анализе положений действующего 
законодательства, есть основания ут-
верждать, что денежное содержание 
судьи также в настоящее время не мо-
жет быть базой для начисления соци-
альных взносов. Данное утверждение 
основано на том, что согласно Закону 
Украины «О сборе и учете единого со-
циального взноса на общеобязатель-
ное социальное страхование» базой 
для начисления единого взноса явля-
ется, в частности, сумма начисленной 
заработной платы по видам выплат, 
которые включают основную и допол-
нительную заработную плату, другие 
поощрительные и компенсационные 
выплаты, в том числе в натуральной 
форме, определяемые в соответствии 
с Законом Украины «Об оплате тру-
да» (ч. 1 статья 7) [9]. Статья 2 Закона 
Украины «Об оплате труда» определяет 
структуру заработной платы, которая 
состоит из основной и дополнитель-
ной заработной платы, а также других 
поощрительных и компенсационных 
выплат [10]. Учитывая приведенное 
и положения статьи 2 Закона Укра-
ины «Об оплате труда», необходимо 
отметить, что ежемесячное денежное 

содержание не входит в состав зара-
ботной платы. Таким образом, ежеме-
сячное денежное содержание в соот-
ветствии с Законом Украины «О сборе 
и учете единого социального взноса на 
общеобязательное социальное страхо-
вание» не является базовой величиной 
для начисления единого социального 
взноса. Аналогичная позиция изложе-
на в разъяснениях Пенсионного фонда 
Украины относительно начисления и 
уплаты единого социального взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование [11].

Учитывая изложенное, можно 
предположить, что, с одной стороны, 
выплата ежемесячного пожизненного 
денежного содержания судьям в от-
ставке становится невозможной, по-
скольку из нее не уплачивались стра-
ховые взносы на общеобязательное 
государственное пенсионное страхо-
вание до 1 января 2011 года и не на-
числялся единый социальный взнос на 
общеобязательное обязательное госу-
дарственное социальное страхование. 
С другой стороны, возникает вопрос 
об определении размера ежемесяч-
ного пожизненного денежного содер-
жания, поскольку его размер должен 
составлять 80 процентов денежного 
содержания судьи. 

Таким образом, возникает законо-
мерный вопрос: что именно служит 
базовой величиной для определения 
размера ежемесячного пожизненного 
денежного содержания судьи в от-
ставке? Поскольку судьи получают 
только судейское вознаграждение, 
как это предусмотрено действующим 
законодательством о судоустройстве, 
по нашему мнению, именно размер 
судейского вознаграждения должен 
стать базой для начисления ежеме-
сячного пожизненного денежного 
содержания. Данное утверждение 
основано, в частности, на положени-
ях Европейской хартии «О статусе 
судей», которая предусматривает, что 
судьи, достигшие установленного за-
коном возраста для выхода в отстав-
ку с судейской должности и которые 
выполняли судейские обязанности в 
течение определенного законом сро-
ка, должны получать пенсию после 
выхода в отставку, уровень которой 
должен быть близким к уровню по-
следней заработной платы судьи (ста-
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тья 6) [12]. Таким образом, с целью 
законодательного определения этого 
вопроса считаем целесообразным 
внести изменения в Закон Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
которым прямо предусмотреть, что 
судьи, которые имеют право на от-
ставку и продолжают работать, полу-
чают из бюджета Украины ежемесяч-
ное денежное содержание, которое 
не подлежит налогообложению, а его 
размер определяется в процентах от 
судейского вознаграждения.

Выводы. Резюмируя вышесказан-
ное, необходимо отметить, что про-
ведение судебной реформы в Украине 
было одной из первоочередных задач, 
решение которой происходило по-
спешно, учитывая обязательства Укра-
ины перед Советом Европы. Одним из 
завершающих этапов реформирова-
ния судебной системы стало принятие 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей». Впрочем, в таких усло-
виях законодателем не был проведен 
системный анализ заложенных норм 
в данный законодательный акт, что 
сделало актуальными определенные 
вопросы социального обеспечения 
судей из-за их неурегулированности, 
а в определенных случаях стало пред-
посылкой для ухудшения состояния 
социального обеспечения носителей 
судебной власти. В частности, это ка-
сается правового регулирования во-
проса ежемесячного пожизненного 
денежного содержания по определе-
нию его размера, условий и порядка 
выплаты, страхования жизни и здо-
ровья судей, назначения пенсии по 
инвалидности судьи и пенсии в связи 
с потерей кормильца нетрудоспособ-
ным членам семьи умершего судьи и 
других гарантий в сфере социального 
обеспечения судей. Приведенные про-
блемные вопросы требуют немедлен-
ного решения и усовершенствования 
с целью не только обеспечения гаран-
тии независимости судей, но и сохра-
нения имиджа государства на между-
народном уровне.
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Постановка проблемы. В течение 2011-2012 годов в действующее 
законодательство Украины, в частности нотариальное, внесены 
многочисленные и существенные изменения.

Государственное значение нотариальной деятельности 
проявляется в тех правовых последствиях, которые возникают 
после оформления нотариального акта и обусловлены потребностью 
в гарантированном государством порядке фиксировать бесспорные 
права и факты с целью предоставления им, согласно статье 1 Закона 
Украины «О нотариате», юридической достоверности лиц [1, с. 18].

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 
СОВЕРШАТЬ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ
М. ДОЛИНСКАЯ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры хозяйственно-правовых дисциплин
Львовского государственного университета внутренних дел 

SUMMARY
Research is devoted to topical issues of legal regulation of notarial activities in Ukraine and the Republic of Moldova. Disclosed 

the concept of Notaries and Notary. The paper considers the legislation governing the notarial activities, in particular access to the 
profession of notary. Clarified requirements for persons who intend to engage in notarial activities under the legislation of Ukraine and 
Moldova. The author made a comparative analysis of organs and officials, on which the legislation of the two republics entrusted with 
the right to perform notarial acts. Identified similarities and differences in the legal regulation of notarial activities in Ukraine and the 
Republic of Moldova. We investigate ways to improve the legislation regulating the right to exercise notarial activities.

Key words: notaries, notary, a person who intends to engage in notarial activities.
* * *

Исследование посвящено актуальным проблемам правового регулирования нотариальной деятельности в Украине и Ре-
спублике Молдове. Раскрываются понятие нотариальной деятельности и нотариуса. В статье рассмотрены законодательные 
акты, регулирующие нотариальную деятельность, в частности доступ к профессии нотариуса. Выяснены требования к лицам, 
которые намерены заниматься нотариальной деятельностью по законодательству Украины и Молдовы. Автором произведен 
сравнительный анализ органов и должностных лиц, на которых законодательством обеих республик возложено право со-
вершать нотариальные действия. Выявлены общие черты и отличия в правовом регулировании нотариальной деятельности 
в Украине и Республике Молдове. Исследуются пути усовершенствования законодательства, регулирующего право на осу-
ществление нотариальной деятельности.

Ключевые слова: нотариальная деятельность, нотариус, лицо, которое намерено заниматься нотариальной деятельностью.

Целью исследования является: 
определить понятие нотариа-

та, компетенцию органов, которые 
вправе совершать нотариальные дей-
ствия; выяснить требования к лицам, 
которые намерены заниматься нота-
риальной деятельностью по законода-
тельству Украины и Молдовы.

С помощью сравнительно-правово-
го, диалектического, логического и дру-
гих методов провести анализ норм но-
тариального законодательства Украины 
и Республики Молдова, в частности 
относительно особенностей допуска к 
профессии нотариуса, компетенции но-
тариальных органов.

Состояние исследования. Мол-
давские и украинские ученые уделяют 
должное внимание анализу украинско-
го нотариального законодательства. В 
частности, в Украине следует отметить 

работы Баранковой В. В., Ефименко Л. 
В., Комарова В. В., Фурсы С. Я., Фурсы 
Е. И., Черныша В. Н., Чыжмарь К. И., 
Ясинской Л. Э. и многих других. Одна-
ко в основном исследования касались 
по общим вопросам деятельности ор-
ганов нотариата, совершения ими но-
тариальных действий.

Как в Украине, так и в Молдове 
деятельность нотариата регулируется 
республиканским законодательством: 
Гражданскими кодексами, соответ-
ствующими законами «О нотариате» 
и другими нормативно-правовыми ак-
тами. Например, законом Украины «О 
нотариате» [2] от 9 сентября 1993 года, 
законом Республики Молдова «О нота-
риате» [3] от 8 ноября 2002 года.

Содержанием деятельности нота-
риата есть две глобальные и стратеги-
ческие задачи – правоохранительная и 

правозащитная деятельность, которые 
возложены государством на специ-
альную структуру органов и допол-
нительно на отдельных должностных 
лиц [4, с. 39].

Деятельность нотариуса служит 
также решению задач повышения 
юридической грамотности населения, 
оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи, поскольку в процес-
се своей работы нотариус разъясняет 
смысл каждого положения сделки и 
последствия их применения, и таким 
образом намерение сторон приводится 
в соответствие с действующим законом 
[5, с. 15].

Согласно статье 1 Закона Украины 
«О нотариате»: нотариат в Украине – 
это система органов и должностных 
лиц, на которых возложено обязан-
ность удостоверять права, а также фак-
ты, имеющие юридическое значение, и 
совершать другие нотариальные дей-
ствия, предусмотрены этим Законом, с 
целью придания им юридической до-
стоверности.

Более развернутое понятие нота-
риата установлено законодателем в 
статье 2 Закона Республики Молдова 
«О нотариате», а именно: нотариат 
– это публично-правовой институт, 
уполномоченный обеспечить в уста-
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новленном законом порядке защиту 
прав и законных интересов лиц и госу-
дарства путем совершения нотариаль-
ных актов от имени Республики Мол-
дова. Нотариальная деятельность осу-
ществляется посредством совершения 
нотариальных действий и предостав-
ления нотариальных консультаций но-
тариусами и иными уполномоченны-
ми законом лицами, а также на равных 
для всех лиц условиях с соблюдением 
беспристрастности.

В части шестой статьи 2 Закона «О 
нотариате» Республики Молдова преду-
смотрено, что нотариальная деятель-
ность не является предприниматель-
ской и не может быть приравнена к 
таковой, не осуществляется на основе 
предпринимательства и не подпадает 
под действие законодательных и дру-
гих нормативных актов, регламентиру-
ющих предпринимательскую деятель-
ность. По нашему мнению, это положе-
ние является одной из важнейших осо-
бенностей нотариальной деятельности. 
Данную норму можно позаимствовать 
и законодательству Украины. 

 Совершение нотариальных дей-
ствий в Украине возлагается на нотари-
усов, работающих в государственных 
нотариальных конторах, государствен-
ных нотариальных архивах (государ-
ственные нотариусы) или занимаются 
частной нотариальной деятельностью 
(частные нотариусы). Документы, 
оформленные государственными и 
частными нотариусами, имеют одина-
ковую юридическую силу. 

В населенных пунктах, где нет 
нотариусов, уполномоченные на это 
должностные лица органа местного 
самоуправления совершают следую-
щие нотариальные действия: прини-
мают меры по охране наследственного 
имущества; удостоверяют завещания 
(кроме секретных), выдают дубликаты 
удостоверенных ими документов; сви-
детельствуют верность копий (фото-
копий) документов и выписок из них; 
свидетельствуют подлинность подписи 
на документах. В то же время указан-
ные должностные лица не имеют права 
на оформление документов, предназна-
ченных для использования за предела-
ми государственной границы.

Согласно статье 40 Закона Украины 
«О нотариате», к нотариально удосто-
веренным завещаниям (кроме секрет-

ных) приравниваются: завещания лиц, 
находящихся на лечении в больнице, 
госпитале, другом стационарном уч-
реждении здравоохранения, а также 
лиц, проживающих в домах преста-
релых и инвалидов, удостоверенные 
главными врачами, их заместителями 
по медицинской части или дежурны-
ми врачами этих больниц, госпиталей, 
других стационарных учреждений 
здравоохранения, а также начальни-
ками госпиталей, директорами или 
главными врачами домов для преста-
релых и инвалидов; завещания лиц, 
находящихся во время плавания на 
морских, речных судах, которые ходят 
под флагом Украины, удостоверенные 
капитанами этих судов; завещания лиц, 
находящихся в поисковых или других 
экспедициях, удостоверенные началь-
никами этих экспедиций; завещания 
военнослужащих, а в пунктах дислока-
ции воинских частей, соединений, уч-
реждений, военно-учебных заведений, 
где нет нотариусов или должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
совершающих нотариальные действия, 
также завещания работников, членов 
их семей и членов семей военнослу-
жащих, удостоверенные командирами 
(начальниками) этих частей, соедине-
ний, учреждений или военно-учебных 
заведений; завещания лиц, содержа-
щихся в учреждениях исполнения на-
казаний, удостоверенные начальника-
ми таких учреждений; завещания лиц, 
содержащихся в следственных изоля-
торах, удостоверенные начальниками 
следственных изоляторов. Аналогич-
ная норма предусмотрена в статье 1252 
Гражданского кодекса Украины.

К нотариально удостоверенным 
доверенностям также приравнивают-
ся: доверенности военнослужащих и 
других лиц, находящихся на излечении 
в госпиталях, санаториях и других во-
енно-лечебных учреждениях, удосто-
веренные начальниками этих учрежде-
ний, их заместителями по медицинской 
части, старшими или дежурными вра-
чами; доверенности военнослужащих, 
а в пунктах дислокации воинской ча-
сти, соединения, учреждения, военно-
учебных заведений, где нет нотариуса 
или должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, совершающих 
нотариальные действия, также дове-
ренности работников, членов их се-

мей и членов семей военнослужащих, 
удостоверенные командирами (началь-
никами) этих частей, соединений, уч-
реждений или военно-учебных заведе-
ний; доверенности лиц, содержащихся 
в учреждениях исполнения наказаний 
или следственных изоляторах, удосто-
веренные начальниками таких учреж-
дений или следственных изоляторов; 
доверенности лиц, проживающих в 
населенных пунктах, где нет нотариу-
сов, удостоверенные уполномоченным 
на это должностным лицом органа 
местного самоуправления, кроме до-
веренностей на право распоряжения 
недвижимым имуществом, доверен-
ности на управление и распоряжение 
корпоративными правами и доверен-
ностей на пользование и распоряжение 
транспортными средствами. Аналогич-
ные нормы предусмотрены статьей 245 
Гражданского кодекса Украины.

В соответствии со статей 40-1 за-
кона Украины «О нотариате», началь-
ник учреждения исполнения наказаний 
свидетельствует подлинность подписи 
лица, находящегося в таком учрежде-
нии, которое приравнивается к нота-
риальному заверению подлинности 
подписи. 

Совершение нотариальных дей-
ствий за границей возлагается на кон-
сульские учреждения Украины, а в слу-
чаях, предусмотренных действующим 
законодательством, – на дипломатиче-
ские представительства Украины.

Согласно статье 3 закона Республи-
ки Молдова «О нотариате», нотариаль-
ные действия совершаются на террито-
рии Республики Молдова публичными 
нотариусами, иными уполномоченны-
ми законом лицами, а на территории 
других государств консульскими пред-
ставительствами и дипломатическими 
миссиями Республики Молдова.

Полномочия уполномоченных 
должностных лиц органов местного 
публичного управления предусмотре-
ны в статье 37 Закона Республики Мол-
дова «О нотариате». В частности они 
совершают следующие нотариальные 
действия: заверка подписей на доку-
ментах; заверка копий документов и 
выписок из них; принятие мер к охране 
наследственного имущества; удостове-
рение завещаний; удостоверение дове-
ренностей на право получения пенсий, 
пособий, денежных средств, распреде-
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ленных акционерам невзаимных инве-
стиционных фондов в процессе ликви-
дации, инвестиционных приватизаци-
онных фондов в процессе ликвидации, 
на право получения индексированных 
сумм от денежных вкладов граждан 
в банке «Banca de Economii», а также 
доверенностей на право регистрации, 
передачи в пользование и отчуждения 
права собственности на стоимостные 
доли из имущества сельскохозяйствен-
ных предприятий; удостоверение дого-
воров отчуждения (купли-продажи, да-
рения, мены) недвижимого имущества, 
в том числе земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Следовательно, компетенция упол-
номоченных должностных лиц органов 
местного публичного управления Ре-
спублики Молдовы шире полномочий 
их украинских коллег, поскольку по-
следние не вправе совершать договоры 
отчуждения недвижимости.

Регистраторам Государственной 
регистрационной палаты Республики 
Молдова надано право совершать та-
кие нотариальные действия: удосто-
верение документов об учреждении 
юридических лиц, созданных на тер-
ритории Республики Молдова, а также 
изменений и дополнений, внесенных в 
учредительные документы и в данные, 
включенные в Государственный ре-
гистр юридических лиц; заверка копий 
документов об учреждении юридиче-
ских лиц, выписок из этих документов 
и копий свидетельств о государствен-
ной регистрации из архива Государ-
ственной регистрационной палаты. 
Однако законодательство Украины не 
предусматривает совершение нотари-
альных действий государственными 
регистраторами.

Статьей 1459 Гражданского кодекса 
Республики Молдовы предусмотрено, 
что к нотариально удостоверенным 
приравниваются завещания, удосто-
веренные: главным врачом, начальни-
ком, их заместителями по медицинской 
части и дежурным врачом больницы, 
госпиталя, другого лечебного учреж-
дения, санатория, директором или 
главным врачом дома для инвалидов и 
престарелых, если завещатель лечится 
или проживает в таком учреждении; 
начальником поисковых, географиче-
ских и других подобных экспедиций, 
если завещатель находится в такой экс-

педиции; капитаном корабля или воз-
душного судна, если завещатель нахо-
дится на корабле или воздушном судне; 
командиром (начальником) воинской 
части, соединения, учреждения и учи-
лища, если в пункте их дислокации нет 
нотариуса и если завещатель является 
военнослужащим или работающим в 
воинском подразделении гражданским 
лицом либо членом его семьи; началь-
ником места лишения свободы, если 
завещатель находится в местах лише-
ния свободы. То есть завещание вправе 
удостоверить капитан воздушного суд-
на, чего не предусмотрено законода-
тельством Украины.

К нотариально удостоверенным 
доверенностям, согласно статье 252 
Гражданского кодекса Республики 
Молдова, приравниваются: доверенно-
сти лиц, находящихся на стационарном 
лечении в госпиталях, санаториях, дру-
гих военно-медицинских учреждениях, 
удостоверенные начальниками этих уч-
реждений, заместителями начальников 
по медицинской части, главными или 
дежурными врачами; доверенности 
военнослужащих, а в пунктах дисло-
кации воинских частей, учреждений 
или военно-учебных заведений, где 
нет нотариальных контор или других 
органов, совершающих нотариальные 
действия, доверенности работников, 
членов их семей и членов семей во-
еннослужащих, удостоверенные ко-
мандиром (начальником) соответству-
ющей части, учреждения или заведе-
ния; доверенности лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальником соответ-
ствующего учреждения; доверенности 
совершеннолетних лиц, находящихся 
в учреждениях социальной защиты на-
селения, удостоверенные администра-
цией соответствующего учреждения 
или руководителем соответствующего 
органа социальной защиты. Итак, пра-
во на удостоверение доверенности, в 
отличие от украинского законодатель-
ства, предоставлено администрации 
соответствующего учреждения органа 
социальной защиты.

Как отмечают В. В. Комаров и В. 
В. Баранкова, к нотариусу относятся 
достаточно высокие требования и как 
к профессиональному юристу, и как к 
человеку с точки зрения его личных ка-
честв [6, с. 52].

Право на осуществление нотари-
альной деятельности относится к ка-
тегории субъективных прав. Это право 
возникает по воле субъекта, который 
сам определяет содержание своих дей-
ствий и сознает последствия их прекра-
щения или изменения [7, с. 46].

Так, в соответствии со статьей 3 За-
кона Украины «О нотариате», нотари-
ус - это уполномоченное государством 
физическое лицо, которое осуществля-
ет нотариальную деятельность в госу-
дарственной нотариальной конторе, 
государственном нотариальном архиве 
или независимую профессиональную 
нотариальную деятельность, в частно-
сти удостоверяет права, а также факты, 
имеющие юридическое значение, и со-
вершает иные нотариальные действия, 
предусмотренные законом, с целью 
предоставления им юридической до-
стоверности. 

Нотариусом в Украине может быть 
гражданин Украины, который имеет 
высшее юридическое образование, 
владеет государственным языком, име-
ет стаж работы в сфере права не менее 
шести лет, из них помощником нотари-
уса или консультантом государствен-
ной нотариальной конторы – не менее 
трех лет, сдавший квалификационный 
экзамен и получивший свидетельство 
о праве на занятие нотариальной де-
ятельностью. Однако не может быть 
нотариусом лицо, имеющее судимость, 
ограниченное в дееспособности или 
признанное недееспособным по реше-
нию суда.  Также украинский нотариус 
не может заниматься предпринима-
тельской, адвокатской деятельностью, 
быть учредителем адвокатских объ-
единений, состоять на государственной 
службе или службе в органах местно-
го самоуправления, в штате других 
юридических лиц, выполнять другую 
оплачиваемую работу, кроме препо-
давательской, научной и творческой 
деятельности. Следует отметить, что 
требования к лицам, которые желают 
заниматься нотариальной деятельно-
стью, в Украине со временем растут.

В соответствии со статьей 8 Закона 
Республики Молдова «О нотариате» 
нотариус – это лицо, уполномоченное 
государством оказывать от его имени 
публичные услуги путем осуществле-
ния нотариальной деятельности на 
основании лицензии, выданной Ми-
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нистерством юстиции в соответствии 
с настоящим законом. Нотариусом 
может быть лицо, которое: является 
гражданином Республики Молдова и 
проживает на ее территории; обладает 
полной дееспособностью; является ли-
ценциатом права; прошло одногодич-
ную стажировку у нотариуса и выигра-
ло конкурс на замещение вакантного 
места нотариуса, объявленный Мини-
стерством юстиции; владеет молдав-
ским языком; не имеет непогашенной 
судимости; имеет безупречную репута-
цию.  То есть молдавскому претенден-
ту не требуется наличия шестилетнего 
юридического стажа, из которых три – 
нотариального.

В отличие от законодательства 
Украины в статье 10 нотариального 
закона Молдовы предусмотрена долж-
ность нотариуса-стажера. Требования 
к нотариусу-стажеру аналогичны тре-
бованиям к нотариусу, за исключением 
прохождения одногодичной стажиров-
ки у нотариуса и выигрыша конкурса 
на замещение вакантного места нота-
риуса. Нотариус может уполномочить 
нотариуса-стажера: вести делопроиз-
водство, работать с архивом; состав-
лять проекты договоров, требующих 
нотариального оформления, и других 
нотариальных актов; анализировать и 
обобщать нотариальную практику. Так-
же нотариус-стажер вправе участво-
вать в конкурсе на замещение вакант-
ного места нотариуса на протяжении 
трех лет после окончания стажировки. 
По истечении данного срока указан-
ное лицо вправе участвовать в таком 
конкурсе при условии прохождения 
повторной стажировки у нотариуса в 
течение не менее трех месяцев, за ис-
ключением лиц, работающих в бюро 
нотариуса.

Законом Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «О но-
тариате» относительно государствен-
ного регулирования нотариальной 
деятельности» от 6 сентября 2012 № 
5208-VI изложено в новой редакции 
статью 13 названного закона, которой 
установлены требования к помощнику 
нотариуса, почти аналогичны требова-
ниям к нотариусу, и отменено статью, 
регулирующую требования к стажеру 
нотариуса. 

Помощник нотариуса – это граж-
данин Украины, который имеет выс-

шее юридическое образование, вла-
деет государственным языком, имеет 
стаж работы в сфере права не менее 
трех лет. Не может быть помощником 
нотариуса лицо, имеющее судимость, 
ограниченное в дееспособности или 
признанное недееспособным по ре-
шению суда. Он также не имеет пра-
ва заниматься предпринимательской, 
адвокатской деятельностью, быть уч-
редителем адвокатских объединений, 
состоять на государственной службе 
или службе в органах местного само-
управления, в штате других юридиче-
ских лиц, а также выполнять другую 
оплачиваемую работу, кроме препо-
давательской, научной и творческой 
деятельности.

Фактически данным законом долж-
ность стажера заменено на должность 
помощника нотариуса, срок стажиров-
ки продлен до трех лет, а также нота-
риусу запрещено иметь более одного 
помощника. По существу, должность 
помощника нотариуса в Украине почти 
аналогична должности нотариуса-ста-
жера в Молдове.

Украинские претенденты на долж-
ность нотариуса с 1 января 2012 года 
сдают квалификационный экзамен в 
Высшей квалификационной комиссии 
нотариата, а их молдавские колле-
ги – в  Комиссии по лицензированию 
нотариальной деятельности, которая 
формируется на срок четыре года по 
приказу министра юстиции и состо-
ит из 11 членов: шести нотариусов 
(делегированных общим собранием 
нотариусов), по одному представи-
телю от Генеральной прокуратуры и 
Министерства внутренних дел, одного 
преподавателя права высшего учеб-
ного заведения (избранного сенатом) 
и двух представителей Министерства 
юстиции. Комиссия по лицензирова-
нию нотариальной деятельности при-
нимает решения о допуске к конкурсу 
на замещение вакантного места, об 
утверждении результатов данного кон-
курса и о выдаче лицензии на нотари-
альную деятельность.

В Республике Молдове лицензия на 
нотариальную деятельность выдается 
на неограниченный срок на основании 
приказа министра юстиции с указани-
ем территории, в отношении которой 
лицо выиграло конкурс. Выданная ли-
цензия подлежит регистрации в Госу-

дарственном реестре нотариусов, кото-
рый ведется Министерством юстиции.

Высшая квалификационная комис-
сия нотариата при Министерстве юсти-
ции Украины согласно создается для 
определения уровня профессиональ-
ной подготовленности лиц, которые 
намерены заниматься нотариальной 
деятельностью, и решения вопроса об 
аннулировании свидетельства о праве 
на занятие нотариальной деятельно-
стью. В состав комиссии входят четыре 
представителя Министерства юстиции 
Украины, четыре нотариуса и три пред-
ставителя легализированных в уста-
новленном порядке объединений но-
тариусов со всеукраинским статусом. 
Персональный состав Высшей ква-
лификационной комиссии нотариата 
утверждается приказом Министерства 
юстиции Украины на три года, начиная 
со дня его утверждения.

Свидетельство о праве на занятие 
нотариальной деятельностью выдает-
ся Министерством юстиции Украины 
на основании решения Высшей ква-
лификационной комиссии нотариата 
и действительно на всей территории 
Украины.

Следует отметить, что в соответ-
ствии со статьей 2-1 Закона Украины «О 
нотариате» в редакции Закона Украины 
от 6 сентября 2012 № 5208-VI «О внесе-
нии изменений в Закон Украины «О но-
тариате» относительно государствен-
ного регулирования нотариальной де-
ятельности», приказом Министерством 
юстиции Украины от 22 марта 2013 
года № 521/5, признано утратившим 
силу приказ Министерства юстиции 
Украины от 12 января 1999 года № 2/5 
« Об утверждении предельной числен-
ности частных нотариусов в нотари-
альных округах».

Выводы.  Итак, развитие нотари-
ального законодательства Украины и 
Республики Молдовы осуществляется 
параллельно. Некоторые нотариаль-
ные нормы между собой очень похожи, 
хотя имеют свои особенности, в част-
ности в отношении доступа к профес-
сии нотариуса. По нашему мнению, 
по аналогии с законодательством Ре-
спублики Молдовы, следует включить 
в состав Высшей квалификационной 
комиссии нотариата Украины одного 
преподавателя права высшего учебного 
заведения.
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Постановка проблемы. Совершенствование политики санитарного 
регулирования относится к наиболее актуальным задачам, стоящим 
перед Украиной, учитывая присоединение к ВТО. Содействие 
продвижению отечественных товаров на внешних рынках, в том 
числе путем расширения участия Украины в международных 
интеграционных процессах, требует повышения уровня соответствия 
качественных и других потребительских характеристик этих 
товаров требованиям, предъявляемым странами назначения. Это 
обуславливает необходимость активизации усилий, направленных 
на внедрение в правовую базу и практику Украины общепризнанных 
в мире механизмов санитарной политики, обеспечения принятия 
гармонизированных с международными национальных стандартов.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНЫХ МЕР 
В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В ВТО

А. ДУХНЕВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий

кафедрой конституционного, административного и финансового права
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки

SUMMARY
In the article is conducted a theoretical study of the organizational and legal 

enforcement of application  the sanitary measures in Ukraine in accordance with 
the requirements of the World Trade Organization. The analysis of legal literature is 
carried out on research of the concept of ecological safety of agricultural products. 
Sanitary measures are regarded as legal provisions, fastened in laws, regulations, 
rules, instructions and procedures, including veterinary, quarantine and sanitary and 
epidemiological requirements for the final product, to the process of production and 
treatment of products, inspection and certification procedures for the protection of life 
and health humans, animals and plants.

Key words: WTO, trade, WTO Member States, harmonization, WTO law.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование организационно-правового 
обеспечения применения в Украине санитарных мер в соответствии с требования-
ми Всемирной торговой организации. Осуществляется анализ юридической лите-
ратуры по исследованию понятия экологическая безопасность сельскохозяйствен-
ной продукции. Санитарные меры рассматриваются как правовые положения, 
закрепленные в законах, постановлениях, правилах, инструкциях и процедурах, 
включая ветеринарные, карантинные и санитарно-эпидемиологические требова-
ния к конечному продукту, к процессу производства и обработки продукции, про-
цедуры инспектирования и сертификации, направленных на защиту жизни и здо-
ровья людей, животных и растений.

Ключевые слова: ВТО, торговля, Государства-члены ВТО, гармонизация, 
правовые нормы ВТО.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоя-
щее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы по особен-
ностям организационно-правовового 
обеспечение санитарных мер в усло-
виях участия Украины в ВТО.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем организационно-
правового обеспечения применения 

в Украине санитарных и фитосани-
тарных мер осуществляется многими 
отечественными учеными. Среди них 
следует назвать В. Носика, В. Семчи-
ка, В. Уркевича, А. Погрибного и др., 
которые служили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование применения в Украи-
не санитарных мер в соответствии с 
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требованиями ВТО, система научных 
взглядов и разработок по этой про-
блеме. Новизна работы заключается в 
том, что в статье сделана попытка ис-
следовать как положительные, так и 
отрицательные стороны применения 
в Украине санитарных мер в соответ-
ствии с требованиями ВТО.

Изложение основного материала. 
Экологическая безопасность сельско-
хозяйственной продукции обеспечи-
вается путем правового закрепления 
и реализации системы социально-
экономических, организационных, 
экономических и других мероприя-
тий, которые базируются на научных 
исследованиях влияния и возможных 
вредных последствий применения 
новых научных технологий в агро-
промышленном комплексе. К этим 
мероприятиям относятся санитарные 
и ветеринарные мероприятия, соблю-
дение процедур соответствия, марки-
ровки и сертификации, параметров 
безопасности продукции, примене-
ние стимулирующих мер и другие. 
Обеспечение экологической безопас-
ности осуществляется на всех этапах 
ее производства и использования, в 
том числе при переработке, использо-
вании сельскохозяйственного сырья 
в производстве пищевых продуктов, 
тканей, кормов для животных и т. д., 
кроме стадии конечного потребления. 
Потенциальные экологические риски 
экологической безопасности сельско-
хозяйственной продукции носят ан-
тропогенный характер, возникают в 
результате нарушений правил приро-
допользования и сельскохозяйствен-
ного производства и в силу своей 
природы могут и должны быть управ-
ляемыми и доведенными до уровня 
совершенства.

В соответствии со ст. 13 Согла-
шения о применении санитарных и 
фитосанитарных мер [1], члены ВТО 
несут полную ответственность за  
соблюдение всех обязательств, в ней 
предусмотренных. Члены ВТО долж-
ны разрабатывать и внедрять кон-
структивные меры и механизмы для 
обеспечения соблюдения положений 
Соглашения о санитарных и фитоса-
нитарных мерах не только централь-
ными правительственными, но и 
другими органами. Члены ВТО при-
нимают такие меры, которые им до-

ступны, для обеспечения того, чтобы 
неправительственные организации на 
их территории, а также региональные 
органы, в пределах их территории яв-
ляющиеся членами, соблюдали соот-
ветствующие положения настоящего 
Соглашения. Кроме того, члены ВТО 
не должны принимать меры, которые 
прямо или косвенно требовали или 
поощряли такие региональные или 
неправительственные организации 
или местные правительственные ор-
ганы действовать вопреки положени-
ям настоящего Соглашения.

Важное значение законодатель-
ство предоставляет правовому регу-
лированию безопасности пищевых 
продуктов. Регламентируя этот во-
прос, Закон Украины «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 
установил, что любой пищевой про-
дукт (кроме изготовленного для 
личного потребления), продоволь-
ственное сырье и сопутствующие 
материалы не могут быть ввезены, 
изготовлены, переданы на реализа-
цию, реализованы или использова-
ны иным образом без документаль-
ного подтверждения их качества и  
безопасности [2].

Базовые положения безопасно-
сти продуктов содержатся в Законе  
Украины «О защите прав потребите-
лей». Так, определяя право потреби-
теля на безопасность товаров, Закон 
(статья 16) установил, что потреби-
тель имеет право на то, чтобы товары 
(работы, услуги) при обычных усло-
виях их использования, хранения и 
транспортировки были безопасными 
для его жизни, здоровья, окружающей 
среды, а также не причиняли вреда 
его имуществу. В случае отсутствия 
нормативных документов, содержа-
щих обязательные требования к то-
вару (работы, услуги), использование 
которого может нанести вред жизни, 
здоровью потребителя, окружающей 
среде, а также имуществу потребите-
ля, соответствующие органы испол-
нительной власти, осуществляющие 
государственную защиту прав по-
требителей, обязаны немедленно за-
претить выпуск и реализацию таких 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). На товары (результаты работ), 
использование которых сверх опре-
деленного срока является опасным 

для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды или может при-
чинить вред имуществу потребителя, 
устанавливается срок службы (срок 
годности). Эти требования могут 
распространяться как на изделие в 
целом, так и на отдельные его части. 
Изготовитель (исполнитель, прода-
вец) должен предупреждать потреби-
теля о наличии срока службы (годно-
сти) товара (результатов работы) или 
его части, обязательных условиях его 
использования и возможных послед-
ствиях в случае их невыполнения, 
а также о необходимых действиях 
по истечении этого срока. Если для 
безопасного использования товаров 
(работ, услуг), их хранения, транс-
портировки и утилизации необходи-
мо соблюдать специальные правила, 
изготовитель (исполнитель) обязан 
разработать такие правила и довести 
их до продавца или потребителя, а 
продавец - до потребителя. Товары 
(работы, услуги), на которые актами 
законодательства или другими норма-
тивными документами установлены 
обязательные требования по обеспе-
чению безопасности жизни, здоровья 
потребителей, их имущества, окру-
жающей природной среды, подлежат 
обязательной сертификации соглас-
но действующему законодательству. 
Реализация и использование таких 
товаров (в том числе импортных), 
выполнение работ и оказание услуг 
без сертификата соответствия запре-
щаются. Основанием для разрешения 
на ввоз таких товаров на территорию 
Украины является предъявленный в 
таможенные органы сертификат соот-
ветствия, выданный или признанный 
уполномоченными на то органами. 
Ответственность за нарушение тре-
бований по безопасности товаров 
(работ, услуг), предусмотренных на-
стоящим пунктом, определяется на-
стоящим Законом и другими законо-
дательными актами.

Если установлено, что при со-
блюдении потребителем правил ис-
пользования, хранения или транспор-
тировки товаров (результатов работ) 
они причиняют или могут причинить 
вред жизни, здоровью, имуществу 
потребителя или окружающей при-
родной среде, изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан немедленно 
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прекратить их производство (реали-
зацию) до устранения причин вреда, 
а в необходимых случаях – принять 
меры к изъятию их из оборота и ото-
звать от потребителей. Если при-
чины, наносящие вред, устранить 
невозможно, изготовитель (исполни-
тель) обязан снять такие товары (ра-
боты, услуги) с производства, изъять 
из оборота, отозвать от потребителей. 
В случае невыполнения этих обязан-
ностей снятие товаров (работ, услуг) 
с производства, изъятие из оборота и 
отзыв от потребителей производит-
ся по предписанию органов испол-
нительной власти, осуществляющих 
контроль за безопасностью товаров 
(работ, услуг). Изготовитель (испол-
нитель) обязан возместить в полном 
объеме причиненные потребителям 
убытки, связанные с отзывом товаров 
(работ, услуг).

Создавая новый (модернизирован-
ный) товар, разработчик должен по-
дать техническую документацию соот-
ветствующему органу для проведения 
государственной экспертизы на его со-
ответствие требованиям безо-пасности 
жизни, здоровья и имущества потреби-
телей, а также окружающей природной 
среды. Изготовитель (исполнитель) 
обязан информировать потребителя о 
возможном риске и о безопасном ис-
пользовании товара (работы, услуги) с 
помощью принятых в международной 
практике обозначений [3].

Документами, подтверждающи-
ми качество и безопасность пище-
вых продуктов, продовольственного 
сырья и сопутствующих материалов, 
являются:

1) декларация о соответствии, ко-
торая выдается производителем про-
дукции на каждую партию пищевых 
продуктов, продовольственного сы-
рья, сопутствующих материалов, или:

2) сертификат соответствия или 
свидетельство о признании соответ-
ствия, которые выдаются на: а) пище-
вые продукты и сопутствующие мате-
риалы, предназначенные для реализа-
ции на внутреннем рынке Украины, 
б) продовольственную продукцию 
отечественного производства, пред-
назначенную для экспорта (если это 
предусмотрено условиями контракта 
или международным соглашением, в 
которой принимает участие Украина);

3) заключение государственной 
санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы, свидетельство о государ-
ственной регистрации, гигиениче-
ский сертификат, выдаются: а) заклю-
чение государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы на 
новые пищевые продукты, пищевые 
продукты и продовольственное сырье 
промышленного производства, сопут-
ствующие материалы; б) свидетель-
ство о государственной регистрации 
на специальные пищевые продукты; 
в) гигиенический сертификат на каж-
дую партию плодоовощной, плодово-
ягодной и бахчевой продукции, выра-
щенной в Украине и предназначенной 
для реализации на внутреннем рынке 
или последующей промышленной пе-
реработки, на каждую партию пище-
вых продуктов, продовольственного 
сырья и сопутствующих материалов, 
предназначенную для экспорта (если 
это предусмотрено условиями кон-
тракта или международным соглаше-
нием, в котором участвует Украина);

4) ветеринарные документы (ве-
теринарная справка, ветеринарное 
свидетельство, ветеринарный сер-
тификат) выдаются: а) ветеринарная 
справка на каждую партию (тушу) 
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов животного происхож-
дения (относительно их ветеринар-
но-санитарного качества и безопас-
ности), предназначенных для реали-
зации в пределах административного 
района; б) ветеринарное свидетель-
ство на каждую партию (тушу) про-
довольственного сырья и пищевых 
продуктов животного происхождения 
(относительно их ветеринарно-са-
нитарного качества и безопасности), 
предназначенных для реализации в 
пределах Украины; в) ветеринарный 
сертификат (международный ветери-
нарный сертификат) на партию про-
довольственного сырья и пищевых 
продуктов животного происхожде-
ния, предназначенную для экспорта.

Стоит отметить, что в целом в 
нынешней системе организацион-
но-правового механизма экологиче-
ского регулирования фактически не 
функционирует механизм кредитова-
ния природоохранных мероприятий, 
льготного налогообложения и целе-
вого поощрения екологоконструктив-

ной деятельности. Не получили необ-
ходимого развития механизм субси-
дирования экологической инфрастур-
ктуры, «зеленой индустрии», рынка 
экологических услуг, в частности, 
такие механизмы, как экологический 
аудит, экологическое страхование. В 
целом созданная в Украине система 
экономического регулирования и фи-
нансирования природоохранной дея-
тельности находится в стадии станов-
ления, причем отдельные ее подси-
стемы и элементы имеют различные 
степени развитости и практической 
реализции. На очереди – развитие 
действенной, эффективной систе-
мы экономического регулирования и 
финансирования природоохранной 
деятельности, прочной финансовой 
основы экологической политики, а 
также системы экономических мер 
обеспечения экологической безопас-
ности сельскохозяйственной продук-
ции и внедрение методов ведения ор-
ганического сельского хозяйства.

Нельзя вводить новые экологи-
чески безопасные условия ведения 
сельскохозяйственного производства, 
требования к чистоте (безопасности) 
сельскохозяйственной продукции и 
требовать от производителей их обя-
зательного выполнения, не создав 
надлежащие правовые, социально-
экономические предпосылки совер-
шенствования агропромышленного 
производства в целом. 

Государственным стандартом 
предусмотрено, что молоко должно 
получаться от здоровых коров в хо-
зяйствах, благополучных к инфек-
ционным заболеваниям. Именно по-
этому в рамках производственного 
контроля специалисты ветеринарного 
медицинского хозяйства обеспечи-
вают своевременное обследование 
животных, проведение профилакти-
ческих прививок и диагностических 
исследований согласно утвержден-
ному плану противоэпизоотических 
мероприятий [4, с. 102].

Поэтому в современных условиях, 
в соответствии с требованиями меж-
дународной системы самоконтроля, 
одобренной новыми требованиями 
Европейской регламентации в отно-
шении пищевых продуктов и кодек-
сами международных организаций 
(МЕБ, ВОЗ, ФАО), необходимо от-
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казаться от устаревшей системы кон-
троля конечного продукта на предмет 
выявления недостатков, а перейти 
на профилактический подход – лик-
видации потенциальных источников 
опасности на всех стадиях производ-
ства. Каждое мясоперерабатывающее 
предприятие должно адаптировать 
технологию производства мясопро-
дуктов в соответствии с этими требо-
ваниями и разработать собственные 
ветеринарно-санитарные правила и 
систему самоконтроля. Эти разработ-
ки должны быть конкретизированы в 
условиях производства и отдельном 
предприятии и согласованы с госу-
дарственными учреждениями ветери-
нарной медицины [5, с. 32].

Украина вступила в ВТО и желает 
присоединиться к Европейскому Со-
юзу. Одним из основных требований 
для вступления любой страны в эти 
организации является производство 
высококачественной продукции по 
требованиям международных стан-
дартов, обеспечения безопасности 
продукции для жизни и здоровья 
людей, а также  безопасности окру-
жающей среды, гармонизация зако-
нодательных и нормативно-правовых 
актов с законодательством стран – 
партнёров.

Основой обеспечения безопас-
ности продукции в Украине являет-
ся система мониторинга остаточных 
количеств ветпрепаратов, санитарно 
опасных возбудителей и токсических 
веществ в продуктах питания живот-
ного происхождения и кормах оте-
чественного производства, которая 
включает в себя надзор и контроль.

На нынешнем этапе сформиро-
валась иерархическая структура си-
стем управления качеством, которая 
приобрела специфические признаки 
для предприятий, занимающихся 
выращиванием продовольственного 
сырья и выпуском пищевых продук-
тов, в частности: 1) систем управле-
ния качеством, которые создаются 
на основе государственных стандар-
тов Украины, гармонизированных 
с международными стандартами 
ДСТУ 9000 - 2001, ДСТУ 9001-2001, 
ДСТУ 9004-2001 [6]; 2) системы 
управления безопасностью пищевых 
продуктов НАССР, созданного на 
базе национального стандарта ДСТУ 

4161-2003 [7]; 3) системы экологиче-
ского управления на базе националь-
ного стандарта ДСТК 14001-2000, 
системы управления безопасностью 
пищевых продуктов по всей цепоч-
ке производства «от поля до стола» 
на базе международного стандарта 
22000:2005 [8, с. 111].

В связи со вступлением Украи-
ны в ВТО в ближайшей перспективе 
особую остроту и актуальность при-
обрели вопросы повышения качества, 
безопасности и конкурентоспособно-
сти продукции отечественных пред-
приятий, сохранения и укрепления 
их позиций на зарубежных рынках, 
увеличение объемов производства, 
экспорта и реализации товаров за 
рубежом. С открытием украинских 
границ перед агропродовольствен-
ной продукцией стран-членов ВТО 
отечественная пищевая промышлен-
ность окажется в чрезвычайно слож-
ных условиях, когда за потребителя 
пищевых продуктов, равно как и на 
отечественном продовольственном 
рынке, развернется серьезная конку-
ренция. Поскольку продукция зару-
бежных предприятий агропищевой 
промышленности сертифицирована в 
соответствии с требованиями между-
народных стандартов, то большин-
ству украинских агропроизводителей 
и переработчиков угрожает неконку-
рентоспособность на отечественном 
продовольственном рынке. Поэтому 
необходимо активизировать создание 
экологически безопасной продукции.

Статьей 13 Закона Украины «О 
подтверждении соответствия» от 17 
мая 2001 № 2406-III [9], и в. 20 п. 1 
ст. 67, п. 3 ст. 77 Закона Украины «О 
безопасности и качестве пищевых 
продуктов» [2] вводится новое по-
нятие декларирования безопасности 
(введение производителем продукта 
или ветеринарного препарата в об-
ращение по умолчанию предполага-
ет, что такой продукт соответствует 
всем требованиям безопасности). П. 
8 ст. 34 этого Закона устанавливает, 
что производитель имеет право на 
реализацию продукции только тог-
да, когда она имеет документальное 
подтверждение безопасности. Также 
к превентивным мерам обеспечения 
безопасности пищевых продуктов со 
стороны производителей относится 

обязанность производителя сообщить 
о введении в обращение нового про-
дукта Главного государственного 
санитарного врача и представления 
декларации производителя, сертифи-
кация продукции и системы менед-
жмента качества (п. 3 ст. 20 и ст. 21 
Закона Украины «О безопасности и 
качестве пищевых продуктов» [2] и 
п. 1 ст. 84 Закона Украины «О ветери-
нарной медицине» [10], ст. 13 Закона 
Украины «О подтверждении соответ-
ствия» [9] от 17 мая 2001 № 2406-III, 
причем исполнение последнего явля-
ется основной превентивной мерой 
обеспечения безопасности сельскохо-
зяйственной продукции. Также про-
изводители обязаны предотвращать 
продажу опасных или неправильно 
маркированных пищевых продуктов 
(подп. 7 п. 6 ст. 20), однако это пред-
писание недейственно, так как в нем 
нет механизма реализации этой обя-
занности и объяснения, каким обра-
зом производитель должен предот-
вращать продажу опасных продуктов, 
какие конкретные меры применять и 
чьи продукты имеются в виду – про-
изводимые им же, или любые про-
дукты на любой стадии обращения. 
Возможно, имеются в виду действия 
по предотвращению поступления в 
оборот опасных продуктов, закре-
пленные подпунктами 1-2 п. 6 ст. 20. 
Так или иначе нормативное предписа-
ние подп. 7 п. 6 ст. 20 следует либо 
дополнить перечнем конкретных мер, 
влияния или изъять из текста закона. 
П. 6 ст. 35 закрепляет обязанность 
предоставления владельцами расти-
тельной продукции ее образцов на ис-
следование. К превентивным правам 
и обязанностям в сфере безопасности 
сельскохозяйственной продукции от-
носятся обязанность оператора полу-
чить эксплуатационное разрешение у 
лиц, которые выращивают животных 
для собственного потребления (ст. 22 
Закона Украины «О безопасности и 
качестве пищевых продуктов» [2]), а 
также у операторов промышленных 
мощностей в этой сфере регистри-
роваться в соответствующих органах 
ветмедицины (ст. 34 Закона Украины 
«О ветеринарной медицине» [10]). 
Согласно п. 5 ст . 37 Закона Украи-
ны «О ветеринарной медицине» [10], 
лица, деятельность которых связана 
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с содержанием и обращением жи-
вотных, должны охранять здоровье 
и благополучие животных путями, 
перечисленными в п. а-е п. 5 ст. 37, п 
. 7-8 ст. 37. Очень важным в смысле 
превенции безопасности сельскохо-
зяйственной продукции является за-
крепление в ст. 58, в подп. 4 п. 2 ст. 
59, п. 3 ст. 68, 71, п. 2 ст. 79, п. 3 ст. 80, 
Закона Украины «О ветеринарной ме-
дицине» [10] основного принципа ев-
ропейского законодательства в сфере 
безопасности продукции – принципа 
прослеживаемости всех этапов пи-
щевой цепи производства продукции 
и для несъедобных продуктов живот-
ного происхождения путем установ-
ления обязанности производителя 
вести и хранить записи, которые по-
зволяют отследить закупленное им 
сырье и продажу продукции в течение 
трех лет. п. 3 ст. 76 определяет поря-
док действий производителя при го-
сударственной регистрации готовых 
кормовых добавок, кормов, премик-
сов [10]. В ст. 7 Закона Украины «О 
рыбе, других водных живых ресурсах 
и продукции из них» устанавливает 
процедуру обеспечения производите-
лем контроля качества и безопасности 
продуктов лова и пищевой продукции 
из них, в частности анализ качества 
и безопасности на всех этапах про-
изводства и переработки продуктов 
лова [11].

Учитывая то, что технические 
регламенты на пищевую продукцию 
уже начали разрабатывать, в Законах 
Украины «О безопасности и качестве 
пищевых продуктов» [2] и «О стан-
дартах, технических регламентах и 
процедурах оценки соответствия» 
указано, что действие этих законов не 
распространяется на показатели без-
опасности продовольствия [12], сви-
детельствует о том, что в Украине не 
будут разрабатываться горизонталь-
ные технические регламенты. 

Выводы. Организационно-право-
вое обеспечение применения сани-
тарных мер в Украине осуществля-
ется на всех этапах производства и 
использования продукции животно-
водства. Учитывая правовую незащи-
щенность в отношении безопасности 
и качества пищевых продуктов, объ-
емы их экспорта из Украины будут 
ограничиваться, а при дальнейшем 

сокращении производства отече-
ственного продовольствия возможно 
постепенное увеличение импортной 
продукции низкого качества. Это мо-
жет привести к сокращению нацио-
нального производства, закрытию 
большого количества предприятий и 
перепрофилирования аграрного сек-
тора в исключительно сырьевой. Ев-
ропейское законодательство может 
быть образцом для осуществления 
соответствующих реформ в Украине 
после его унификации и изъятия от-
дельных элементов, характерных для 
структуры ЕС, что позволит создать 
аналогичную систему в нашей стране 
за достаточно короткий период.
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Постановка проблемы. Использование атмосферного воздуха 
путем осуществления выбросов в него загрязняющих веществ 
стационарными источниками (далее – Выбросы) при удовлетворении 
экономических интересов в современной Украине все чаще приводит 
к нарушению права человека на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду, что требует соответствующей реакции со 
стороны государства, в первую очередь – путем усовершенствования 
законодательства в соответствующей сфере.

Важное значение в вопросе правового обеспечения безопасного для 
жизни и здоровья человека осуществления Выбросов может иметь 
процедура выдачи документов разрешительного характера, которая 
предшествует осуществлению таких Выбросов. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА СТАДИИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В УКРАИНЕ 

А. ЕВСТИГНЕЕВ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического права юридического факультета

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article looks at the issues of legal framework for the ecological security at the stage of issuing permissions for special air use 

in Ukraine. Examined the provisions of the basic regulations in the regulation of emissions of pollutants into the air, taken pursuant to 
the provisions of the Law of Ukraine "On protection of atmospheric air. The article also critically analyses the relevant legal procedures 
and provides separate suggestions regarding the improvement of the legal reinforcement of the social relations studied.

Key words: ecological security, special air use, permissions for special air use, emissions of pollutants into the air.
* * *

В статье рассмотрены проблемы правового обеспечения экологической безопасности на стадии выдачи разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Украине. Проанализированы положения основных нормативных ак-
тов в сфере регулирования осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, принятых во исполнение 
положений Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Проведен критический анализ соответствующих правовых 
процедур, внесены отдельные предложения относительно усовершенствования правового регулирования исследуемых обще-
ственных отношений.

Ключевые слова: экологическая безопасность, специальное использование атмосферного воздуха, разрешение на специ-
альное использование атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается как отсут-

ствием специальных фундаментальных 
исследований соответствующей про-
блематики, так и тем, что при надле-
жащем ее изучении есть возможность 
так усовершенствовать нормы атмос-
фероохранного права, с закреплением 
соответствующих процедур и гарантий, 
чтобы не допустить выдачу разрешений 
на Выбросы, которые в будущем будет 
оказывать негативное воздействие на 
здоровье людей и нарушать экологиче-
скую безопасность. 

Следует отметить, что на основании 
анализа специальной юридической ли-
тературы и положений действующего 
законодательства, автор предлагает рас-
сматривать экологическую безопасность 
в первую очередь как состояние окружа-
ющей среды (всего, что окружает чело-
века, как природного происхождения и 

созданного в результате человеческой 
деятельности) и/или его отдельных ком-
понентов, при котором его количествен-
ные и качественные характеристики со-
ответствуют законодательно определен-
ным научно обоснованным параметрам, 
при соблюдении которых не осущест-
вляется непосредственного или опосре-
дованного негативного влияния на жиз-
ни и здоровья физических лиц, который 
мог бы вызвать ущерба указанным бла-
гам в форме соответственно смерти или 
расстройства здоровья (заболеваний).

Состояние исследования. Пробле-
матика нормативного закрепления права 
на экологическую безопасность и право-
вых гарантий его обеспечения, были 
предметом научных исследований таких 
представителей украинской науки эко-
логического права, как В. И. Андрейцев, 
Г. И. Балюк, Ю. Л. Власенко, А. П. Геть-
ман, Н. Л. Ильина, М. В, Краснова, Т. А. 

Коваленко, Т. Г. Ковальчук, Н. Р. Малы-
шева, Э. В. Позняк, Н. В. Шульга и др. 

В то же время вопросы нормативного 
закрепления обеспечения экологической 
безопасности в сфере осуществления 
Выбросов как на стадии предоставления 
специальных разрешений на Выбросы, 
так и в процессе осуществления Вы-
бросов, комплексно в юридической ли-
тературе Украины не рассматривались, 
хотя необходимость проведения соот-
ветствующих исследований обусловле-
на сложной экологической ситуацией 
в Украине, вызванной не в последнюю 
очередь значительным уровнем загряз-
нения воздуха.

Целью и задачей статьи является 
исследовать, позволяют ли современные 
правовые механизмы гарантировать на 
стадии принятия решений о выдаче раз-
решений на Выбросы отсутствие нару-
шений экологической безопасности при 
их осуществлении в будущем. 

Изложение основного материа-
ла. Ст. 11 Закона Украины «Об охране 
атмосферного воздуха» от 16 октября 
1992 № 2707-XII (далее – Закон о воз-
духе) [1] предусмотрено, что для обе-
спечения экологической безопасности, 
создания благоприятной среды жизне-
деятельности, предупреждения вред-
ного влияния атмосферного воздуха на 
здоровье людей и окружающую среду 
осуществляется регулирование выбро-
сов наиболее распространенных и опас-



153

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

ных загрязняющих веществ, перечень 
которых устанавливается Кабинетом 
Министров Украины, который опре-
делил такой перечень постановлением 
от 29 ноября 2001 № 1598 [2]. Следует 
обратить внимание на то, что в указан-
ный перечень ни разу не вносились из-
менения относительно разновидностей 
соответствующих опасных веществ, 
свидетельствует не столько о его уни-
версальности, несмотря на обуслов-
ленное время объективное накопления 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, возникновения новых опасных 
их соединений, что, скорее всего, явля-
ется одной из наглядных иллюстраций 
недостаточного внимания отечественно-
го законодателя к вопросам обеспечения 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды. Так, в соответствии 
с ч. 2 этой же статьи перечень загряз-
няющих веществ пересматривается Ка-
бинетом Министров Украины не реже 
одного раза в пять лет по предложению 
центрального органа исполнительной 
власти, обеспечивающего формирова-
ние государственной политики в сфере 
охраны окружающей природной среды, 
и центрального органа исполнительной 
власти, обеспечивающий формирование 
государственной политики в сфере здра-
воохранения, однако по настоящее вре-
мя такого пересмотра не производилось.

Основной предусмотренной Зако-
ном о воздухе форме вышеуказанного 
регулирования Выбросов стационарны-
ми источниками является выдача разре-
шения. Единый механизм проведения и 
оплаты работ, связанных с выдачей раз-
решений на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками, установлен Поряд-
ком проведения и оплаты работ, связан-
ных с выдачей разрешений на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками, 
учета предприятий, учреждений, орга-
низаций и граждан-предпринимателей, 
получивших такие разрешения, утверж-
денным постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 13 марта 2002 г.  
№ 302 (далее – Порядок 302) [3].

П. 2 Порядка 302 определено, что 
разрешение на Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками официальный 
документ, который дает право предприя-
тиям, учреждениям, организациям и 

гражданам-предпринимателям эксплуа-
тировать объекты, из которых поступа-
ют в атмосферный воздух загрязняющие 
вещества или их смеси, при условии со-
блюдения установленных соответствую-
щих нормативов предельно допустимых 
выбросов и требований к технологиче-
ским процессам в части ограничения 
выбросов загрязняющих веществ в тече-
ние определенного в разрешении срока. 
Проверка же возможности соблюдения 
указанных нормативов и должна быть 
проведена до выдачи соответствующего 
разрешения. Разрешение выдается субъ-
екту хозяйствования – владельцу стаци-
онарного источника выброса, из кото-
рого поступают в атмосферный воздух 
загрязняющие вещества или их смеси.

Следует указать, что процедура вы-
дачи разрешений на Выбросы содержит 
отдельные положения, которые могут 
содействовать обеспечению экологиче-
ской безопасности в соответствующей 
сфере. Так, для получения разрешения 
субъект хозяйствования, в частности, 
готовит документы, в которых обосно-
вываются объемы выбросов загрязняю-
щих веществ; проводит инвентаризацию 
источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, видов 
и объемов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками, пылегазоочистного 
оборудования; проводит оценку влия-
ния выбросов загрязняющих веществ 
на состояние атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны, раз-
рабатывает планы мероприятий по: до-
стижению установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов для 
наиболее распространенных и опасных 
загрязняющих веществ; охраны атмос-
ферного воздуха на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера; ликвида-
ции причин и последствий загрязнения 
атмосферного воздуха; окончательного 
прекращения деятельности, связанной с 
выбросами загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, и приведения места 
деятельности в удовлетворительное со-
стояние, предотвращение превышения 
установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов в процессе про-
изводства, осуществление контроля за 
соблюдением установленных нормати-
вов предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ и условий раз-

решения на выбросы; обосновывает 
размеры нормативных санитарно-за-
щитных зон, проводит оценку расходов, 
связанных с реализацией мероприятий 
по их созданию; проводит оценку и ана-
лиз затрат, связанных с реализацией за-
планированных мероприятий по предот-
вращению загрязнения атмосферного 
воздуха; готовит информацию о полу-
чении разрешения для ознакомления с 
ней общественности в соответствии с 
законодательством.

Общие требования к оформлению 
документов, в которых обосновываются 
объемы выбросов, для получения раз-
решения на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками для предприятий, уч-
реждений, организаций и граждан-пред-
принимателей определен инструкцией, 
утвержденной приказом Министерства 
охраны окружающей природной среды 
Украины от 9 марта 2006 N 108 (далее – 
Инструкция 108) [4].

Инструкцией 108 предусмотрено 
дифференциацию состава документов, в 
которых обосновывается объем выбро-
сов, в зависимости от принадлежности 
объекта, для которого разрабатываются 
соответствующие документы, в одной из 
трех выделенных групп. Причем пере-
чень таких документов, приведенный в 
р. 2, свидетельствует о необходимости 
наличия в них информации о возмож-
ных негативных воздействия на атмос-
ферный воздух (а через него – и на здо-
ровье людей). Отметим, что Инструкци-
ей не предвидится оценки и учета состо-
яния загрязнения окружающей среды в 
целом и его отдельных компонентов, в 
частности – в месте расположения соот-
ветствующего стационарного источника 
выбросов, что могло бы дать больше ин-
формации о возможных негативных воз-
действия от деятельности, на которую 
получается разрешение. В то же время 
информация о состоянии загрязнения 
атмосферного воздуха соответствующей 
местности в соответствии с п. 2.8. рас-
сматриваемой Инструкции 108 должна 
быть подана, что следует признать по-
ложительным.

Важной гарантией соблюдения эко-
логической безопасности в пределах 
исследуемой разрешительной процеду-
ры могут быть положения ст. 11 Закона 
о воздухе, в силу которых разрешения 
на выбросы загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух выдаются при ус-
ловии: 1) непревышения в течение срока 
их действия установленных нормативов 
экологической безопасности; 2) непре-
вышения нормативов допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ стацио-
нарных источников; 3) соблюдения тре-
бований к технологическим процессам в 
части ограничения выбросов загрязняю-
щих веществ. 

Итак, учитывая указанное, соответ-
ствующий разрешительный орган при 
выдаче соответствующего разрешения 
должен убедиться в выполнении трех 
названных выше условий, а в случае 
их несоблюдения в такой выдаче долж-
но быть отказано. Однако фактическая 
проверка соответствия деятельности, на 
которую выдается разрешение, трем вы-
шеупомянутым условиям, на практике 
осложняется отсутствием четкой нор-
мативно определенной процедуры такой 
проверки, ведь порядок ее проведения 
не предусмотрен ни Законом о воздухе, 
ни Инструкцией 108, а также отсутстви-
ем конкретных нормативов, которые бы 
были разработаны с учетом современно-
го состояния окружающей среды. Так, 
несмотря на значительные изменения в 
состоянии окружающей среды, которые 
произошли за период независимости 
Украины, значительным изменениям в 
перечне и свойствах опасных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, а также 
появление новых экологически без-
опасных технологий и оборудования, 
которые могут использоваться, а значит 
– должны учитываться при определении 
нормативов безопасности атмосферного 
воздуха путем их усиления, в Украи-
не до сих пор продолжают действовать 
устаревшие советские акты (СНиП, 
ГоСТ) по соответствующим вопросам, а 
разработке отечественных современных 
нормативов не уделяется должного вни-
мания.

Согласно ст. 1 Закона о воздухе, нор-
мативы экологической безопасности ат-
мосферного воздуха, в непревышении 
которых должен убедиться разреши-
тельный орган – это группа нормативов, 
соблюдение которых предотвращает 
возникновение опасности для здоровья 
человека и состояния окружающей при-
родной среды от воздействия вредных 
факторов атмосферного воздуха. Логич-
но, что подтверждение факта соблюде-
ния таких нормативов (в форме их не-

превышения), очевидно, будет способс-
твовать обеспечению экологической 
безопасности, ведь будет свидетельство-
вать о том, что опасность для здоровья 
человека не возникнет. 

Разновидностями указанных норма-
тивов являются нормативы качества ат-
мосферного воздуха, а также предельно 
допустимые уровни воздействия акусти-
ческого, электромагнитного, ионизиру-
ющего и других физических факторов 
и биологического воздействия на состо-
яние атмосферного воздуха населенных 
пунктов (ст. 5 Закона о воздухе). Поря-
док разработки и утверждения нормати-
вов экологической безопасности атмос-
ферного воздуха (далее – Порядок 299) 
утвержден постановлением Кабинета 
Министров Украины от 13 марта 2002 
№ 299.

Несмотря на то, что Закон о возду-
хе уполномочил установить процедуру 
разработки и утверждения указанных 
нормативов именно Кабинет Министров 
Украины, последний в порядке 299 вме-
сто определения конкретной процедуры 
предусмотрел бланкетную норму, со-
гласно которой, фактически перепору-
чил это Минприроды, определив в пун-
кте 4, что соответствующие нормативы 
разрабатываются в соответствии с ин-
струкцией, которая утверждается этим 
министерством. Однако требование об 
утверждении указанной инструкции не 
выполнена Минприроды по настоящее 
время, через 13 лет после вступления в 
силу Порядка 299, что, очевидно, явля-
ется фактом недопустимого ненадлежа-
щего внимания специально уполномо-
ченного центрального органа исполни-
тельной власти на удивление актуальной 
проблемы обеспечения ЭБ в сфере ис-
пользования атмосферного воздуха. Как 
следствие – очевидна невозможность 
проведения проверки возможности не-
превышения установленных нормативов 
экологической безопасности в течение 
срока действия соответствующего раз-
решения на Выбросы, ведь в настоящее 
время даже не разработан инструктив-
ный нормативный акт о порядке разра-
ботки таких нормативов. Что уж гово-
рить о самом факте такой разработки и 
ее последствиях – утверждении соответ-
ствующего норматива и введения его в 
действие.

Как результат – в последнее время 
регулярно возникают ситуации по за-

грязнению атмосферного воздуха в мас-
штабах, опасных для здоровья большого 
количества людей. Особенно опасны 
масштабы такое загрязнение приобрело 
в промышленно развитых городах Дон-
басса – Донецке и Мариуполе. Не отста-
ет от этих восточноукраинских городов 
и западный областной центр – Ужгород, 
который, по официальным данным Цен-
тральной геофизической обсерватории 
за 2012 г., был на втором месте после 
Мариуполя по уровню загрязнения ат-
мосферного воздуха [5]. 

Выводы. Подводя итоги, есть ос-
нования констатировать наличие зна-
чительных недостатков в нормативном 
регулировании обеспечения ЭБ на ста-
дии выдачи разрешений на выбросы 
загрязняющих веществ, прежде всего 
связанные с нечеткостью законодатель-
ства (что проявление прежде всего в от-
сутствии отдельных предписаний, опре-
деляющих конкретные разрешительные 
процедуры, порядок их реализации и 
правовые последствия установления в 
конкретном случае возможности/невоз-
можности безопасного осуществления 
выбросов), невыполнением уполномо-
ченными государственными органами 
указаний Закона о воздухе по подза-
конного детализации нормативного 
регламентирования отдельных важных 
вопросов (в частности, конкретного по-
рядка разработки нормативов экологи-
ческой безопасности атмосферного воз-
духа). В то же время атмосфероохранное 
законодательство даже в действующем 
состоянии содержит гораздо больше 
предписаний, которые, при условии их 
соблюдения, могут способствовать обе-
спечению ЭБ в пределах соответству-
ющей разрешительной процедуры, чем 
уже исследованы выше в этом разделе 
положения нормативных источников зе-
мельного, лесного и водного права.

Проведенное в данной статье иссле-
дование дает основания для вывода, что 
предусмотренные атмосфероохранным 
законодательством Украины основные 
процедуры предоставления разреше-
ний на Выбросы не предусматривают 
эффективных механизмов проверки 
экологической безопасности деятель-
ности по таким Выбросам в будущем, 
хотя отдельные положения, в случае их 
соответствующих изменений и допол-
нений, могут исполнять антропоохран-
ную функцию. В первую очередь речь 



155

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

идет об усовершенствовании процедур 
разработки, утверждения и контроля 
соблюдения нормативов экологической 
безопасности атмосферного воздуха

В связи с указанным названные про-
цедуры подлежат усовершенствованию 
путем закрепления эффективных ме-
ханизмов предварительной проверки 
экологической безопасности осущест-
вления Выбросов в каждом конкретном 
случае выдачи соответствующих разре-
шений, что позволит минимизировать 
риски причинения вреда жизни или здо-
ровью населения. 
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Постановка проблемы. Деятельность органов внутренних 
дел Украины в условиях формирования демократического, 
правового, социального государства приобретает качественно 
новое содержание. Меняются приоритеты правоохранительной 
деятельности, появляются новые функции, совершенствуются 
механизмы взаимодействия милиции и населения. Указанные 
изменения отражают трансформацию мировоззренческой основы 
функционирования ОВД, влекут за собой кардинальное изменение 
критериев оценки эффективности их деятельности. Одним из 
важнейших условий эффективности деятельности ОВД является 
ее надлежащее нормативно-правовое регулирование, обеспечивающее 
реализацию стратегических и тактических целей, задач и 
приоритетов правоохранительной деятельности. Особое значение 
совершенствование правового регулирования приобретает в условиях 
адаптации законодательства Украины к правовым стандартам ЕС.

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОВД» И «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД»

К. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
соискатель кафедры фундаментальных юридических дисциплин 

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
This article is devoted to the comparative analysis the categories of «effectiveness 

of the police» and «effectiveness legal regulation of the police». The effectiveness of the 
internal affairs bodies activity defined as the qualitative condition of their actions, which 
reflects the extent to which the implementation of the police units assigned to the tasks 
of the modern requirements of law enforcement and the positive expectations of citizens. 
A direct and indirect impact the effectiveness of the legal regulation of police on the 
efficiency of their operations was disclosed. It is concluded that the correct realization of 
the internal affairs bodies of their functions implies ensuring that the legislation in this 
field corresponded to goals, objectives and strategic priorities of police activity.

Key words: effectiveness, police, legal regulation, legal order, efficiency criteria.
* * *

Статья посвящена анализу категорий «эффективность деятельности ОВД» и 
«эффективность правового регулирования деятельности ОВД» в их сравнитель-
ном соотношении. Эффективность деятельности органов внутренних дел опреде-
лена как качественное состояние их функционирования, которое отражает степень 
соответствия реализации возложенных на милицейские подразделения задач со-
временным требованиям охраны правопорядка и позитивным ожиданиям граж-
дан. Раскрывается прямое и опосредованное влияние эффективности правового 
регулирования деятельности ОВД на эффективность их деятельности. Сделан вы-
вод, что надлежащее выполнение органами внутренних дел своих функций пред-
полагает обеспечение соответствия законодательства в этой сфере целям, задачам, 
стратегическим приоритетам деятельности ОВД.

Ключевые слова: эффективность, органы внутренних дел, правовое регули-
рование, правопорядок, критерии эффективности.

Состояние исследования. 
Оте-чественная и зарубежная 

юрис-пруденция уделяет достаточное 
внимание вопросам повышения эффек-
тивности правоохранительной деятель-
ности вообще и деятельности органов 
внутренних дел в частности. В разное 
время им посвятили свои исследования 

Ю. Е. Аврутин, С. С. Алексеев, В. Ю. Ка-
сьян, В. Н. Кудрявцев, С. С. Лукаш, Б. С. 
Никифоров, Д. Н. Павлов, А. С. Пашков,  
И. П. Подмаркова, Л. С. Явич, А. Н. 
Ярмыш и многие другие. Отдельные 
аспекты эффективности правового регу-
лирования раскрывают в своих работах  
С. В. Бобровник, В. В. Головченко,  
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Н. И. Козюбра, А. Н. Колодий, В. В. Ко-
пейчиков, П. М. Рабинович, И. С. Са-
мощенко, В. Ф. Сиренко, О. Ф. Скакун. 
Вместе с тем проблемы эффективности 
деятельности и эффективности правово-
го регулирования, как правило, исследу-
ются обособленно друг от друга. В связи 
с этим представляет интерес анализ со-
отношения указанных категорий.

Целью статьи является сравнитель-
ный понятийно-категориальный анализ 
эффективности деятельности ОВД и эф-
фективности правового регулирования 
деятельности ОВД как самостоятельных, 
но в то же время и взаимосвязанных яв-
лений.

Изложение основного материала. 
Существуют различные позиции относи-
тельно определения понятия и условий 
эффективности деятельности органов 
внутренних дел. Так, М. П. Маюров об-
ращает внимание на следующие факто-
ры эффективности, связанные с реали-
зацией мер принуждения и профилак-
тики правонарушений: оперативность 
и реальность применения норм права; 
достаточная репрессивность мер при-
нуждения; стабильность практики при-
менения законных мер регулирования; 
законность и справедливость применя-
емых мер; правовая культура субъектов 
права; авторитет правоприменительного 
органа [1, с. 231]. Ю. Е. Аврутин счита-
ет, что эффективность представляет со-
бой специфический системный порядок 
деятельности органов внутренних дел, 
характеризующий цели, общие принци-
пы, содержание, организацию, формы, 
методы, средства, личностный стиль 
и результаты ее осуществления, соот-
ветствие потребностям общества в обе-
спечении правопорядка и законности, 
закрепленным с помощью конкретных 
критериев, содержащихся в социальных 
(правовых, моральных, нравственных, 
этических, экономических, организаци-
онных) нормах [2, с. 24].

Разнообразие подходов и оценок 
эффективности деятельности ОВД обу-
словлено различными факторами. В 
первую очередь, ее оценка зависит от 
стратегического подхода к правоохра-
нительной деятельности. В условиях 
существования СССР функционирова-
ние ОВД было ориентировано в первую 
очередь на борьбу с преступностью. На-
чало девяностых годов ознаменовалось 
трансформацией идеологических основ 

существования общества, но изменения 
в правоохранительной деятельности 
происходили очень медленно. Указан-
ный период характеризуется ростом ко-
личества личного состава, централиза-
цией и усложнением структуры органов 
правопорядка. На появление нового вида 
преступлений государство отвечает соз-
данием новых служб и подразделений 
для борьбы с ним, то есть культивирует-
ся тактика контроля и подавления пре-
ступности во всех сферах общественной 
жизни. На рубеже веков происходит стра-
тегическая переориентация функцио- 
нирования правоохранительной систе-
мы. Современную стратегию развития 
правоохранительной деятельности мож-
но условно назвать «партнерской». Ее 
сутью выступает новая социальная роль 
милиции, переосмысление принципов ее 
взаимоотношений с обществом и лично-
стью. Приоритетом, смыслом основных 
усилий органов внутренних дел должны 
теперь стать обеспечение эффективной 
правовой защиты человека, предупреж-
дение преступлений и преследование 
лиц, их совершивших [3, с. 212].

Сложившаяся в советское время 
практика оценивания эффективности  
деятельности милиции по количествен-
ным показателям раскрываемости прес-
туплений породила значительное коли-
чество проблем. В частности, она приво-
дила к сокрытию преступлений от учета, 
вызывала негативное отношение право-
охранителей к любому заявлению или 
сообщению о правонарушениях, фаль-
сификацию уголовной статистики, уго-
ловных дел и оперативных материалов. 
В сов-ременных условиях задача опре-
деления степени эффективности деятель-
ности ОВД является двоякой: во-первых, 
оценке подлежит степень реализации 
прав и свобод граждан, непосредственно 
охраняемых органами внутренних дел, 
во-вторых, речь идет об оценке функци-
онирования ОВД с точки зрения идеала,  
т. е. высоких стандартов правоохрани-
тельной деятельности, в соответствии с 
ее современной стратегической сервис-
ной направленностью. Таким образом, 
следует помнить, что «хорошие показате-
ли» сами по себе еще не являются сви-
детельством эффективной деятельности 
милиции. В этой связи представляется 
справедливым предложение различать 
два аспекта целей и адекватных им ре-
зультатов, которые В. Ю. Касьян условно 

обозначил как предметный и функцио-
нальный. Первый выражается в получе-
нии некоторого законченного продукта 
(результата) в виде, например, раскрыто-
го или выявленного преступления, завер-
шенного расследования по уголовному 
делу, зарегистрированного заявления и  
т. п. Под функциональным аспектом пред-
лагается понимать направленность содер-
жания правоохранительной деятельно-
сти, ее определенные свойства и качества, 
которые должны соответствовать про-
грессивным требованиям и назначению 
органов внутренних дел [4, с. 121].

В Украине вопрос поиска новых 
критериев эффективности деятельности 
ОВД является не только ведомственной 
проблемой, он признается на уровне ру-
ководства страны. Так, в п. 4 Концепции 
реформирования уголовной юстиции 
Украины отмечено, что реформирова-
ние указанных органов должно быть на-
правлено на совершенствование их дея-
тельности по европейским стандартам с 
целью повышения уровня защиты прав 
человека и основных свобод, усиления 
борьбы с уголовно наказуемыми деяни-
ями и, как следствие, на рост доверия 
населения к этим органам. Среди при-
оритетных направлений соответствую-
щих реформ определены также измене-
ние подходов к оценке эффективности 
деятельности органов системы уголов-
ной юстиции и правоохранительных  
органов [5].

Сложность определения эффектив-
ности функционирования ОВД обуслов-
лена, среди прочего, и множественно-
стью направлений их деятельности, в 
которых происходит объединение уси-
лий многих служб и специалистов. На-
пример, эффективность расследования 
преступлений зависит не только от над-
лежащей деятельности следователя, но и 
от качества проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий, криминалистиче-
ских экспертиз, от соблюдения соответ-
ствующего режима изоляции подозрева-
емого в совершении преступления и т. 
п. По словам Ю. Е. Аврутина, оценивая 
эффективность расследования престу-
плений, мало зафиксировать факт уве-
личения количества раскрытых престу-
плений. Не менее важно установить, как 
была организована работа по раскрытию 
преступления (организационный крите-
рий), сколько времени, сил и средств по-
трачено (экономический критерий), обе-
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спечено ли соблюдение законности при 
регистрации заявлений о преступлениях 
и в ходе работы по их раскрытию (юри-
дический критерий), не нарушались ли в 
ходе следствия права граждан (правовой 
и этический критерии) [2, с. 23].

На наш взгляд, оценка эффектив-
ности деятельности ОВД во многом за-
висит от понимания категории «право-
порядок». В. М. Бесчастный и Г. В. Гре-
беньков указывают, что правопорядок, 
если выделять его «технологическую» 
составляющую, является ничем иным, 
как политико-правовой системой реали-
зации законодательных норм, заставля-
ющих граждан и государство, все ветви 
ее власти взаимодействовать с целью со-
хранения и воспроизводства обществен-
ной жизни [6, с. 4]. Однако, если оцени-
вать функционирование милиции сугубо 
«технологически», то необходимо ее де-
ятельность и в условиях тоталитарного 
режима также признать эффективной, 
поскольку она, выполняя политический 
заказ власти, хорошо справлялась с по-
ставленными целями и задачами, хотя 
при этом и применяла репрессивные ме-
тоды работы. Если же «технологию пра-
вопорядка» оценивать с учетом аксиоло-
гических факторов, то вряд ли подобная 
деятельность может быть воспринята 
как эффективная.

Заслуживают внимания слова  
Н. А. Зелинской, которая обращает вни-
мание на то, что сам термин «правопо-
рядок» несет на себе отпечаток двус-
мысленности: образующие его понятия 
«право» и «порядок» далеко не всегда 
составляют гармоничное единство, а ча-
сто и конкурируют между собой [7, с. 81-
82]. Недемократическое советское про-
шлое наложило определенный отпечаток 
на восприятие этого термина, и некото-
рые авторы предлагают даже заменить 
его понятием «правовой порядок». На-
пример, А. Ф. Крижановский указывает, 
что для правопорядка доминирующим 
смыслом является «порядок», «право» 
придает этому понятию лишь вспомога-
тельный, вторичный смысл. Такой смыс-
ловой акцент позволяет конструировать 
порядок из права, закрепленного в за-
коне, а следовательно, в итоге мы имеем 
дело с «законным порядком». В отличие 
от этого, в словосочетании «правовой 
порядок» доминирующим смыслом вы-
ступает «правовой»: порядок должен 
быть именно «правовым», а не каким-то 

другим. В термине «правовой порядок» 
его содержательное наполнение консти-
туирует право во всем многообразии его 
проявлений. Именно из права порядок 
получает правовой смысл [8, с. 130].

Указанные выше соображения явля-
ются некоторым преувеличением. Как 
верно подчеркивает О. Ф. Скакун, право-
порядок - это венец (конечный результат) 
действия права и необходимое условие 
функционирования социальной системы 
[9, с. 730]. Считаем, что термин «право-
порядок» еще не исчерпал своего значе-
ния для юридической теории и практики, 
однако он должен быть наполнен совре-
менным содержанием.

К основным характеристикам совре-
менного правопорядка следует отнести 
следующие: 1) он основывается на пони-
мании права как меры свободы, справед-
ливости и формального равенства; 2) он 
базируется на плюралистичности право-
вых источников, прежде всего на тех, ко-
торые основаны на естественном праве; 
3) это легитимный порядок в правовой 
сфере, то есть фактическое состояние 
упорядоченности правовой жизнедея-
тельности общества, которое поддержи-
вается его доминирующей частью; 4) это 
морально обоснованный правовой поря-
док; 5) он осуществляется при участии и 
под контролем гражданского общества; 
6) это феномен, который отражает все 
многообразие правовой жизни совре-
менного общества, его субъектные, тер-
риториально-горизонтальные, функцио-
нальные, вертикальные и другие харак-
теристики; 7) он обеспечивается необхо-
димой, достаточной (но не избыточной), 
рационально организованной, действую-
щей на юридически профессиональной 
основе, эффективной системой специ-
ализированных институтов обеспечения 
правопорядка, которые функционируют 
в рамках режима правовой законности, 
на основе права, с помощью правовых 
средств и методов [8, с. 132–135].

Именно из такого понимания право-
порядка должна исходить деятельность 
ОВД, чтобы быть признанной эффек-
тивной. Определенные сдвиги в этом 
направлении уже происходят. Напри-
мер, согласно Положению о строевом 
подразделении патрульной службы Ми-
нистерства внутренних дел Украины от 
23.01.2010 г., основными критериями 
оценки служебной деятельности подраз-
делений патрульной службы предложе-

но считать: состояние правопорядка на 
маршрутах патрулирования, практиче-
ские результаты работы подразделения 
патрульной службы на маршрутах па-
трулирования по профилактике правона-
рушений; эффективность реагирования 
на преступления и административные 
правонарушения, состояние служебной 
дисциплины и законности среди личного 
состава подразделения. При этом опре-
деляющим критерием в оценке рабо-
ты сотрудников подразделения должно 
стать мнение населения, проживающего 
и работающего на закрепленной за под-
разделением территории [10].

Таким образом, эффективность дея-
тельности органов внутренних дел следу-
ет понимать как качественное состояние 
их функционирования, которое отражает 
степень социальной ценности, соответ-
ствия реализации возложенных на мили-
цейские подразделения задач современ-
ным требованиям охраны правопорядка 
и позитивным ожиданиям граждан.

Анализ мирового опыта свидетель-
ствует о том, что существует ряд условий 
эффективного функционирования поли-
ции: 1) наличие правовой базы, выража-
ющей волю общества относительно по-
лиции; 2) четкое управление со стороны 
высшей национальной и региональной 
администрации; 3) социальная доверие; 
4) укомплектованность личным составом 
и наличие у него способностей, адекват-
ных решаемым задачам; 5) достаточное 
финансирование и оснащение необхо-
димыми средствами вооружения, связи, 
транспорта, криминалистической техни-
ки и т. п. [11, с. 27-28]. Как мы видим, 
одним из важнейших условий эффектив-
ности правоохранительной деятельно-
сти является наличие соответствующей 
правовой базы. Деятельность органов и 
структурных подразделений внутренних 
дел приобретает результативный и со-
циально оправданный характер только 
при условии надлежащего правового 
регулирования всех ее важнейших сфер 
и аспектов. Весь процесс функциони-
рования ОВД должен осуществляться 
только на основе правовых норм, исклю-
чительно в рамках закона. С. С. Алексеев 
обращает внимание на то, что «правовой 
фактор в деятельности органов внутрен-
них дел имеет особое значение и в связи 
с тем, что они относятся к тем органам 
управления, которым предоставлена воз-
можность определенного усмотрения, 
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индивидуального регулирования обще-
ственных отношений» [12, с. 191]. Н. Н. 
Иванов также подчеркивает, что недо- 
оценка роли права не может не сказывать-
ся отрицательно как на процессе управ-
ления органами внутренних дел, так и на 
его результатах – практике борьбы с пре-
ступностью, обеспечении общественного 
порядка и безопасности [13, с. 6].

Итак, существует непосредственная 
связь между эффективностью деятель-
ности ОВД и эффективностью право-
вого регулирования их деятельности. 
Эффективность деятельности напрямую 
зависит от эффективности правового 
регулирования. К законодательству, ре-
гламентирующему деятельность ОВД, 
предъявляются общие требования, при-
сущие любому эффективному законода-
тельству. В частности, речь идет о его 
социальной обусловленности, соответ-
ствии базовым общественным ценно-
стям; о понятийно-терминологической 
точности, ясности, логической непроти-
воречивости; о единстве прав и обязан-
ностей, четком перечне задач, функций 
и полномочий; о согласованности право-
вых норм, отсутствии противоречий и 
пробелов; о балансе стабильности и гиб-
кости правового регулирования.

Эффективное правовое регулирова-
ние деятельности ОВД должен охваты-
вать следующие содержательные блоки 
норм: нормы, регламентирующие чис-
ленность ОВД, организационно-струк-
турные основы их деятельности; норма-
тивы финансирования ОВД и оснащения 
их необходимыми средствами вооруже-
ния, связи, транспорта, криминалисти-
ческой техники; нормы, содержащие со-
циальные гарантии работников и пенси-
онеров ОВД; нормы, устанавливающие 
пределы и правила применения силы, 
специальных средств, оружия, агентур-
но-оперативной работы; нормы, регла-
ментирующие процедурно-процессуаль-
ные аспекты деятельности сотрудников 
ОВД; нормы, регулирующие принципы 
и механизмы взаимодействия подраз-
делений ОВД между собой и с другими 
правоохранительными органами, орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления; нормы, предусматрива-
ющие формы и средства контроля (в том 
числе негосударственного) над деятель-
ностью ОВД; нормы, устанавливающие 
меры юридической ответственности ра-
ботников ОВД, которые нарушают тре-

бования действующего законодательства 
и кодекса профессиональной этики.

Вместе с тем эффективность дея-
тельности ОВД зависит не только от 
качества законодательства, регламенти-
рующего их деятельность. В процессе 
осуществления своих функций работни-
кам милиции приходится обращаться к 
широкому кругу нормативно-правовых 
актов, регулирующих различные сферы 
общественных отношений. Например, 
борьба с экономической преступностью 
предполагает анализ и применение по-
ложений предпринимательского, хозяй-
ственного, гражданского, коммерческо-
го, корпоративного, банковского, мар-
кетингового, налогового, финансового, 
антимонопольного, административного 
и иного законодательства некриминаль-
ного цикла. В связи с этим А.Ю. Федоров 
верно указывает, что противодействие 
экономическим преступлениям может 
быть эффективным только при условии 
одновременного комплексного согласо-
ванного совершенствования указанных 
отраслей права [14, с. 8].

Эффективность правового регулиро-
вания деятельности ОВД имеет как пря-
мое, так и опосредованное значение для 
эффективности их деятельности. Прямое 
значение вытекает из того, что деятель-
ность милиции является подзаконной, 
осуществляется в соответствии с прин-
ципом «разрешено только то, что прямо 
предусмотрено законом». Требование за-
конности является универсальным прин-
ципом, касающимся функционирования 
всех звеньев государственного аппарата, 
но к милиции оно имеет особое отноше-
ние, учитывая ее широкие возможности 
применения государственного принуж-
дения, значительный потенциал вмеша-
тельства в личную жизнь граждан.

Опосредованное значение эффектив-
ности правового регулирования обуслов-
лено тем, что государство, общество, 
гражданина прежде всего интересует 
эффективность самой деятельности, 
которая проявляется в надлежащем вы-
полнении работниками милиции своих 
функций, в снижении уровня преступно-
сти, в обеспечении стабильного и гаран-
тированного состояния правопорядка. 
Однако предпосылкой реализации ука-
занных ожиданий является именно эф-
фективность правового регулирования.

Выводы. Таким образом, надлежа-
щее выполнение органами внутренних 

дел своих функций предполагает обе-
спечение соответствия законодатель-
ства в этой сфере целям, задачам, стра-
тегическим приоритетам деятельности 
ОВД. Если работники милиции ради 
надлежащего выполнения возложенных 
на них задач прибегают к нарушению 
определенных нормативов, которые ре-
гламентируют их права, обязанности, на-
кладывают ограничения, устанавливают 
запреты, это означает, что правовое ре-
гулирование в этой сфере не выполняет 
своего назначения. Нормативные основы 
деятельности ОВД должны быть разра-
ботаны и сформулированы таким обра-
зом, чтобы у сотрудников не возникало 
надобности выходить за их рамки. Кроме 
того, показатели эффективности деятель-
ности ОВД должны быть согласованы с 
требованиями правового регулирования. 
Не только правовое регулирование долж-
но отвечать требованиям эффективности 
деятельности, но и деятельность органов 
внутренних дел должна быть ориентиро-
вана на внедрение в жизнь требований 
права, его базовых принципов – справед-
ливости, гуманизма, равенства, свободы 
и порядка.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В СФЕРЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. ЖУПИНА,
аспирант Запорожского национального университета, старший прокурор

отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции про-
куратуры Запорожской области

SUMMARY
In this article we make theoretical research of the peculiarities of investigation planning 

of violent crimes committed by officers of Internal Affairs Authorities in spheres of their 
official activities. A system of typical versions of the first stage of crime investigation of 
the mentioned category is formed on the grounds of the analysis of a legal-investigative 
practice; new ways of versions checking are defined. The role of versions in planning 
and organization of the main directions of these crimes investigations is defined. Four 
stages of investigation planning are identified in the examined group of crimes and their 
content is revealed. Typical plan of investigation of violent crimes committed by officers 
of Internal Affairs Authorities in spheres of their official activities is created.

Key words: a crime, a criminal proceeding, investigatory actions, planning, an 
investigation, typical versions of investigation.

* * *
В статье проводится теоретическое исследование особенностей планирования 

расследования насильственных преступлений, совершенных работниками орга-
нов внутренних дел в сфере служебной деятельности. Определяется роль версий в 
организации планирования расследования данных преступлений и выборе основ-
ных направлений его проведения. На основе анализа судебно-следственной прак-
тики формируется система типичных версий первоначального этапа расследова-
ния преступлений указанной категории, определяются способы проверки таких 
версий. Выделяется четыре этапа планирования расследования рассматриваемой 
группы преступлений и раскрывается их содержание. Разработан типичный план 
расследования насильственных преступлений, совершенных работниками орга-
нов внутренних дел в сфере служебной деятельности.

Ключевые слова: преступление, уголовное производство, следственные дей-
ствия, планирование, расследование, типичные следственные версии.

Постановка проблемы. Организационно-тактическая сложность 
расследования насильственных преступлений, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел (далее – сотрудниками ОВД)  
в сфере служебной деятельности, большой объем обстоятельств, 
которые необходимо исследовать, обуславливают необходимость 
планомерности и целеустремленности в деятельности следователя 
для достижения задач уголовного судопроизводства. Анализ судебно-
следственной практики свидетельствует, что расследование указанной 
категории преступлений требует развернутого планирования уже 
на первоначальном этапе. Основу такого планирования составляют 
выдвинутые с учетом характера следственной ситуации и наличия 
фактических данных версии о событии преступления в целом и 
отдельных его обстоятельств. Как отмечается в криминалистической 
литературе, после изучения и адекватной оценки следственной ситуации, 
вместе с определением направлений дальнейшей работы по делу в целях 
установления истины, а значит объективной картины расследуемого 
события, строятся следственные версии [1, с. 43]. Построение версий 
необходимо для конкретизации задач расследования и является одним из 
ключевых моментов, который обеспечивает эффективность последнего. 
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Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, 

что, несмотря на все усилия органов 
государственной власти, междуна-
родных правозащитных институтов, 
общественных организаций, до сих 
пор не удается полностью искоренить 
из практики органов внутренних дел 
применение, вопреки требованиям за-
кона и морали, физического и психи-
ческого насилия как средства решения 
служебных задач. При этом до настоя-
щего времени остается неисследован-
ной проблема планирования расследо-
вания насильственных преступлений, 
совершенных сотрудниками ОВД в 
сфере служебной деятельности.

Состояние исследования. Про-
блемы планирования преступлений, 
построения криминалистических вер-
сий как основы планирования престу-
плений исследовались в работах таких 
ученых-криминалистов, как Р. Белкин, 
А. Васильев, Л. Драпкин, В. Конова-
лова, А. Ларин, М. Салтевский и др. 
Однако в работах указанных ученых 
сформулированы общетеоретические 
положения и концептуальные основы 
планирования преступлений различ-
ных категорий.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей планирования 
расследования насильственных пре-
ступлений, совершенных сотрудника-
ми ОВД в сфере служебной деятель-
ности, разработка системы типичных 
версий первоначального этапа рас-
следования преступлений указанной 
категории. 

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день среди ученых и 
практиков не вызывает сомнения то 
обстоятельство, что криминалистиче-
ские версии выполняют важную ор-
ганизационную и тактическую функ-
циональную роль, определяя направ-
ление расследования, выступая осно-
вой, необходимым компонентом его 
планирования и организации. Понятие 
версии относится к числу наиболее 
разрабатываемых криминалистиче-
ских категорий, что обуславливает су-
ществование большого количества его 
определений. Однако можно констати-
ровать, что криминалистической нау-
кой выработан единый подход к опре-
делению криминалистической версии 
как вероятного предположения, осно-

ванного на имеющихся в уголовном 
производстве фактических данных, с 
помощью которых можно найти связь 
с еще неизвестными обстоятельствами 
расследуемого события и объяснить 
их. При этом, как отмечают исследо-
ватели, версия может рассматривать-
ся как гипотеза и как прогноз. Когда 
выдвигается возможное объяснение 
известным обстоятельствам, приме-
няется гипотеза, а когда на основании 
этих гипотез и установленных фактов 
выдвигается вероятное суждение о не-
известном до сих пор факте, происхо-
дит прогнозирование [2, с. 30].

В основе построения версии лежат 
фактические данные об обстоятель-
ствах расследуемого события. Ис-
точники информации для построения 
версии могут носить как процессуаль-
ный, так и не процессуальный харак-
тер. В результате логической обработ-
ки фактических данных формируется 
информационный базис версии. На 
этом этапе следователь сначала выде-
ляет из всей имеющейся информации 
данные, которые относятся к рассма-
триваемым обстоятельствам, изучает 
их и затем отбирает факты, которые 
действительно находятся в причин-
ной связи с этими обстоятельствами. 
В дальнейшем, пользуясь знания-
ми, собственным опытом и данными 
практики, следователь оценивает со-
вокупность установленных фактов и 
формирует на этой основе умозаклю-
чение в виде суждения, которое дает 
вероятное объяснение отдельным 
обстоятельствам преступления или 
событию преступления в целом [3, с. 
266]. Именно на этом этапе важную 
роль играют разрабатываемые крими-
налистикой типичные версии, которые 
являются результатом научного обоб-
щения практики раскрытия и рассле-
дования преступлений определенной 
категории. Необходимость использо-
вания таких версий обусловлена воз-
можностью при минимуме информа-
ции объяснить расследуемое событие, 
что крайне необходимо для определе-
ния направлений расследования на на-
чальном его этапе.

Следует отметить, что в случае с 
расследованием служебных насиль-
ственных преступлений сотрудников 
ОВД, по нашему мнению, речь должна 
идти именно о системе типичных вер-

сий, а не об их простой совокупности. 
Иерархическая система типичных вер-
сий является результатом исследова-
ния механизма преступления. Каждый 
элемент модели механизма насиль-
ственного преступления сотрудника 
ОВД состоит из определенного коли-
чества структурных частей (элемен-
тов низшего порядка). Соответствен-
но, при разработке версий, если одна 
из них сформулирована как тезис, то 
другие, являясь элементами более низ-
кого порядка, должны выступать в ка-
честве аргументов такого тезиса. Сле-
дователь не может работать с каждой 
версией изолированно, выдвижение и 
проверка версий должна происходить 
в их взаимосвязи. Мы полностью раз-
деляем высказанную в юридической 
литературе точку зрения, в соответ-
ствии с которой использование систе-
мы типичных версий вносит в рассле-
дование элемент точности и полноты, 
позволяет одновременно охватить и 
перспективно наметить все возмож-
ные основные направления расследо-
вания [4, с. 10].

С учетом приведенных аргумен-
тов сформируем следующую систему 
типичных версий первоначального 
этапа расследования насильственных 
преступлений, совершаемых сотруд-
никами ОВД в сфере служебной дея-
тельности: 

І. Насильственные действия со-
трудника ОВД в отношении потерпев-
шего имели место:

1) насилие применено сотрудни-
ком ОВД при и в связи с выполнением 
служебных обязанностей:

а) насилие, примененное сотруд-
ником ОВД к потерпевшему, имело 
противоправный характер и выходи-
ло за пределы предоставленных ему 
полномочий:

- применение насилия сотрудни-
ком ОВД стало результатом непра-
вильной оценки экстремальной об-
становки при выполнении служебных 
обязанностей;

- применение насилия сотрудни-
ком ОВД стало результатом проявле-
ния необоснованной агрессии;

- насилие было применено сотруд-
ником ОВД дел как противозаконный 
способ решения задач в сфере служеб-
ной деятельности;

б) насильственные действия со-
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трудника ОВД в отношении потерпев-
шего совершались в пределах предо-
ставленных полномочий и были вы-
званы противоправными действиями 
последнего;

2) насильственные действия, со-
вершенные сотрудником ОВД в рабо-
чее время, не связаны с выполнением 
служебных обязанностей.

ІІ. Потерпевший не подвергался на-
силию со стороны сотрудников ОВД и 
имеет место ложное или ошибочное со-
общение о совершении преступления:

1) потерпевший получил телесные 
повреждения без участия сотрудников 
ОВД:

а) в отношении потерпевшего 
применено насилие другими лицами, 
которые не являются сотрудниками 
ОВД;

- в отношении потерпевшего при-
менено насилие другими лицами, 
которые не являются сотрудниками 
ОВД, до момента общения с послед-
ними;

- в отношении потерпевшего при-
менено насилие сокамерниками;

- в отношении потерпевшего при-
менено насилие другими лицами, 
которые не являются сотрудниками 
ОВД, после общения с последними;

б) потерпевший получил телесные 
повреждения в результате травмирова-
ния (бытовая, производственная трав-
ма, несчастный случай и т. д.);

в) потерпевший нанес телесные 
повреждения себе самостоятельно;

2) потерпевший вообще не подвер-
гался насилию и не получал телесных 
повреждений.

Конечно, приведенная система 
типичных версий может дать только 
общее объяснение событию и являет-
ся недостаточной для успешного за-
вершения досудебного расследования. 
По мере накопления информации в 
процессе расследования следователь 
отвергает ложные варианты, а под-
твержденные из приведенного переч-
ня версии конкретизирует, при нали-
чии оснований формулирует новые 
версии по отдельным обстоятельствам 
события насильственного преступле-
ния и лиц, его совершивших.

Проверка версий представляет со-
бой практическую деятельность лиц, 
которые выдвинули версию. Целью 
проверки является подтверждение или 

опровержение предположений и выве-
денных из них выводов-следствий, на 
которые указывается в следственных 
версиях, о событиях и фактах, связан-
ных с расследуемым преступлением. 
Средством проверки версий является 
сбор доказательств, путем проведения 
необходимых следственных и неглас-
ных (розыскных) следственных дей-
ствий, в ходе которых устанавливают-
ся факты, подтверждающие или опро-
вергающие выдвинутые предположе-
ния. Такие процессуальные действия 
не могут проводиться бессистемно. 
Они планируются следователем для 
каждой версии, выдвинутой с соблю-
дением всех логических требований, 
что обеспечивает целенаправленный и 
объективный характер процесса даль-
нейшего расследования. План рас-
следования дела фактически является 
планом проверки выдвинутых версий 
[3, с. 267].

Расследование преступления, как 
и любой другой вид социальной дея-
тельности, требует оптимизации уси-
лий для достижения желаемого ре-
зультата с наименьшими затратами 
времени, сил и средств. Решение этой 
задачи достигается за счет планирова-
ния. Как верно отмечает И. М. Лузгин, 
процесс расследования упорядочива-
ется путем планирования. Последнее 
является обязательным условием це-
ленаправленной деятельности следо-
вателя [5, с. 109]. Планирование как 
вид организационно-управленческой 
деятельности обеспечивает оператив-
ность расследования, соблюдение тре-
бований закона о скорости, полноте, 
всесторонности и объективности рас-
следования, установление всех обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию в 
ходе уголовного производства. 

В процессе планирования рассле-
дования служебных насильственных 
преступлений сотрудников ОВД кон-
кретизируются обстоятельства, подле-
жащие установлению и доказыванию, 
определяются промежуточные задачи, 
устанавливаются пути, способы, сред-
ства и сроки их достижения, определя-
ется система необходимых следствен-
ных (розыскных) действий, последо-
вательность их проведения. 

Особенности планирования рас-
следования насильственных престу-
плений, совершенных сотрудниками 

ОВД, проявляются на каждом из его 
этапов. Остановимся на них подробно. 

Первый этап планирования рас-
следования рассматриваемой группы 
преступлений заключается в анализе 
исходной информации, имеющейся в 
наличии у следователя на момент на-
чала расследования. Объем такой ин-
формации зависит от особенностей 
источников ее получения и следствен-
ной ситуации на момент планирова-
ния. Содержание такой информации 
должно быть проанализировано для 
оценки исходной ситуации, выделения 
последующих задач и путей их реше-
ния. Основными направлениями тако-
го анализа являются: 

а) определение источников инфор-
мации о возможном насильственном 
преступлении, совершенном сотруд-
ником ОВД в сфере служебной дея-
тельности;

б) оценка полученной информации 
на предмет ее достоверности;

в) оценка обстоятельств, указыва-
ющих на совершение преступления 
именно сотрудником ОВД;

г) оценка обстоятельств, которые 
указывают на совершение сотрудни-
ком ОВД преступления именно в сфе-
ре его служебной деятельности;

д) определение признаков, позво-
ляющих сделать предварительную 
уголовно-правовую квалификацию со-
вершенного деяния; 

е) оценка доказательной значимо-
сти полученной информации;

ж) выявление пробелов в инфор-
мации об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию в ходе уголовного 
производства, и определение путей их 
устранения на дальнейшем этапе рас-
следования. 

Наряду с оценкой исходной инфор-
мации на данном этапе планирования 
следователь должен оценить имеющи-
еся в его распоряжении силы и сред-
ства.

Содержанием второго этапа пла-
нирования расследования исследуе-
мой группы преступлений является 
выдвижение версий, конкретизация 
круга обстоятельств, которые необхо-
димо установить, а также определение 
задач расследования.

На этом этапе воздействие след-
ственной ситуации на специфику пла-
нирования проявляется в наибольшей 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

162

степени. Именно факторы информа-
ционного, процессуального, тактиче-
ского, психологического, организаци-
онного и материально-технического 
характера влияют на определение 
следователем конкретных задач рас-
следования, способов и средств их 
реализации. Определив типичную 
следственную ситуацию, выдвинув 
типичные для нее версии, следователь 
определяет конкретный круг обстоя-
тельств, подлежащих установлению, 
на основе чего формулирует задачи, 
которые стоят перед ним в процессе 
досудебного расследования. 

Третий этап – это определение пу-
тей и средств решения поставленных 
задач расследования. На этом этапе 
определяется перечень процессуаль-
ных и организационно-тактических 
действий, направленных на проверку 
версий. При этом количество заплани-
рованных мероприятий, их последова-
тельность и комбинации во многом за-
висят от прогнозирования следовате-
лем развития следственной ситуации 
и целенаправленного воздействия на 
нее. На этом этапе следователю стоит 
придерживаться следующих правил: 

1. В плане следует предусмотреть 
работу над всеми возможными верси-
ями, включая версии защиты, а также 
заведомо ложные версии. Такой под-
ход именно при расследовании пре-
ступлений рассматриваемого вида 
позволит в дальнейшем получить су-
щественное тактическое и психологи-
ческое преимущество при разоблаче-
ния лжи в показаниях подозреваемого, 
нейтрализации отдельных форм про-
тиводействия расследованию.

2. Во избежание дублирования в 
плане целесообразно выделить задачи, 
решение которых будет способствовать 
проверке сразу нескольких версий.

3. В первую очередь следует плани-
ровать следственные и негласные (ро-
зыскные) следственные действия, на-
правленные на выявление и фиксацию 
следов преступления и других доказа-
тельств, которые могут быть уничтоже-
ны или сфальсифицированы, а также на 
фиксацию показаний непосредствен-
ных участников и очевидцев расследуе-
мого события независимо от того, дают 
они правдивые показания или нет.

4. На начальном этапе расследова-
ния целесообразно применять такие 

средства и способы обнаружения и 
фиксации доказательственной инфор-
мации, которые гарантируют скорость 
уголовного производства и позволяют 
закрепить в кратчайший срок все име-
ющиеся на данный момент расследо-
вания доказательства.

5. Определить наиболее эффектив-
ные пути выявления доказательств, 
что значительно облегчит расследова-
ние, придаст ему целенаправленный 
характер, исключит чрезмерную трату 
времени, сил и средств.

6. В плане расследования пре-
ступлений исследуемой категории в 
обязательном порядке должны быть  
предусмотрены меры по предупреж-
дению такого противодействия, а если 
его не удалось избежать – спланиро-
вать мероприятия по его преодолению. 

На четвертом этапе формируется 
материальное отображение резуль-
татов процесса планирования в виде 
письменного документа – плана рас-
следования. Многолетней следствен-
ной практикой выработана обще-
принятая форма письменного плана 
расследования. Различные варианты 
структуры такого плана приводятся 
в криминалистической литературе, 
и принципиальных различий между 
ними нет. Не вдаваясь в их анализ, от-
метим, что письменный план рассле-
дования преступлений рассматривае-
мого вида обязательно должен вклю-
чать в себя следующие элементы: 

- обстоятельства, подлежащие 
установлению;

- следственные версии и меры по 
их проверке;

- сроки выполнения запланирован-
ных мероприятий;

- исполнитель, ответственный за 
реализацию запланированных меро-
приятий;

- меры по предупреждению и пре-
одолению противодействия расследо-
ванию.

Выводы. С учетом вышеизложен-
ного следует отметить, что в случае 
расследования насильственных пре-
ступлений, совершенных сотрудника-
ми органов внутренних дел в сфере 
служебной деятельности, речь должна 
идти о системе типичных версий рас-
следования, а не об их простой сово-
купности. Иерархичная система ти-
пичных версий является результатом 

исследования механизма преступле-
ния. Соответственно, при разработке 
версий одна из них должна быть сфор-
мулирована как тезис, а другие высту-
пать в качестве ее аргумента. Следо-
ватель не должен работать с каждой 
версией изолированно, выдвижение и 
проверка версий должны происходить 
во взаимосвязи.

В процессе планирования рассле-
дования насильственных преступле-
ний, совершенных работниками орга-
нов внутренних дел в сфере служеб-
ной деятельности, конкретизируются 
обстоятельства, которые подлежат 
установлению и доказыванию, опреде-
ляются промежуточные задания, уста-
навливаются пути, способы, средства 
и сроки их достижения, определяется 
система необходимых следственных и 
негласных (розыскных) следственных 
действий, последовательность их про-
ведения. Конечным результатом пла-
нирования является план расследова-
ния, который представляет собой пер-
спективную модель будущих действий 
следователя, детальную программу 
реализации тактических задач, кото-
рые вытекают из специфики расследо-
вания данных преступлений.
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SUMMARY
The article analyzes the doctrinal studies in international law, which were held in Ukrainian SSR on international security. It is 

concluded that the main issues investigated in this area were military and political: the problems of disarmament, peace, collective 
security. In particular, these issues have been dealt with by V. S. Semenov, M. V. Buromensky, I. I. Lukashuk). During this period 
Ukrainian scientists were the first to isolate a new dimension of security – the international environmental safety (V. A. Vasilenko). 
Furthermore, the issues of international economic security have been actively developed (V. I. Muravyov).

Key words: law of international security, the doctrine of international law, Ukrainian scientists in international law, international 
environmental security.

* * *
В статье анализируются доктринальные исследования в области международного права, которые проводились в Украин-

ской ССР по проблемам международной безопасности. Сделаны выводы, что основными проблемами, которые исследова-
лись в этой сфере, были военно-политические: проблемы разоружения, миротворчества, коллективной безопасности. В част-
ности, этим вопросам были посвящены работы В. С. Семенова, М. В. Буроменского, И. И. Лукашука. В этот период именно 
украинскими учеными впервые был выделен новый аспект безопасности – международная экологическая безопасность (В. 
А. Василенко). А также свое активное развитие находила проблематика международной экономической безопасности (В. И. 
Муравйов).

Ключевые слова: право международной безопасности, доктрина международного права, украинские ученые-междуна-
родники, международная экологическая безопасность. 

Постановка проблемы. Проблематика международной безопасности 
в различные периоды становилась предметом изучения украинских 
ученых-международников начиная с конца XIX в. Нам бы хотелось 
проанализировать тот ее этап, который припал на период нахождения 
Украины в составе СССР, когда были серьезные достижения в сфере 
исследования проблем международной безопасности. Двигаясь в 
идеологическом фарватере коммунистической идеологии, украинские 
исследователи вынуждены были отстаивать не совсем благоприятные 
непосредственно для Украины политические постулаты, выстраивая 
для них правовое обоснование. Несмотря на то, что период этот сложно 
назвать однозначно положительным для украинской науки, и в его рамках 
выкристаллизовался ряд школ, исследовавших проблемы международной 
безопасности: киевская, харьковская, одесская, львовская.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается от-

сутствием специальных работ относи-
тельно науку международного права 
Украины в рамках исследования про-
блематики международной безопасно-
сти. Эта тема имеет достаточно глубо-
кий пласт вопросов, которые требуют 
дополнительного освящения. 

Состояние исследования. Ис-
следования существовавших научных 
международно-правовых школ и их 
отдельных представителей в Украине 
не новы (например, работы В. Г. Бут-
кевича, В. Н. Денисова, О. В. Бутке-
вич, К. А. Савчука, Т. Р. Короткого).

Целью и задачей статьи является 
исследование именно украинской-со-
ветской доктрины права междуна-
родной безопасности, которая еще не 
становилась объектом отдельного ком-
плексного исследования. Этот пробел 
мы и попытаемся заполнить.

Изложение основного материала. 
После Великой Отечественной войны 
в УССР стала одним из государств-
основателей ООН – ключевой органи-
зации коллективной международной 
безопасности и проблемы междуна-
родной безопасности получили новый 
толчок для исследования в доктрине. 
Естественно, что первоочередной про-

блемой, которую исследовали в тог-
дашней правовой науке, были военно-
политические аспекты безопасности.

Так, в 1950-е годы в одном из пер-
вых изданных в УССР учебников по 
международному праву – В. И. Ли-
совского появилась специальная гла-
ва посвященная международной без-
опасности – «международные формы 
борьбы СССР за мир и безопасность» 
[1, с. 397-425]. К сожалению, из-за 
тогдашней несовершенной правовой 
базы и идеологической нагрузки боль-
шая часть  главы содержала описание 
«миролюбивых» политических пред-
ложений советского правительства и 
осуждению деятельности в этом же 
направлении «империалистических 
хищников». В то же время в тексте со-
держались важные мысли о том, что 
само существование военных блоков 
создает непосредственную угрозу 
миру. Исследователь указал ряд недо-
статков Лиги Наций как организации 
безопасности.

Но самым плодотворным исследо-
вателем международной безопасности 
в Украине в то время был харьковский 
профессор В. С. Семенов [2-6]. Имен-
но в его исследованиях был заложен 
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целый ряд перспективных проблем 
военно-политического аспекта меж-
дународной безопасности, которые 
продолжают изучаться и нашими со-
временниками, например, проблема 
запрещения агрессии.

Большое внимание исследователь 
уделял миротворческой практике ООН 
и обосновывал позицию Советско-
го Союза по вопросам ее создания и 
финансирования. Главной задачей 
этих исследований было обоснование 
правомерности официальной позиции 
СССР, а именно, что практика прове-
дения миротворческих операций не 
соответствует международному праву. 
Так, автор отмечал, что «анализ опера-
ций так называемых вооруженных сил 
ООН доказывает, что эти силы созда-
вались и действовали в полном проти-
воречии с Уставом. В частности, реше-
ние об их учреждении принимались, 
как правило, Генеральной Ассамбле-
ей, а не Советом Безопасности, но и в 
случаях, когда решение принимал Со-
вет Безопасности, и в тех, когда реше-
ние принималось Генеральной Ассам-
блеей, непосредственное руководство 
их формированием и деятельностью 
осуществлял Генеральный Секретарь 
ООН. Таким образом, Совет Безопас-
ности была практически отстранена 
от руководства вооруженными сила-
ми» [5, с. 118]. Указанные выше ра-
боты, были целиком посвящены про-
блеме миротворчества ООН, причем 
возможность такой деятельности со 
стороны региональных организаций 
даже не предусматривались.

В своей более поздней моногра-
фии, специально посвященной мирот-
ворческим процессам, В. С. Семенов 
подвел итог взглядам советского го-
сударства и его ученых на миротвор-
чество ООН по состоянию на конец 
1970-х годов, после восстановления 
миротворческого процесса на Ближ-
нем Востоке и начала практического 
участия в операциях ООН советских 
наблюдателей. В исследовании чет-
ко изложен советский взгляд на опе-
рации ООН по поддержанию мира, 
представлен критический анализ 
положений концепции миротворче-
ских операций. Несмотря на выводы 
о несоответствии миротворческих 
операций ООН международному пра-
ву, автор признает их положитель-

ный эффект в решении конкретных  
кризисов [6].

В те времена в Харькове подгото-
вил едва ли не первую в Украине кан-
дидатскую диссертацию на тему меж-
дународной безопасности М. В. Буро-
менский [7]. В своем исследовании он 
отразил ставшую классической фор-
мулу права международной безопас-
ности – «международно-правовое ре-
шение всех международных проблем 
должно происходить при равном уча-
стии всех заинтересованных сторон, 
на основании строгого соблюдения 
принципа равной безопасности... На 
этом основано современное междуна-
родное право, его принципы и нормы, 
регламентирующие международные 
отношения с общедемократических 
позиций и являющиеся надежным и 
эффективным средством правового 
регулирования, служат миру и про-
грессу. Развитие таких норм относится 
к числу важнейших задач современно-
го международного права, как права 
мирного сосуществования» [7, с. 6]. 
В работе исследовалось взаимоотно-
шение права разоружения, принципа 
разоружения и механизма переговоров 
по ограничению вооружений и разо-
ружению, которые до этого не нашли 
должного отражения в международ-
но-правовой литературе. Была пред-
принята попытка конкретизации со-
держания принципа разоружения от-
носительно органов исследуемого ме-
ханизма, проанализированы стороны 
этого принципа. Впервые в тогдашней 
международно-правовой литературе 
рассмотрена деятельность основного 
многостороннего органа по перего-
ворам о разоружении – Конференции 
по разоружению, ее компетенция, по-
рядок участия в ней государств, про-
цедура ведения переговоров по проек-
там международных договоров. Было 
определено, что принцип разоружения 
является родовым, так как включает 
в себя совокупность международно-
правовых принципов, определяющих 
возникновение и деятельность ком-
понентов механизма переговоров по 
ограничению вооружений и разоруже-
нию, и собственно ведение перегово-
ров в органах по переговорам рассма-
триваемого механизма. В работе дан 
правовой анализ деятельности двух-, 
трех-, и многосторонних переговоров 

по ограничению вооружений и разору-
жению, что до тех пор не было пред-
метом специального рассмотрения.

В свою очередь, один из основате-
лей современной украинской школы 
международного права профессор И. 
И. Лукашук, обобщая работу своих 
предшественников, в последних ис-
следованиях утверждал, что суще-
ствует право международной безопас-
ности как отдельная отрасль между-
народного права, принципы и нормы 
которой регулируют взаимодействие 
субъектов этого права в целях обеспе-
чения мира и безопасности [8, с. 282]. 
В ее рамках исследователь в качестве 
отдельных институтов выделял Все-
общую коллективную безопасность, 
региональную коллективную безо-
пасность, миротворческие операции, 
преступление агрессии, разоружение, 
меры укрепления доверия.

В свою очередь профессор В. А. 
Василенко рассматривал в своих ис-
следованиях проблему самообороны, 
которая имеет целью заставить госу-
дарство-нарушителя реально нести 
международно-правовую ответствен-
ность [9, с. 65]. В частности, он счи-
тает, что с точки зрения правового со-
держания «вооруженное нападение» 
является более широкой правовой ка-
тегорией, чем «агрессия». Исследова-
тель предлагает различать две формы 
самообороны в зависимости от харак-
тера и масштабов вооруженного пося-
гательства: самооборону от агрессии и 
необходимую оборону. Под последней 
он понимает «отпор государством по-
средством вооруженной силы любых 
вооруженных попыток нарушения его 
прав, не являющихся актами агрессии, 
а также любых других посягательств 
на неприкосновенность его границ». В 
отличие от самообороны от агрессии, 
необходимая оборона не порождает 
состояния войны между государства-
ми. Примеры актов необходимой обо-
роны, приведенные В. А. Василенко, 
– осуществляемые в разное время по-
граничными войсками Советского Со-
юза, других социалистических стран и 
стран «народной демократии» случаи 
остановки при попытке незаконного 
пересечения границ вооруженных от-
рядов, военных кораблей других госу-
дарств, и в том числе несколько случа-
ев сбивания войсками ПВО военных 
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самолетов. В. А. Василенко предосте-
регал: «Перед непосредственным при-
менением вооруженной силы в поряд-
ке необходимой обороны правомочные 
к ее осуществлению органы должны, 
однако, попробовать, если позволяют 
обстоятельства, предотвратить воз-
никновение вооруженного инцидента 
на месте (например, предложить само-
лету, нарушающему границы государ-
ства, покинуть воздушное простран-
ство или осуществить немедленную 
посадку)» [9, с. 89-94]. Исследователь 
также развивал мысль о тождестве 
региональных организаций безопас-
ности с организациями коллективной 
самообороны  [10, с. 92-93, 101]. 

Невоенные аспекты безопасно-
сти также становились предметом 
исследования украинских ученых. 
Так, первым в СССР поднял вопрос 
о международной экологической без-
опасности В. А. Василенко. По его 
мнению, «правовой формой бытия си-
стемы международной экологической 
безопасности должен быть общий 
международный договор, который 
бы закреплял основные принципы 
международной экологической безо- 
пасности и механизм, обеспечиваю-
щий их воплощения в жизнь» [11, с. 
73]. В своих более поздних работах 
В. А. Василенко предлагает создать 
для обеспечения международной эко-
логической безопасности постоянную 
глобальную экологическую органи-
зацию нового типа с универсальным 
членством и множественным нацио-
нальным представительством. При-
чем национальная делегация каждой 
страны в такой организации должна 
состоять из: 1) официальных пред-
ставителей государства; 2) представи-
телей деловых кругов, прежде всего, 
связанных с сырьевыми отраслями; 3) 
представителей экологической науки; 
4) представителей неправительствен-
ных экологических организаций (по 
аналогии с членством в МОТ). Осно-
вополагающими принципами деятель-
ности новой организации, по мнению 
ученого, должны стать экологическая 
солидарность и экологическая ответ-
ственность, а ее главными функци-
ями – обеспечение международной 
экологической безопасности путем 
совместных действий, устранения и 
предупреждения экологических угроз, 

контроль за выполнением действую-
щих экологических соглашений, по-
стоянный мониторинг окружающей 
среды Земли, содействие в совершен-
ствовании старых и разработке новых 
норм международного экологического 
права [12, с. 13-22]. 

Проблематика международной 
экономической безопасности начала 
исследоваться в трудах С. А. Войто-
вича, Е. T. Рулько и В. А. Василенко 
[13, с. 117; 14, с. 40], которые в рамках 
анализа проблем обеспечения эконо-
мической безопасности государств 
применяли подход, основанный на 
разделении международно-правовых 
гарантий на материальные, норма-
тивные и организационные. В свою 
очередь Б. И. Кучер, анализируя ис-
точники права экономической безо-
пасности, добавляет к ним в качестве 
особого вида источников программы 
межгосударственного сотрудничества 
[15, с. 156]. Наиболее эффективным и 
действенным, по мнению исследова-
теля, средством, позволившим напол-
нить систему международной эконо-
мической безопасности содержанием, 
стало бы создание и развитие соответ-
ствующих международно-правовых 
гарантий: положительных и правоох-
ранительных [15, с. 174]. По его мне-
нию, международное право должно 
стать «правом всеобщей безопасно-
сти и коллективной ответственности 
государств перед человечеством» [15, 
с. 178]. Другие украинские исследова-
тели высказывали идеи относительно 
понятия «система коллективной эко-
номической безопасности» в широком 
и узком смыслах, где в широком смыс-
ле система представляет собой одно-
временно и составную часть, и один 
из способов обеспечения системы 
международной безопасности имея 
целью создание межгосударственных 
экономических отношений, исключа-
ющих возможность осуществления 
актов экономической дискриминации 
и противоправного применения эко-
номической силы. Вместе с тем, как 
отмечают В. И. Муравьев и А. В. Пи-
рогов, коллективную экономическую 
безопасность правомерно рассматри-
вать как соответствующий договор-
ный и организационно-правовой ме-
ханизм, направленный на обеспечение 
политической и экономической неза-

висимости и безопасности государств, 
создаваемый и функционирующий на 
глобальном, региональном и двусто-
роннем уровнях, который обеспечи-
вается материальными, нормативны-
ми и организационными гарантиями  
[16, с. 27]. 

Выводы. Таким образом, мы мо-
жем констатировать, что, двигаясь в 
основном в общем русле советской 
заидеологизированной науки между-
народного права, тем более в таком ее 
политически важном направлении, как 
право международной безопасности, 
украинские ученые пытались сугубо 
с научной точки зрения исследовать 
такие ее аспекты, как право на само-
оборону, разоружение, экологическую 
и экономическую безопасность.
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Постановка проблемы. Построение и развитие правового 
государства требует всестороннего подхода к различным сферам 
деятельности.  Не является исключением и организация экспертной 
деятельности в сфере защиты общественной морали. Политическая 
и экономическая ситуация, сложившаяся в Украине, заставляет 
обратить особое внимание на нравственность общества, уровень 
которой не может не волновать прогрессивную часть населения 
страны, поскольку содействовать экономике и возродить Украину 
безнравственные люди не могут. Основываясь на государственных 
началах, следует шире использовать и иные возможности в этой сфере.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
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соискатель кафедры административного права и административной 
деятельности Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
This article analyzes the legal and administrative organization of the beginning of 

an expert in the field of protection of public morality, namely the author's view on the 
proposed regulations in the regulation of the activities of the National Expert Commission, 
and other authorized entities. Based on the theoretical positions of scientific research 
experts on the state's role in ensuring the protection of public morals, the author focuses 
on the practical aspects of the studied problems. Legal acts that regulate the protection 
of public morals, characterized by the presence of some shortcomings in the work of 
public authorities responsible for the formation of moral society, in connection with the 
formulation of recommendations for the improvement of legislation in this area.

Key words: government regulation, expert activities, public morality, organizational 
and legal principles, the National Expert Commission.

* * *
В статье анализируются административно-правовые начала организации экс-

пертной деятельности в сфере защиты общественной морали, а именно предлага-
ется авторский взгляд на акты в сфере регулирования деятельности Национальной 
экспертной комиссии, а также других уполномоченных субъектов. Основываясь 
на теоретических положениях научных разработок специалистов по вопросу роли 
государства в обеспечении защиты общественной морали, автор сосредоточивает 
внимание на практических аспектах изучаемой проблематики. Правовые акты, ко-
торые регулируют защиту общественной морали, характеризуются наличием не-
которых недоработок в работе государственных органов, ответственных за форми-
рование нравственного общества, в связи с этим сформулированы рекомендации 
относительно совершенствования законодательства в указанной сфере.

Ключевые слова: государственное регулирование, экспертная деятельность, 
общественная мораль, организационно-правовые начала, Национальная эксперт-
ная комиссия. 

Актуальность темы исследова-
ния. Основываясь на теорети-

ческих положениях научных разработок 
специалистов по вопросу роли государ-
ства в обеспечении защиты обществен-
ной морали, необходимо сосредоточить 
внимание на чисто практических аспек-
тах проблематики. Несмотря на наличие 
в государстве значительного количества 
нормативно-правовых актов, которые 
непосредственно направлены на регу-
лирование сферы защиты общественной 

морали (телевидение и радиовещание, 
издательское дело, реклама и т. д.), ис-
тинное положение реализации правовых 
и программных документов характери-
зуется наличием некоторых просчетов в 
работе государственных органов, ответ-
ственных за внедрение в жизнь разрабо-
танных мероприятий.

Состояние исследования. В юри-
дической литературе данный вопрос 
изучается достаточно активно как отече-
ственными, так и зарубежными учеными 
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и практиками. В то же время некоторые 
его аспекты остаются незатронутыми. 
Определенные вопросы обозначенной 
проблематики исследовали в своих рабо-
тах ученые разных времен: В. Б. Аверья-
нова, О. Ф. Андрийко, О. М. Бандурка,  
Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, И. П. Голос-
ниченко, А. Т. Комзюк, В. А. Кучинский,  
А. П. Рябченко, Ю.А. Тихомиров и  
другие.

Основная цель данной работы со-
стоит в осуществлении анализа органи-
зации экспертной деятельности в сфере 
защиты общественной морали, создании 
научно-теоретической модели в иссле-
дуемой сфере.

Для достижения поставленной цели 
были выполнены задания:

- проанализированы имеющиеся на-
учные разработки и состояние действу-
ющего законодательства в контексте ис-
следуемой тематики;

- разработаны соответствующие 
предложения по совершенствованию 
законодательства Украины в указанной 
сфере.

Изложение основного материала. 
Общеизвестно, что любой информацион-
ный продукт способен влиять на волю и 
поведение людей как на сознательном, 
так и на подсознательном уровне. Наи-
более пагубной, бесспорно, является 
продукция, материалы или зрелищные 
мероприятия, противоречащие нормам 
общественной морали, создающие ис-
каженное и циничное представление об 
отдельных аспектах жизни или возбуж-
дающие низменные инстинкты. Воспри-
нимая под влиянием рекламы, средств 
массовой информации и коммуникации 
материалы сексуально эротического со-
держания, пропагандирующие насилие, 
жестокость, вредные привычки и дру-
гие негативные явления, люди склонны 
формировать модели собственного по-
ведения, сходные с поведением персона-
жей увиденных или прочитанных мате-
риалов. Поэтому ситуацию необходимо 
в корне изменить. Перед тем как такая 
продукция попадает непосредственно к 
потребителям, требуется выяснить воз-
можность ее допуска к широкому при-
менению, т. е. проверить на соответствие 
требованиям, среди прочего, и соблюде-
ние морально-этических норм. На дос-
тижение этой цели направлена деятель-
ность компетентных экспертных органов 
в сфере защиты общественной морали.

Большинство специалистов в об-
ласти административного права и госу-
дарственного управления отмечают, что 
политическая и экономическая ситуация, 
сложившаяся в Украине, заставляет об-
ратить особое внимание на нравствен-
ность общества, уровень которой не мо-
жет не волновать прогрессивную часть 
населения страны, поскольку содейство-
вать экономике и возродить Украину без-
нравственные люди не могут [1, с. 103].

С отменой в Украине цензуры в 
средствах массовой информации – амо-
ральные, грубые и такие, что наносят 
ущерб культурному воспитанию граж-
дан, проявления стали чрезвычайно 
распространенными. Явление это ста-
новится все более привычным, и значи-
тельная часть общества, к сожалению, 
относится к такому положению дел все 
менее критично. Исследуя проблему 
противостояния негативному влиянию 
СМИ на сознание человека, большин-
ство специалистов, опирающихся на 
международный опыт установления 
этических стандартов информационного 
пространства, отмечают, что, несмотря 
на активную деятельность государствен-
ных органов, проблема защиты инфор-
мационного пространства, свободного 
от материалов, представляющих угрозу 
физическому, интеллектуальному, мо-
рально-психологическому состоянию 
населения, остается нерешенной. Ос-
новной причиной остается нежелание 
субъектов, реализующих право на сво-
бодное выражение своих взглядов, ува-
жать права других людей. Еще в 1991 
г. Совет Европы определил, что нельзя 
полагаться исключительно на рыночные 
механизмы при организации обществен-
ного вещания. Ведь коммерческая цель 
нередко противоречит общественным 
интересам, поскольку коммерческие 
трансляции направлены исключитель-
но на получение финансовой выгоды и 
именно с этой целью осуществляются 
теле- и радиопередачи [2, с. 51].

Среди населения на сегодня сложи-
лось неоднозначное отношение к этой 
проблеме. Отвечая на вопрос о состо-
янии защиты общественной морали, 
67% респондентов отметили упадок 
в обществе моральных и культурных 
ценностей, а несколько граждан даже 
выразили риторический вопрос о том, 
существуют ли вообще какие-нибудь 
государственные структуры, которые 

должны контролировать эту сферу. В 
частности, опрошенные отметили нега-
тивное влияние на общественное созна-
ние и мораль рекламной продукции (на 
это указали 30%) – прежде всего, рекла-
ма пива (даже было высказано мнение, 
что она «убивает интеллект»), реклама 
женских гигиенических средств и не-
которых лекарственных препаратов (для 
повышения потенции, от поноса, запора 
и т. п.), реклама продукции и услуг сек-
суального или эротического характера 
в сети Интернет и др. Далее на второе 
место опрошенные поместили кинопро-
дукцию (на это указали 14%), которая 
исподволь пропагандирует сексуальную 
распущенность, культ насилия и же-
стокости, «идеалы» потребительского 
образа жизни или содержит циничный, 
грубый юмор [3, с. 10]. 

В Украине подобным исследованиям 
пока не уделяется достаточного внима-
ния, хотя истинные масштабы распро-
странения печатной продукции сексу-
ального и эротического содержания, а 
также показатели уровня преступлений 
на сексуальной почве диктуют потреб-
ность в этом.

По мнению граждан, среди факто-
ров, оказывающих наибольшее влияние 
на общественную мораль, преобладают 
все виды СМИ (печатные, теле-радио-
вещательные, электронные и др.) – 50%, 
социальное окружение – 35%, уровень 
семейного и школьного воспитания – 
15%. Следовательно, есть смысл согла-
ситься с выводом З. Р. Кисиль, которая 
утверждает: «Никакая управленческая 
технология вне индивидуальных усилий 
не сделает человека порядочным. Иде-
альным является такое положение, когда 
субъект морали сам задает перспектив-
ные цели и сам успешно преодолевает 
внешний негативное влияние... Любое 
общество или профессиональное со-
общество должно предоставить инди-
виду свободу нравственного выбора и 
необходимую моральную вменяемость, 
«зарядить» его системой моральных 
ценностей, поставить моральные зада-
чи, обеспечить моральную регуляцию 
и нравственный контроль. Дальше уже 
действует сам моральный индивид, так 
как общество и профессиональное со-
общество – не поводырь для морально 
невменяемых» [4, с. 188].

Частью 4 ст. 10 Закона Украины «О 
защите общественной морали» осу-
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ществление экспертной деятельности в 
сфере оборота продукции и зрелищных 
мероприятий сексуального или эроти-
ческого характера отнесены к исключи-
тельной компетенции органов государ-
ственной власти. С целью реализации и 
соблюдения требований действующего 
законодательства в сфере защиты обще-
ственной морали, при проведении зре-
лищных мероприятий сексуального или 
эротического характера и обращении 
продукции, содержащей пропаганду 
культа насилия, жестокости и порногра-
фии создается Национальная экспертная 
комиссия (НЭК) Украины по вопросам 
защиты общественной морали [5].

Деятельность НЭК направлена на 
подъем культуры и духовности укра-
инского народа и людей всех нацио-
нальностей, проживающих в Украине, 
утверждение здорового образа жизни 
и укрепления надлежащего состояния 
нравственности в обществе, воспитание 
будущих поколений на основе духовных 
и культурных ценностей, традиций и 
обычаев, представлений о добре, чести, 
достоинстве, общественном долге, со-
вести, справедливости, на основе этиче-
ских норм и правил поведения. 

Комиссия, руководствуясь рекомен-
дациями, формируется из ведущих де-
ятелей культуры, искусств, науки и об-
разования, психиатров, сексопатологов, 
специалистов в области информации. 
Основной формой работы Комиссии яв-
ляются ее заседания. Порядок организа-
ции заседаний НЭК устанавливает Ре-
гламент. Большинство вопросов, по ко-
торым проводятся заседания комиссии, 
носят профилактически-просветитель-
ский и правовой характер или касаются 
экспертных исследований, в частности 
о признании продукции нарушающей 
нормы, о принятии к сведению ин-
формации о результатах исследования 
продукции, о признании материалов 
такими, что пропагандируют фашизм, 
неофашизм, содержат оскорбление на-
ции, пропагандируют национальную и 
религиозную вражду и т. п.) [6]. Реше-
ние Комиссии принимается большин-
ством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании. В случае равного 
распределения голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего. 
Решение Комиссии подписывает пред-
седательствующий на заседании. Реше-
ния Комиссии, принятые в пределах ее 

полномочий, обязательны для централь-
ных и местных органов исполнительной 
власти, средств массовой информации 
всех форм собственности, а также физи-
ческих и юридических лиц [5].

Основными задачами НЭК (кроме 
проведения экспертизы продукции, со-
держащей элементы или пропаганду 
культа насилия, жестокости, порногра-
фии, на чем в основном акцентируют 
внимание правозащитные организации 
[6]) является анализ процессов и тен-
денций, происходящих в сфере защиты 
общественной морали и контроль над 
соблюдением законодательства в сфере 
защиты общественной морали [7]. 

Среди задач НЭК, определенных в 
Положении [7] о ней, следует выделить 
те, которые непосредственно связаны с 
осуществлением экспертной деятельно-
сти и аналитической работы по провер-
ке соответствия продукции или меро-
приятий положениям законодательства 
в сфере защиты общественной морали, 
а именно: 1) проведение анализа теле-, 
радио- и видеопродукции, репертуа-
ра кинотеатров, кино- и видеоустано-
вок, видеозалов, продукции печатных 
средств массовой информации, а также 
зрелищных мероприятий на соответ-
ствие требованиям законодательства в 
сфере защиты общественной морали; 2) 
принятие мер по предотвращению рас-
пространения и запрету демонстрации 
фильмов, программ, информационных 
материалов, зрелищных мероприятий, 
которые могут нанести вред обществен-
ной морали; 3) создание базы данных 
(каталога) обо всех видах продукции 
сексуального характера и продукции, 
содержащей элементы эротики, насилия 
и жестокости; архива продукции эроти-
ческого содержания, порнографическо-
го характера и продукции, содержащей 
пропаганду культа насилия и жестоко-
сти; 4) составление заключений о со-
ответствии законодательству о защите 
общественной морали печатной про-
дукции, зрелищных мероприятий, про-
дукции электронных средств массовой 
информации, кино-, аудио- и видеопро-
дукции сексуального или эротического 
характера; 5) проведение оценки аудио-, 
радио-, кино- и видеопродукции сексу-
ального характера и продукции, содер-
жащей элементы эротики. 

В широком смысле экспертиза пред-
ставляет собой научно-практическое ис-

следование по определенному вопросу, 
которое требует специальных знаний и 
имеет целью составление заключения. 
Термин происходит от французского 
«expertise» и латинского «expertus» – 
опытный, что означает исследование 
специалистом (экспертом) каких-либо 
вопросов, решение которых требует на-
личия специальных знаний в области 
науки, техники, искусства [8, с. 1559]. 
Каждый вид продукции и зрелищных 
мероприятий сексуального или эроти-
ческого характера должен подвергаться 
экспертизе по инициативе физических 
и юридических лиц и предшествовать 
этапу введения такой продукции в об-
ращение [5].

По решению НЭК от 26.03.2009 
слово «экспертиза» определяется как 
исследование специалистами аппарата 
комиссии продукции и зрелищных ме-
роприятий в любых материальных фор-
мах и на любых носителях на предмет 
их соответствия требованиям действу-
ющего законодательства в сфере защиты 
общественной морали и возможности 
их обращения на территории Украины. 
Порядок проведения специалистами 
управлений аппарата НЭК экспертизы 
продукции и зрелищных мероприятий, 
производство и оборот в любой форме 
которых ограничены или запрещены за-
конодательством о защите обществен-
ной морали, и подготовки заключений 
о соответствии исследуемой продукции 
и зрелищных мероприятий действую-
щему законодательству в сфере защиты 
общественной морали и возможности 
их обращения на территории Украины 
определяет Инструкция о порядке про-
ведения экспертизы Национальной экс-
пертной комиссией Украины по вопро-
сам защиты общественной морали. 

По результатам экспертиз подготов-
лены заключения о соответствии дей-
ствующему законодательству в сфере 
защиты общественной морали и воз-
можности обращения на территории 
Украины: печатной продукции сексуаль-
ного или эротического характера, пред-
назначенной для продажи и распростра-
нения в специально отведенных местах; 
зрелищных мероприятий сексуального 
или эротического характера, проводи-
мых физическими и юридическими ли-
цами в специально отведенных местах; 
продукции электронных средств мас-
совой информации сексуального харак-
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тера, продукции, аудио- и видеокассет 
с записями сексуального или эротиче-
ского характера, предназначенные для 
продажи или предоставления в прокат 
населению; кино-, аудио- и видеопро-
дукции сексуального или эротического 
характера, предназначенной для демон-
страции в кинотеатрах, видеосалонах, 
видеозалах.

По результатам исследования про-
дукции и зрелищных мероприятий, 
производство и оборот в любой форме 
которых ограничен или запрещен за-
конодательством о защите обществен-
ной морали, специалистами готовится 
экспертное исследование и проект ре-
шения об их соответствии действую-
щему законодательству в сфере защиты 
общественной морали и заключение о 
возможности обращения на территории 
Украины, которые рассматриваются на 
заседании НЭК.

Для выполнения возложенных на нее 
задач НЭК наделяется и широким кру-
гом прав, которые предоставляют воз-
можность, в частности, получать копии 
фильмов, видео- и аудиозаписи теле- и 
радиопрограмм, продукцию печатных 
средств массовой информации, прини-
мать решение о проведении экспертизы 
продукции и зрелищных мероприятий 
сексуального или эротического харак-
тера, а также образовывать в случае не-
обходимости временные экспертные и 
рабочие группы, привлекать в установ-
ленном порядке к участию в их работе 
представителей центральных и местных 
органов исполнительной власти, на-
учных и общественных организаций, а 
также отдельных специалистов.

Для проведения сложных экспертиз 
могут создаваться экспертные группы 
с привлечением, в случае необходимо-
сти, на общественных началах пред-
ставителей центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти, научных 
и общественных организаций, а также 
отдельных специалистов. Однако к про-
ведению исследований привлекаются, 
как правило, специалисты, у которых 
отрасль специальных знаний находится 
за пределами анализа продукции: де-
путаты разных уровней, народные ар-
тисты Украины, руководители высших 
учебных заведений, врачи-сексологи и 
андрологи, фотографы или журналисты. 
В итоге выводы такого состава экспер-
тов являются не результатом примене-

ния специальных знаний, как того тре-
бует закон, а их субъективной оценкой, 
основанной на их личных взглядах и 
убеждениях. Подобный подход приво-
дит к тому, что в их выводах прямо не 
указывается, по каким признакам иссле-
дуемая продукция признается порногра-
фической либо имеющей сексуальный 
или эротический характер и по каким 
методикам проводилось исследование. 
Одной из причин такого положения дел 
является, по нашему мнению, недоста-
точно конкретный ответ на вопрос: явля-
ется ли наносящей вред общественной 
морали распространяемая или рекла-
мируемая продукция, а также – видео-, 
аудио-, печатное издание или зрелищное 
мероприятие.

По предмету исследования и харак-
теру задач, на решение которых она на-
правлена, экспертиза видеопродукции и 
печатных изданий является искусство-
ведческой и должна проводиться при 
обязательном участии специалиста в 
области киноискусства, имеющего соот-
ветствующее образование и опыт рабо-
ты. Применение экспертизы для опреде-
ления характера продукции как таковой, 
что может нанести вред общественной 
морали, является допустимой в том слу-
чае, когда такой характер не является 
очевидным, исходя из общепризнанных 
представлений о моральном или амо-
ральном в жизни человека.

При проведении экспертиз специа-
листы НЭК руководствуются также 
положениями, определенными прика-
зом Минюста Украины от 08.10.1998  
№ 53/5, которым утверждены научно-
методические рекомендации по вопро-
сам подготовки и назначения судебных 
экспертиз и экспертных исследований. 
К числу объектов искусствоведческой 
экспертизы указанным приказом отне-
сены произведения искусства, а именно: 
монументальная и станковая живопись, 
графика, декоративно-прикладное ис-
кусство, памятники архитектуры, скуль-
птура, мелкая пластика, музыкальные 
инструменты, нотная литература, также 
печатная продукция, аудио- и видеоза-
писи, фотография с целью отнесения их 
к порнографической или эротической и 
к такой, которая пропагандирует культ 
насилия и жестокости. Среди главных 
задач искусствоведческой экспертизы 
следует выделить, прежде всего, опре-
деление соответствия требованиям за-

конодательства о защите общественной 
морали [9].

Анализ практики экспертной дея-
тельности НЭК, а также выявленных 
проблемных вопросов и негативных тен-
денций в сфере защиты общественной 
морали позволяет утверждать, что ос-
новным препятствием для эффективно-
го осуществления мер по обеспечению 
нравственного здоровья общества усма-
тривается, прежде всего, в несовершен-
стве законодательной базы. Иными сло-
вами, государством прямо определено, 
что основанием для вмешательства ком-
петентных органов является нарушение 
законодательства в сфере оборота про-
дукции, имеющей порнографический, 
сексуальный или эротический характер, 
либо нарушение этических норм. 

Выводы. В то же время считаем 
целесообразным обратить внимание на 
то, что всем органам исполнительной 
власти и образованным в их составе 
консультативно-совещательным и дру-
гим структурам, которые действуют на 
общественных началах, для повышения 
результативности осуществления госу-
дарственной политики в сфере защиты 
общественной морали необходимо уча-
стие в реализации совместных меро- 
приятий, а именно: органам государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния, реализующим отдельные полномо-
чия в сфере культуры, телевидения и ра-
диовещания решить вопрос о предостав-
лении эфирного времени для программ 
познавательного и культурно-просвети-
тельского характера для формирования 
гуманистических ценностей, воспита-
ния чувства гармонии, красоты, взаимо-
уважения, а также демонстрации филь-
мов и программ, которые пропагандиру-
ют идеи добра, верности, утверждения 
исторической правды и справедливости. 
Специально уполномоченным эксперт-
ным и контролирующим органам при 
осуществлении обобщения и анализа 
практики применения мер по защите об-
щественной морали следует учитывать 
результаты специальных научных иссле-
дований по вопросам влияния материа-
лов и продукции сексуального, эротиче-
ского или порнографического характера 
на состояние физического и морально-
психологического здоровья населения, а 
также использования средств массовой 
информации с целью манипулирования 
человеческим сознанием.
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Постановка проблемы. Современный этап мирового развития 
поднимает на обсуждение международным сообществом одну из 
самых важных глобальных общечеловеческих проблем − обеспечение 
прав и свобод человека. Эта категория, интегрируя в своем значении 
процессуальные компоненты, имеет целью императивно определить, 
что вся деятельность государства (в лице органов публичного 
администрирования) направлена и осуществляется для нормального 
существования и развития человека. Именно поэтому данная 
проблематика всегда находится в центре внимания специалистов в 
разноплановых сферах юридической науки различных странах. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
КАК КАТЕГОРИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
Р. ЗУЕВ,

соискатель
кафедры административного права и административной деятельной ОВД 

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
In the article give a theoretical study providing of human rights and freedoms as 

a category in administrative law. The analysis of scientific literature to the devoted 
specified perspective, on the basis of which the proposed distribution of basic attributes 
into the group and discloses their characteristic with respect to providing the human 
rights and freedoms in administrative law. We investigate ratio this category with 
the concepts of: guarantees of human rights and freedoms, «mechanism» (within the 
meaning of the process) providing of human rights and freedoms, realization of human 
rights and freedoms, guard of human rights and freedoms, protection of human rights 
and freedoms, reinstatement of human rights and freedoms, abidance of human rights 
and freedoms.

Key words: administrative legal providing of human rights and freedoms, providing 
of human rights and freedoms, agencies of public administration, guarantees of human 
rights and freedoms, «mechanism» (within the meaning of the process) providing of 
human rights and freedoms, realization of human rights and freedoms, guard of human 
rights and freedoms, protection of human rights and freedoms, reinstatement of human 
rights and freedoms, abidance of human rights and freedoms.

* * *
В статье проводится теоретическое исследование обеспечения прав и свобод 

человека как категории в административном праве. Осуществляется анализ на-
учной литературы, посвященной указанной проблематике, на основании которого 
предложено распределение основных признаков обеспечения прав и свобод чело-
века на группы и раскрыта их характеристика. Проводится сравнение рассматри-
ваемой категории с понятиями: гарантии прав и свобод человека, механизм обе-
спечения прав и свобод человека, реализации прав и свобод человека, охрана прав 
и свобод человека, защита прав и свобод человека (в том числе и восстановление 
прав и свобод человека), соблюдение прав и свобод человека, формируется подход 
к их соотношению.

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение прав и свобод че-
ловека, обеспечение прав и свобод человека, органы публичного администрирова-
ния, гарантии прав и свобод человека, механизм обеспечения прав и свобод чело-
века, реализация прав и свобод человека, охрана прав и свобод человека, защита 
прав и свобод человека, восстановление прав и свобод человека, соблюдение прав 
и свобод человека.

Актуальность темы исследова-
ния обусловливается тем, что, 

несмотря на многовекторность взглядов 
и наличие значительного массива науч-
ных трудов, посвященных исследова-
нию обеспечения прав и свобод чело-
века как категории в административном 

праве, все они сформированы под вли-
янием определенной политико-социаль-
ной ситуаций. В частности, среди не-
гативных аспектов таких обстоятельств 
ключевое место занимает ошибочный 
подход к пониманию общественного на-
значения административного права − на 
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удовлетворение потребностей государ-
ства и государственного управления (а 
откровенно говоря, фактически − госу-
дарственного аппарата и его чиновни-
ков). Поэтому именно сейчас, на демо-
кратическом этапе развития общества, 
актуально рассмотрение обеспечения 
прав и свобод человека как базиса со-
временной доктрины административно-
го права с соответствующим переносом 
этих идей в учебный процесс и действу-
ющее национальное законодательство 
каждой страны.

Состояние исследования. На фор-
мирование основных подходов к реше-
нию вопросов, исследуемых в данной 
статье, повлияли труды таких ученых, 
как: В. Б. Аверьянов, С. С. Алексеев,  
М. В. Витрук, Л. Д. Воеводин, Е. Г. Во-
лынка, И. А. Иерусалимова, А. М. Коло-
дий, В. К. Колпаков, Л. О. Красавчикова, 
Я. В. Лазур, М. В. Пучкова, Е. В. Пуш-
кина, И. В. Ростовщиков и других. Одна-
ко в них поднимались лишь отдельные 
аспекты обеспечения прав и свобод че-
ловека как категории в административ-
ном праве, целостное и фундаменталь-
ное исследование, посвященное указан-
ной проблематике, не проводилось. 

Целью статьи является рассмотре-
ние обеспечения прав и свобод человека 
как категории в административном пра-
ве. Новизна работы заключается в том, 
что в данной работе сделана попытка 
сформулировать определение вышеупо-
мянутого понятия путем выделения его 
основных признаков (на основе распре-
деления взглядов ученых на них на от-
дельные группы). Также автор пытается 
сформировать собственный подход на 
соотношение обеспечения прав и свобод 
человека с категориями: гарантии прав и 
свобод человека, механизм обеспечения 
прав и свобод человека, реализации прав 
и свобод человека, охрана прав и свобод 
человека, защита прав и свобод челове-
ка (в том числе и восстановление прав 
и свобод человека), соблюдение прав и 
свобод человека.

Изложение основного материала. 
В современном административном пра-
ве большинства демократических стран 
ведущее место занимает понятие обе-
спечение прав и свобод человека. Од-
нако проблемой при попытках учесть 
зарубежные исследования относительно 
обозначенной выше проблематики яв-
ляется отсутствие международной по-

нятийной базы (аутентичного значения 
юридических терминов), что приводит 
к негативным последствиям и при ис-
следовании обеспечения прав и свобод 
человека. 

В общем юридическом смысле это 
понятие рассматривается как совокуп-
ность признанных конституцией госу-
дарства и закрепленных в системе за-
конодательства возможностей человека 
как живого существа, как члена обще-
ства и как гражданина государства, кото-
рые являются необходимыми условиями 
его существования, развития и самореа-
лизации [1, с. 14]. 

В фундаментальных исследованиях 
ученых в отрасли административно-
го права понятие обеспечение прав и 
свобод человека рассматривается по-
разному, в частности существует плюра-
лизм точек зрений на его составляющие 
элементы, которые рассмотрены далее. 
Независимо от этих взглядов рацио-
нально рассматривать эту категорию, 
прежде всего, как целенаправленную де-
ятельность органов публичного админи-
стрирования (органы государственной 
власти и местного самоуправления) по 
предоставлению правам и свободам че-
ловека реального содержания [2, с. 5]. 
Одновременно обеспечение прав и сво-
бод человека представляет собой полно-
ту регулирования с помощью норм ад-
министративного права общественных 
отношений, возникающих для (и) в про-
цессе реализации прав и свобод челове-
ка, а также предоставление с помощью 
этих норм соответствующих гарантий, 
которые создают устойчивую систему 
возможностей пользования правовыми 
ценностями в государстве [3, с. 98].

Иногда термины обеспечение прав 
и свобод человека и гарантии прав и 
свобод человека отождествляются, что 
не является принципиальной ошибкой, 
так как они происходят из французского 
языка и являются синонимами. Так, на-
пример, одно из определений обеспече-
ния прав и свобод человека − создание 
благоприятных условий, системы специ-
альных средств юридического, полити-
ческого, экономического, социального и 
иного характера, которые побуждают ор-
ганы публичного администрирования к 
активным действиям по реальному вне-
дрению прав и свобод человека в жизни 
− фактически является одновременно 
и дефиницией гарантий прав и свобод 

человека. Однако более детальный ана-
лиз показывает сходство этих понятий 
только в общих чертах, демонстрируя 
характерные отличия, которые исследу-
ются дальше (при рассмотрении группы 
признаков обеспечения прав и свобод 
человека − внешнего выражения). 

Для зарубежных исследований та-
кая категория, как механизм обеспече-
ния прав и свобод человека, абсолютно 
не характерна, в то время как часто она 
упоминается в разработках отечествен-
ных ученых. В частности, в них упоми-
нается два подхода к её определению: 
согласно узкому − это структурно-взаи-
мосвязанная совокупность правовых и 
организационных средств, реализуемых 
органами публичного администриро-
вания, направленная на регулирование 
правоотношений в сфере прав и свобод 
человека; в соответствии с более рас-
пространенным широким подходом 
− это процесс обеспечения прав и сво-
бод человека органами публичного ад-
министрирования. Для данной статьи 
нами используется последний подход, 
поскольку определение механизм обе-
спечения прав и свобод человека про-
водится в рамках рассмотрения группы 
признаков обеспечения прав и свобод 
человека − внешнего выражения. 

Изучение юридической и специ-
альной литературы также показывает 
отсутствие четкого разграничения юри-
дической категории обеспечение прав 
и свобод человека с понятиями: охрана 
прав и свобод человека и защита прав и 
свобод человека. Такое положение дел 
довольно часто приводит к тому, что 
их ошибочно отождествляют или не-
правильно сопоставляют, в частности 
некоторые ученые обращают внимание 
на необходимость их разделения и уста-
новления взаимосвязи между ними [4, с. 
12]. Мы считаем правильным согласить-
ся с мнением о том, что категория обе-
спечение прав и свобод человека являет-
ся родовым для этих понятий, а их более 
детальное исследование проведено при 
изучении группы признаков обеспече-
ния прав и свобод человека − составных 
элементов.

Таким образом, переходя непо-
средственно к рассмотрению основных 
признаков обеспечения прав и свобод 
человека, путем анализа и распределе-
ния мнений ученых (выраженных в на-
учной литературе) на вышеизложенное 
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понятие, следует выделить следующие 
группы признаков:

1. Функциональные. Большинство 
ученых полагают, что это целенаправ-
ленная деятельность или комплекс дей-
ствий, меньше – деятельность, некото-
рые – создание условий. Мы считаем, 
что наиболее корректным будет вести 
речь о целенаправленной деятельности 
(комплексе действий), которая включают 
в себя максимально возможный в преде-
лах компетенции спектр обязанностей и 
функций, направленных на удовлетво-
рение потребностей человека. При этом 
сама компетенция (которая для органов 
публичного администрирования имеет 
свое выражение в законодательстве го-
сударства) должна учитывать возмож-
ность выхода за её рамки для обеспече-
ния прав и свобод человека (поскольку 
все случаи, которые могут возникнуть 
во взаимоотношениях с государством в 
процессе жизнедеятельности человека, 
учесть невозможно).

В то же время практическое обеспе-
чение прав и свобод человека зачастую 
сводятся к комплексу действий органов 
публичного администрирования, в рам-
ках четко определенных национальным 
законодательством (которое не всегда со-
ответствует международным стандартам 
прав и свобод человека). Это приводит 
к нарушению прав и свобод человека, 
свидетельством чего являются много-
численные решения Европейского суда 
по правам человека. Для примера, в ре-
шении по делу «Илие Илашку и другие 
против России и Молдовы» говорится: 
«Национальное право должно соответ-
ствовать принципам Конвенции, в част-
ности, принципу верховенства права».

2. Субъектной принадлежности 
(другими словами ответ на вопрос − 
«кем осуществляется?»). Многие уче-
ные стараются обходить этот аспект, не 
указывая вообще или вспоминая его в 
общих чертах (характерный пример − 
употребления термина «государством»). 
В то же время в научных исследовани-
ях также фигурируют более конкретное 
выражение, с которым мы соглашаемся, 
в частности это словосочетание «орга-
ны государственной власти и местного 
самоуправления» или общепринятое по-
нятие − органы публичного администри-
рования. 

Иногда, раскрывая смысл термина 
«государство», наряду с перечислен-

ными понятиями ошибочно включают 
таких субъектов, как: общественные 
объединения, граждане и тому подоб-
ное. Ложность таких суждений обосно-
вывается в первую очередь тем, что по-
следние не могут самостоятельно олице-
творять в себе государство и выполнять 
его функции, которые осуществляются 
органами публичного администрирова-
ния или (и) их должностными лицами, 
которые для этого имеют соответствую-
щие властные полномочия (в том числе 
и делегированные), а в процессе их де-
ятельности образуются общественные 
отношения, урегулированные админи-
стративным правом. Именно поэтому 
современная отрасль административно-
го права строится на фундаменте обе-
спечения прав и свобод человека, соот-
ветственно, деятельность всех органов 
публичного администрирования осу-
ществляется через их призму. 

Исходя из этого, дефиниции «обе-
спечение прав и свобод человека» и 
«административно-правовое обеспече-
ние прав и свобод человека» в теории 
административного права употребля-
ются как синонимичные, что подтверж-
дается также в проведенных исследова-
ниях [5, с. 19].

Следует отметить, что проблемным 
вопросом остается то, что органы пу-
бличного администрирования, действуя 
только в пределах определенной компе-
тенции, не способны обеспечить права 
и свободы человека, поэтому некоторые 
специалисты лимитируют данное поня-
тие к объему и содержанию их компе-
тенции, по сути, ведя речь о соблюдении 
прав и свобод человека. Однако даже в 
идеальных условиях, обеспечение прав 
и свобод человека не может быть осу-
ществлено путем соблюдения прав и 
свобод человека, поскольку его функ-
циональный признак предусматривает 
целенаправленную деятельность (ком-
плекс действий) на воплощение прав 
и свобод человека в жизнь (априори 
активное поведение), однако весь их 
спектр определить в нормативно-право-
вых актах невозможно. Именно поэто-
му соблюдение прав и свобод человека 
(как вид пассивного поведения) иногда, 
наоборот, нарушает права и свободы 
человека, в связи с несовершенством 
правового регулирования определенной 
сферы жизнедеятельности. 

3. Составляющие элементы, к кото-

рым ученые единогласно относят: реа-
лизацию прав и свобод человека, охрану 
прав и свобод человека, защиту прав и 
свобод человека, восстановление прав 
и свобод человека. Научная полемика 
идет только в отношении определения 
каждого из этих понятий и их соотно-
шения между собой и обеспечением 
прав и свобод человека (частичного или 
полного поглощения друг другом). Мы 
считаем, что в административном праве 
необходимо рассматривать такие само-
стоятельные компоненты обеспечения 
прав и свобод человека (как неотъемле-
мые части от целого): реализация прав 
и свобод человека, охрана прав и свобод 
человека, защита прав и свобод челове-
ка (в том числе и восстановление прав и 
свобод человека).

Изложенное выше аргументирует-
ся несколькими факторами. Во-первых, 
необходимо рассмотреть соотношение 
терминов: охрана прав и свобод челове-
ка и защита прав и свобод человека, по 
которым нет единого подхода к их трак-
товке. Одни ученые рассматривают их 
как синонимы [6, с. 19], другие защиту 
прав и свобод человека рассматривают 
как один из видов охраны прав и свобод 
человека [7, с. 8]. Третьи охрану прав и 
свобод человека связывают с деятель-
ностью по устранению потенциальной 
угрозы на охраняемые общественные 
отношения, отделяя ее от категории за-
щиты прав и свобод человека. 

В свою очередь, согласно узкому 
подходу к определению последней, не-
обходимость в ней возникает при угрозе 
или реальном посягательстве на права 
и свободы человека или в результате 
их нарушения, и включает ограничение 
прав и свобод нарушителя, восстановле-
ние нарушенных прав и свобод, возме-
щение нанесенного ущерба. Таким об-
разом, хотя сферы общественных отно-
шений этих категорий взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, они не выступают 
как тождественные понятия. Для объ-
ективности также следует отметить, что 
существует и широкий подход, согласно 
которому, защита прав и свобод челове-
ка включает в себя понятия обеспечение 
и осуществление прав и свобод человека 
[8, с. 162].

Безусловно, любые научные подхо-
ды к определению этих категорий име-
ют определенное научное обоснование и 
право на существование. Однако рацио-
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нальным будет использование подхода, 
который дает возможность отступить от 
дискуссий о соотношении и четко раз-
граничивает (исходя из доминирующего 
положения регулируемых обществен-
ных правоотношений, связанных с раз-
личными социальными потребностями): 
охрану прав и свобод человека и защиту 
прав и свобод человека, определяя их 
как отдельные элементы обеспечения 
прав и свобод человека.

Во-вторых, целесообразно опреде-
лить понятие реализация прав и свобод 
человека − как реальную, беспрепят-
ственную, доступную возможность че-
ловека пользоваться предоставленными 
международно-правовыми документами, 
Конституцией и законами благами [4, с. 
12]. Из структурных элементов обеспе-
чения прав и свобод человека только по-
следняя категория может существовать 
самостоятельно, то есть без активных 
действий органов публичного админи-
стрирования. Иногда в источниках также 
можно встретить и термин обеспечение 
реализации прав и свобод человека, но по 
своей сути он включает в свое содержа-
ние охрану прав и свобод человека и за-
щиту прав и свобод человека (в том числе 
и восстановление прав и свобод).

4. Через что оно имеет свое внешнее 
выражение (проявляется). В частности 
к этой группе относятся явления, с ко-
торыми связано обеспечение прав и сво-
бод человека. Так, общепринято рассма-
тривать не меньше двух таких понятий: 
гарантии прав и свобод человека и меха-
низм обеспечения прав и свобод челове-
ка, анализ которых лежит за пределами 
нашего исследования, однако ключевым 
для рассмотрения обеспечения прав и 
свобод человека как категории в адми-
нистративном праве является их опреде-
ление как отдельных самостоятельных 
понятий. 

Так, в современной юриспруденции, 
гарантии прав и свобод человека состав-
ляют самостоятельное социально-право-
вое явление, поскольку они характеризу-
ются: индивидуальными истоками; пер-
сональными формами воспроизводства; 
собственными принципами и законами 
становления, существования и развития, 
условиями соотношения своих состав-
ляющих – государства, права, общества 
и человека [9, с. 23]. Относительно ме-
ханизма обеспечения прав и свобод че-
ловека, то эта категория должна также 

рассматриваться отдельно, поскольку 
обладает самостоятельными чертами.

Также следует акцентировать внима-
ние, что такой подход к механизму обе-
спечения прав и свобод человека носит 
теоретический характер, в то же время 
эта категория является производной от 
обеспечения прав и свобод человека (а 
именно раскрывает это явление как про-
цесс) и не может существовать самосто-
ятельно. А такие категории, как средства 
обеспечения прав и свобод человека, 
способы обеспечения прав и свобод че-
ловека, источники права, в которых все 
эти явления регламентированы, − явля-
ются их производными (то есть рассма-
триваются в составе двух вышеуказан-
ных понятий).

Анализируя иные взгляды ученых 
на выделение групп признаков обеспе-
чения прав и свобод человека в админи-
стративном праве, считаем допустимым 
не рассматривать их детально, посколь-
ку все они в общих чертах сводятся к 
вышеупомянутым группам [10, с. 14].

Выводы. Подытоживая исследова-
ние, считаем необходимым вести речь о 
безотлагательном рассмотрении вопроса 
относительно формулирования универ-
сальной дефиниции обеспечения прав 
и свобод человека. Исходя из генезиса и 
характеристики этой категории, считаем 
целесообразным выделить следующие 
группы его признаков. Функциональные 
− это целенаправленная деятельность 
(комплекс действий), не может осущест-
вляться путем соблюдения прав и свобод 
человека. Субъектной принадлежности 
(кем осуществляется?) − субъектами на 
национальном уровне являются только 
органы публичного администрирования 
(органы государственной власти и мест-
ного самоуправления). Составляющими 
элементами являются реализация прав 
и свобод человека, охрана прав и свобод 
человека и защита прав и свобод челове-
ка (в том числе и восстановление прав и 
свобод человека). Через что имеет свое 
внешнее выражение (проявляется) – в 
гарантиях прав и свобод человека, ме-
ханизме обеспечения прав и свобод че-
ловека.

Исходя из вышеизложенного, от-
метим, что обеспечение прав и свобод 
человека как категория в администра-
тивном праве − целенаправленная 
деятельность органов публичного ад-
министрирования по предоставлению 

права и свобод реального содержания, 
которая состоит из: реализации прав и 
свобод человека, охраны прав и свобод 
человека и защиты прав и свобод че-
ловека (в том числе и восстановлении 
прав и свобод человека), и имеет свое 
внешнее проявление в гарантиях прав и 
свобод человека и механизме обеспече-
ния прав и свобод человека.
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Постановка проблемы. Правовое реформирование в современной 
Украине является сложным и многогранным процессом, который 
требует комплексного подхода и надлежащей подготовки субъектов 
его осуществления. Одной из предпосылок его проведения является 
формирование определенной интеллектуальной основы, которая 
невозможна без правильного развития правовой науки в общем и 
философско-правовых знаний в частности. Необходимость интенсивного 
развития указанного знания в целом и такой его составляющей, как 
правовая антропология, обусловлена потребностью гуманизации правовой 
сферы современной Украины, юридической практики, юридического 
образования, защиты прав и свобод человека. Правовая антропология 
направляет свои усилия на объяснение и раскрытие идеи правовой 
личности как основной категории правовой реальности. Успешное 
развитие правовой антропологии как составляющей философии права 
в современной Украине, которая стремится преодолеть стереотипы 
«законнического» мышления и негуманистического позитивистского  
правоведения, безусловно, актуально.

Отдельной проблемой, которая обуславливает актуальность 
темы, является формирование и развитие в Украине такой теории 
прав человека, которая должна стать теоретическим средством 
преодоления всяческих форм бесправия, защиты неотчуждаемых 
естественных прав и свобод человека, развития Украины как правового 
демократического государства. 

ПРАВОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Е. ИВАШЕВ,
соискатель кафедры философии права и юридической логики 

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
Article substantiated that the anthropological principle, which can be regarded as a main philosophical idea – legal knowledge, 

which plays a key role not only in that part of her, as anthropology of law, but also as the outlook and – the methodological component 
of the philosophy of law in general, is a factor in the development of Тhe theory of human rights. The author comes to the conclusion 
that human rights are determined by its nature. Anthropology as a science of law is the basis of the theory of natural law, which, in 
turn, is the basis of the theory of human rights. One can also argue that the theory of human rights is an integral part of the theory of 
natural law, and the latter is part of the legal anthropology.

Key words: anthropology of law, human rights, Тhe theory of human rights. 
* * *

В статье обосновано положение о том, что антропологический принцип, который можно рассматривать как стержневую 
идею философско-правового знания, играет ведущую роль не только в такой его составляющей, как антропология права, но 
также представляет собой мировоззренчески-методологическую составляющую философии права в целом и является важ-
ным фактором развития теории прав человека. Автор приходит к выводу, что права человека определяются его природой. 
Антропология права как наука составляет базу теории естественного права, которое, в свою очередь, является фундаментом 
теории прав человека. Можно также утверждать, что теория прав человека является составной частью теории естественного 
права, а последняя входит в состав правовой антропологии.

Ключевые слова: антропология права, права человека, теория прав человека.

Целью статьи является фило-
софско-правовое осмысление 

правовой антропологии как фактора 
развития теории прав человека.

При проведении исследования для 
решения поставленной задачи исполь-
зовались в комплексе философские, 
общенаучные и специально-правовые 
методы.

Изложение основного материала. 
Значительную роль в развитии пред-
ставлений о правах человека всегда 

играла модель человека, выработанная 
каждым историческим периодом. Эта 
модель формировала естественно-пра-
вовые взгляды, которые и послужили 
фундаментом соответствующих прав 
человека. Концепции прав человека 
сложились как реакция на потребно-
сти самого человека, общественной 
жизни, необходимость уважения к 
человеческому достоинству, правам и 
свободам личности, для этико-поли-
тической реализации человека в обще-

стве, то есть, представление о правах 
человека, по сути, были «выражением 
исторически конкретных, реальных 
социальных проблем и, одновременно, 
ключевым вариантом их снятия. Толь-
ко при этих условиях возможно было 
появление самого понятия «права лич-
ности» (или «права человека»), так и 
сохранение актуальности его трактов-
ки в дальнейшем [1]. 

Древнегреческие философы-софи-
сты доказывали, что все люди от рож-
дения имеют одинаковые, обусловлен-
ные природой права, так как созданы 
Космосом и над всеми «наравне тяго-
теет судьба».

Против такого понимания прав че-
ловека софистами выступали многие 
мыслители, в том числе Сократ, Платон 
и Аристотель. С их точки зрения, право 
нельзя рассматривать как просто изо-
бретение людей. В основе права лежит 
вечный, нерушимый божественный по-
рядок, который царит не только в чело-
веческих отношениях, но и во всей Все-
ленной: наряду с законами, созданными 
людьми, существуют вечные, неписа-
ные законы, вложенные в сердца людей 
божественным разумом [3; 4; 5; 6]. 

В отличие от древних греков, для 
которых право было осознанием их 
этнического единства, древние римля-
не, усвоив позитивный опыт эпохи эл-
линизма, сформировали собственное 
понимание права. Как отметил П. Юр-
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кевич, «римское общество сложилось 
из случайных пришлых, которые при-
ходили из разных городов», и «каждый 
член этого общества приносил с собой 
свое право, свои принципы, которые 
не имели никакого значения для дру-
гих…, необходимо было выработать 
общую норму, отстраненное право. С 
помощью такого права пришлые эле-
менты объединились в одно целое, был 
создан народ как большое количество 
людей, объединенных одним общим 
благом» [7].

В то же время среди римских юри-
стов были распространено мнение, что 
наряду с «движимым» и изменчивым 
правом существует вечное естествен-
ное право, которое берет свое начало в 
самой природе человеческого разума и 
человеческих отношений [8].

В эпоху Средневековья, которой 
был присущ теоцентризм  и понима-
ние человека как «раба Божьего», среди 
схоластов также было распростране-
но убеждение, что существует вечное 
естественное право, но его трактовали 
как вечные законы, которые даны чело-
веку Богом, хотя в целом в этот период 
развитию идей прав человека уделялось 
очень мало внимания. Феодализм, с од-
ной стороны, и церковь с ее религиоз-
ной нетерпимостью – с другой, много 
сделали, чтобы преградить все пути 
стремлению человека к политической 
свободе, к свободе совести. О реальных 
правах широких слоев общества вопрос 
даже не ставился [9]. В кодексах, кото-
рые появились в те времена, права на 
политическую и гражданскую свободу, 
свободу совести не были универсаль-
ными и признавались только для одного 
слоя общества – дворянства [10].

Эпоха Возрождения с ее антропо-
центризмом, гуманизмом и пантеизмом 
повернула европейское сознание лицом 
к мирским ценностям [11; 12], раци-
онализировала его, заменив дуализм 
светской и духовной власти другими 
концептуальными конструкциями, в 
которых личность утверждалась как 
основная ценность [13]. Человек стал 
мерилом всех вещей [14]. Ренессанс от-
крыл человеку возможность познания 
себе подобных на основе принципа, ко-
торый признан в современном мире ми-
ровоззренческой основой теории прав 
человека [15], – принципа ценностной 
толерантности и идеи прогресса куль-

туры [16]. В эпоху Возрождения были 
сделаны первые шаги на пути к при-
знанию естественных прав человека (а 
именно таких, которые не зависят от 
эпохи, а присущи человеку в силу их 
человеческой природы).

В XVII-XVIII веках формируются 
учения о праве на основе светского ми-
ровоззрения (Дж. Лильберн, Дж. Локк, 
Ш. Монтескье), которые противостоят 
теологическому мировоззрению Сред-
невековья. Характерная их особенность 
выражается в попытках преодолеть тео-
логическое понимание сущности чело-
века. Вера во всесильного Бога заменя-
ется верой в силу и мощность права, в 
возможность на основе правовых норм 
решить любые социальные конфликты. 
Идея равноправия людей, заявленная 
в период Нового времени, породила 
мысль о том, что правоспособность 
принадлежит каждому человеку [17].

В Новое время возникло юриди-
ческое мировоззрение, которое отста-
ивало естественно-правовую теорию 
и обосновывало положение о том, что 
задача законодателя состоит только в 
наиболее точной интерпретации ее ос-
нов. С точки зрения мыслителей этой 
эпохи, права человека стоят выше за-
конов, установленных государством. 
Кроме того, обобщаются право и мо-
раль – такие моральные ценности, как 
справедливость, свобода, равенство 
трактуются как сущность права. Важно 
отметить, что основную функцию есте-
ственных прав видели в защите от пося-
гательств со стороны государства [18].

Можно считать, что теория есте-
ственного права (логически завер-
шенная Т. Гоббсом и Дж. Локком) 
отталкивается от разделения права и 
закона. В соответствии с ней наряду с 
позитивным правом, то есть законами, 
которые принимаются государством, 
существует высшее, настоящее, «есте-
ственное неписаное право», совокуп-
ность естественных и неотъемлемых 
прав человека, и это право выступает 
критерием позитивного права, так 
как не каждый закон содержит в себе 
право в этом смысле. «Естественное 
право, которое зачастую называют jus 
naturale, это свобода каждого челове-
ка использовать собственные силы по 
своему усмотрению для сохранения 
своей собственной природы, то есть 
собственной жизни, а значит, свободы 

делать все то, что на его усмотрение, 
наиболее подходит для этого» [19].

Естественно-правовое направление 
относило регламентацию прав и сво-
бод человека к сфере международного 
права логично, внутренне, а не фор-
мально. Причина в том, что естествен-
ное право стоит выше позитивного, а 
международное право рассматривается 
как часть естественного. Естественное 
же право гласит, что права и свободы 
принадлежат человеку с момента рож-
дения, по праву существования [20]. 
Вступая в общество, человек получа-
ет гражданские права. Таким образом, 
права человека – это права, данные ин-
дивиду просто в силу принадлежности 
к человеческому роду [21].

Позитивисты, в свою очередь, от-
стаивают приоритет внутригосудар-
ственного права, поскольку правом, 
по их мнению, есть то, что принято 
субъектами правового нормотворче-
ства. Право – только позитивное право, 
нормативное указание законодателя, 
обеспеченное силой государственного 
принуждения [22].

Сильная склонность к гиперболи-
зации формального аспекта права ха-
рактерна для нормативистской теории 
права (Г. Кельзен, Р. Штаммлер, П.И. 
Новгородцев и др.) [23; 24; 25].

Идея прав и свобод человека нераз-
рывно связана с формированием новой 
философской концепции человека, ко-
торая появилась в прогрессивных кру-
гах общества в эпоху ранних буржуаз-
ных революций. Гуманистическая трак-
товка правового и социального статуса 
личности (с ее основными правами и 
свободами), предложенная в эту эпоху, 
является закономерным этапом разви-
тия философской и общественно-поли-
тической мысли, начало которой зало-
жено в трудах мыслителей античности 
и Возрождения – Реформации [26].

На каждой ступени эволюции че-
ловека равенство и свобода людей 
трактовались по-своему. Обществен-
но-политическая мысль и практика со-
циально-государственного устройства 
предыдущих периодов признавала их 
только за привилегированными слоя-
ми населения. Субъектами права могли 
быть лишь те, кто владел имуществом 
и определенным социальным статусом 
в обществе. Признание определенных 
прав за собой характеризировалось не 
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фактом принадлежности к человеческо-
му роду, а местом, которое человек за-
нимал в социальной иерархии. О есте-
ственных правах каждого человека не 
могло быть и речи. Институт правового 
равенства, характерный для современ-
ного правопонимания, как раз и стал 
результатом признания и гарантирова-
ния прав человека, которые принадле-
жат ему от рождения [21].

Концепцию прав человека можно 
рассматривать как результат развития 
конкретного исторического периода за-
падной культуры и философии эпохи 
Просвещения.

Система взглядов, способ понима-
ния, трактовка прав человека – это «си-
стема взглядов на права и свободы лич-
ности, этически (морально) обоснован-
ных и социально необходимых, принад-
лежащих человеку в силу природы их 
происхождения, которая погружается 
своими корнями в религию, культуру, 
мировоззрение этого общества с целью 
реализации всеобщего развития и само-
реализации личности в обществе» [21].

Анализируя изложенное, можно 
подвести итог, что становление и раз-
витие теории прав человека тесно свя-
зано с формированием философских и 
философско-правовых концепций чело-
века и политической теории договорно-
го права.

По мнению С. Добрянского, к про-
блемам, которые сейчас рельефно про-
слеживаются в теории прав человека, 
следует отнести:

1) предвидение закономерных тен-
денций развития прав человека;

2) проблема универсальности прав 
человека в широком понимании (как 
правовой концепции, которая может 
быть применена в контексте, по край-
ней мере, большинства современных 
обществ), так и универсальности от-
дельных, например, новых прав чело-
века;

3) прогнозирование появления но-
вых категорий  прав человека;

4) проблемы соотношения, взаимо-
действия концепции прав человека с 
другими общественными регулятора-
ми;

5) границы применения концепции 
прав человека при разрешении актуаль-
ных социальных задач.

Естественно, понятно и то, что со-
временная концепция прав человека 

не появилась и не могла появиться на, 
так сказать, пустом месте. Первые до-
кументы, в которых были закрепле-
ны права человека, были результатом 
именно внутригосударственного, а не 
международного правотворчества [27].

П. Рабинович указывает, что поня-
тие прав человека как отдельная кате-
гория появилось лишь в эпоху Просве-
щения (ХVIII в.), хотя отдельные поло-
жения, смежные с идеей прав человека, 
можно проследить задолго до этого уже 
в произведениях греческих философов 
и в некоторых религия мира [28].

В эпоху Нового времени распро-
страненной была мысль о том, что 
именно природа наделяет человека 
определенными фундаментальными 
правами, которые могут быть противо-
поставлены государственной власти, но 
вместе с тем  должны ею охраняться. 
С того времени, как отмечает С. До-
брянский, права человека, их осущест-
вление, стали рассматриваться как эле-
ментарные предпосылки достойного 
человеческого существования. Именно 
в эпоху Просвещения созрели те пред-
посылки, которые впоследствии могли 
быть положены в основание концепции 
естественных прав человека [27].

Если говорить о древнейших пись-
менных первоисточниках, в которых 
были определены основные права че-
ловека, то среди них следует отметить 
Американскую Декларацию независи-
мости (1776 г.), Французскую Деклара-
цию прав человека и гражданина (1789 
г.). Но со времени исторической победы 
новоевропейского гражданского обще-
ства (ХIХ в.) идея неотъемлемых прав 
человека приобрела всемирное влияние 
и стала основой социально-политиче-
ского упорядочивания жизни всего че-
ловечества.

Следует отметить, что мыслители 
прошлого часто сводили природу, либо 
суть человека к разумности, сознанию, 
морали, языку, символичности, пред-
метной деятельности, стремлению к 
власти, игре, творчеству, религиозно-
сти и т. д. В тоже время, современная 
философская антропология выявляет у 
человека некую интегральную особен-
ность – ее «открытость», «non finito», 
неоконченность как существа. В отли-
чие от животного, человек постоянно 
преодолевает свою видовую ограни-
ченность так же, как и социальную, 

постоянно возвышаясь над обстоятель-
ствами. В этой неоконченности состоит 
огромный потенциал человека, его са-
моразвитие [29]. 

По мнению Г. Гребенькова, который 
развивает идеи еще античных мыслите-
лей, именно природа человека является 
необходимым условием права [30].

В. Брюгер использует другой под-
ход, он предлагает интегрировать фи-
лософские взгляды, а также историю 
и современный диапазон требований 
относительно прав человека в образе 
человека. Ученый создал формулу об-
раза человека, которая охватывает весь 
спектр существующих прав человека и 
одновременно остается открытой для 
новых прав. Предложенная формула 
состоит из пяти элементов и указывает 
на то, что права человека ставят целью 
обеспечение «самоопределяющего, зна-
чимого и ответственного образа жизни» 
каждого человека. Среди таких элемен-
тов ученые выделяют: самоопределе-
ние, значимость, ответственность, за-
щита жизни и образ жизни» [31].

О. Грищук абсолютно логично на-
стаивает на том, что, несмотря  на со-
держание в процессе формирования об-
раза человека как универсальных, так 
и специфических аспектов, позиция В. 
Брюгера может быть подвергнута кри-
тике за неспособность задействовать 
наиболее сильные духовные стимулы в 
рамках разных культур: религию и ми-
ровоззрение [32].

С позиции антропологического под-
хода источник прав человека находится 
в межкультурной плоскости. Сторон-
ники указанного подхода сталкиваются 
с серьезными проблемами, поскольку 
история переполнена обществами, ко-
торые базируются на иерархическом 
делении в зависимости от происхожде-
ния, пола, достатка либо власти. К со-
жалению, ни одна философская теория 
прав человека не имеет широкого при-
знания. Например, марксизм объясня-
ет моральные убеждения в терминах 
классовой структуры и классовой борь-
бы, которые определены способами 
и видами производства. Радикальные 
бихевиористы рассматривают челове-
ческую личность как результат влияния 
внешних условий. Утилитаризм, клас-
сически сформулированный в работах 
Д. Бентама, и Д. Миля в первой полови-
не ХIХ в., находится в стороне от прав 
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человека. Утилитаристы считают, что 
моральное качество любого действия 
является функцией ее добрых либо пло-
хих последствий (то есть функцией ее 
пользы). Моральные и политические 
теории, которые подчеркивают отличия 
между сообществами, также в основ-
ном являются несовместимыми с идеей 
прав человека [33].

Права человека распространяются 
на все культуры, но говорят о них, в ос-
новном, в рамках одной культуры [34].

В большинстве публикаций по 
проблемам прав человека просматри-
ваются два концептуальных подхода, 
которые условно можно обозначить 
как государствоцентрический и антро-
поцентрический.

Наличествует мнение, в соответ-
ствии с которым осью новоевропейс-
кой либеральной концепции прав че-
ловека является дихотомия: человек – 
государство (личность – государство); 
и по сегодняшний день понятие прав 
человека представляется в исследо-
ваниях как логический конструкт, ко-
торый показывает один из аспектов 
взаимосвязи человека и государства. В 
государствоцентрических концепциях 
права человека определяются как по-
нятие, которое характеризует право-
вой статус человека по его отношению 
к государству, его возможности и пре-
тензии в экономической, социальной, 
политической и культурной сферах 
[35]. Безусловно, тот факт, что боль-
шинство государств хотя бы на уров-
не деклараций определили свои обя-
занности перед человеком, является 
огромным достижением цивилизации 
ХХ-ХХI веков. Но сводить понятие 
«права человека» к чисто политико-
юридическому термину неверно не 
только с точки зрения теории, прак-
тические последствия такого ограни-
чения угрожают значительным умень-
шением области активных субъектов 
социального действия, сохранением 
и в будущем акцента на политических 
субъектах [36].

В современных исследованиях кон-
ституционно-правовая теория прав и 
свобод человека базируется на трех 
главных постулатах:

1) все люди свободны от рождения, 
и никто не имеет права отчуждать их 
естественные права. Обеспечение и 
охрана этих прав – главная задача го-

сударства. Основой свободы является 
равенство возможностей для всех;

2) свобода состоит в возможности 
делать все, что не приносит ущерба 
другим и общему благу. Потому свобо-
да человека не может быть абсолютной, 
она ограничена правами и свободами 
других людей, принципами морали, ин-
тересами общего благосостояния;

3) границы свободы может опре-
делить только закон, который является 
мерой свободы. Все, что не запреще-
но, то разрешено. Часть разрешенно-
го определяется через права челове-
ка. Закрепление прав нужно для того, 
чтобы помочь человеку осознать свои 
возможности, но каждый набор прав 
не исчерпывает содержание свободы. 
Ограничение прав возможно только на 
основании закона, который способству-
ет общему добропорядку в демократи-
ческом обществе [37].

В ХХ-ХХI веках одной из общих 
тенденций развития института прав че-
ловека является его глобальная универ-
сализация. Об этом говорит, например, 
то, что к наиболее важным договорным 
актам ООН по правам человека – Меж-
дународному пакту о гражданских и по-
литических правах, Международному 
пакту об экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенции о правах 
детей, Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации относительно 
женщин, Конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации – присо-
единились, начиная с 70-х годов, до 90% 
всех государств мира, а заключитель-
ный документ проведенной в 1993 году 
в Вене Всемирной конференции по пра-
вам человека подписали представители 
всех 170 государств, которые принима-
ли в ней участие. Исходя из сказанного, 
хочется отметить, что обоснование прав 
человека как естественных в современ-
ном мировом научном и общественном 
мнении заметно усиливается. 

Выводы. Сегодня каждый образо-
ванный человек осознает свои права 
как особую ценность. Современная 
теория прав человека становится все 
содержательнее и в силу этого являет 
собой средство утверждения и защиты 
этих прав. Обусловлено это в значи-
тельной мере развитием именно антро-
пологического знания, которое продол-
жает обогащать теорию прав человека.

Права и свободы человека и гражда-

нина являются одним из центральных 
институтов права, вне зависимости от 
эпохи, исторического периода, степени 
исследования или отношения самих лю-
дей к данной тематике. Именно потому, 
что не человек создан для государства, 
а государство для человека, в помощь 
ему, в человеке в значительной степе-
ни постоянно присутствует чувство 
свободы, равенства и справедливости, 
которые управляют его поступками, мо-
тивируют его действия. Вопросы прав 
человека не теряют своей актуальности 
и требуют глубокого научного исследо-
вания для максимального раскрытия их 
истоков, структуры, для исследования 
самого человека, что послужит в даль-
нейшем лучшему познанию нашей соб-
ственной природы.

Из всего сказанного выше вытекает 
вывод о том, что права человека опре-
деляются его природой. Антропология 
права как наука составляет базу теории 
естественного права, которое, в свою 
очередь, является фундаментом теории 
прав человека. Можно также утверж-
дать, что теория прав человека является 
составной частью теории естественно-
го права, а последняя входит в состав 
правовой антропологии.

Теория прав человека, которая пере-
живает ныне интенсивное развитие, не 
могла бы развиваться без определен-
ного метатеоретического основания, 
которым является мировоззренческо-
философское знание о человеке, его 
сути, месте и назначении в мироздании. 
Это специфическое знание еще не рас-
крывает саму теорию прав человека, но 
способно многое прояснить в предмете 
ее исследования. Его методологическая 
функция в формировании и развитии 
теории прав человека является бес-
спорной.
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Постановка проблемы. Незаконную миграцию мировое сообщество 
включает в число основных вызовов и угроз национальной и международной 
безопасности наряду с терроризмом, транснациональной организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия [1, с. 3].

Известно, что преступность – это сложное социальное явление, 
характер и динамика которого определяется широким комплексом 
причин и условий, поэтому уровень преступности в регионе нельзя 
объяснять одной лишь миграцией. Здесь действуют различные факторы, 
которые связаны с жизнью самого региона, существующей социально-
политической и экономической обстановкой. Важно исследовать, 
в каких именно связях и отношениях данное явление участвует 
в «продуцировании» преступности [2, с. 21]. Криминологические 
исследования доказали, что в большинстве случаев влияние того или 
иного процесса на преступность зависит от конкретной комбинации, 
от характера взаимосвязи факторов, интеграционного их проявления и 
ряда других условий [3, с. 12]. В данном случае «криминогенное значение 
имеет не сама миграция и ее интенсивность, а характер миграционных 
процессов, условия, в которых они протекают, сопутствующие им 
негативные, теневые явления» [4, с. 82].

ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ-МАРГИНАЛОВ 
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А. ЙОСЫПИВ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминального права и криминологии

Львовского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article examines the impact of migration on crime. It is proved that the crime of migrant fringes should be an independent 

object of criminological research. Criminological analysis carried Crime migrants. It is proved that criminological situation of any 
region is in close relationship with all of the phenomena and processes taking place in society. The specific conditions of the region – 
this is the social environment into which the worker or that may facilitate or hinder the implementation of its goals in life, to push the 
commission of certain acts, including unlawful.

Key words: migrants, migration, crime, immigration crime.
* * *

В статье рассматривается влияние миграционных процессов на уровень преступности. Обосновано, что преступность 
мигрантов-маргиналов должна быть самостоятельным объектом криминологического исследования. Осуществляется кри-
минологический анализ преступности мигрантов. Доказано, что криминологическая обстановка любого региона находится 
в тесной взаимосвязи со всеми явлениями и процессами, происходящими в обществе. Конкретные условия региона – эта та 
социальная среда, в которую попадает мигрант и которая может способствовать или мешать осуществлению его жизненных 
целей, подталкивать к совершению тех или иных поступков, в том числе и противоправных.

Ключевые слова: мигранты, миграционные процессы, преступность, миграционная преступность.

Криминологическая обстанов-
ка любого региона находится в 

тесной взаимосвязи со всеми явлениями 
и процессами, происходящими в обще-
стве. Конкретные условия региона – эта 
та социальная среда, в которую попадает 
мигрант и которая может способствовать 
или мешать осуществлению его жизнен-
ных целей, подталкивать к совершению 
тех или иных поступков, в том числе и 
противоправных.

Актуальность темы исследова-
ния. Анализ криминогенной обстанов-
ки в Украине за период с 2008 г. по 2012 
г. показывает, что проблема изучения 
преступности мигрантов должна яв-
ляться объектом пристального внима-
ния как со стороны правоохранитель-

ных органов, так и со стороны местных 
властей. По данным МВД Украины, 
в 2010 г. иностранными гражданами 
было совершено 2134 преступления, в  
2011 г. – 2651, а за 6 месяцев 2012 г. – 
1296 преступления. 

Состояние исследования. Пробле-
мы миграции носят многоаспектный 
характер, а потому интересуют исследо-
вателей разных отраслей знаний: истори-
ков, социологов, философов, политоло-
гов, криминологов. Эта проблема была 
предметом исследования Ю. Бузицкого, 
А. Бабенко, О. Малиновской, В. Новик, 
С. Пирожкова, О. Пискуна, Ю. Римарен-
ко, М. Шульги. 

Такие российские ученые, как М. 
Бабаев, С. Богатырев, А. Долгова, А. 

Здравомыслов, А. Тополин, В. Тишков, 
сосредотачивали свое внимание на вли-
янии миграции на состояние и перспек-
тивы национальных трудовых ресурсов 
и криминогенном потенциале, который 
заложен в миграционных процессах.

Но, несмотря на общий интерес к 
миграционным процессам, а также к 
преступности мигрантов, для отече-
ственной юридической науки, прежде 
всего криминологии, разработка этой 
проблемы является новым направлени-
ем исследования. 

Целью статьи является исследова-
ние миграционных процессов в Украине 
как одного из факторов ухудшения кри-
миногенной ситуации, а также влияние 
этих процессов на преступность. 

Изложение основного материала. 
Миграционная преступность представ-
ляется как полиобъективное обществен-
но опасное деяние, субъектом которого 
выступает мигрант. Вместе с тем фор-
мирование термина «миграционная пре-
ступность» должно осуществляться на 
основе и в рамках классического опре-
деления преступности как общественно 
опасного относительно массового исто-
рически изменчивого социального яв-
ления, представляющего собой систему 
преступлений, совершенных на данной 
территории за конкретно определенный 
период [5, с. 173]. При этом достаточ-
но сложно в качестве элемента данного 
определения включить фразу о том, что 
соответствующие деяния совершаются 
мигрантами.
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Механистический подход к фор-
мированию дефиниции не позволяет: 
вскрыть его правовую реальность, пока-
зать сложность исследуемого объекта, 
отразить его специфику и раскрыть ло-
гику его развития. В этом аспекте толь-
ко системность как важнейшее свойство 
преступности способствует выявлению 
структуры ее элементов, которые могут 
быть положены в основу дальнейшего 
анализа. Системный анализ преступ-
ности, проведенный рядом исследовате-
лей [6, с. 34], убеждает в том, что пре-
ступность, в том числе и миграционная, 
представляет собой определенную со-
вокупность взаимосвязанных элемен-
тов, являющихся достаточно самосто-
ятельными и обладающими качествен-
ными характеристиками.

Системный характер миграционной 
преступности включает в себя два до-
статочно самостоятельных элемента: 
преступления мигрантов и преступле-
ния, совершаемые против мигрантов. В 
результате следует выделить виктимоло-
гический аспект, сопряженный с крими-
нальным компонентом в миграционной 
среде. Причинами преступлений, совер-
шаемых против мигрантов, могут стать 
слабое знание (или незнание) ими ре-
альной ситуации и криминальной среды, 
отсутствие средств к существованию и 
т. д. При этом определенный потенциал 
жертвенности формируется у мигрантов 
на различных уровнях, в том числе и 
психологическом.

Одновременно в миграционной пре-
ступности просматривается устойчивое 
преступное поведение определенной 
части мигрантов в виде умышленного 
(организованного, профессионального и 
пр.), ситуативно-преступного, случайно-
ситуативного, а также виктимно-ситуа-
тивного.

Взгляд на миграционную преступ-
ность как на системно-структурное 
явление значительно продвигает нас в 
понимании этой преступности с точки 
зрения целостности, системности и со-
ответствия теории криминологии. Вме-
сте с тем усложнение социальной прак-
тики и анализ состояния миграционной 
преступности обусловливают необхо-
димость изучения определенных групп 
людей (мигрантов), общим признаком 
которых является перемещение через 
границы.

В юридической литературе, наряду с 

понятием «миграционная преступность», 
используются такие понятия, как «пре-
ступность мигрантов» и «преступления, 
совершаемые иностранцами» [7, с. 56]. 
Результаты анализа научных источников 
свидетельствуют, что в законодательстве 
отсутствует юридическое определение 
миграционной преступности. Это обу-
словлено тем, что на законодательном 
уровне нет специальных нормативных 
актов, регламентирующих правовые ос-
новы борьбы с этой преступностью.

Данное обстоятельство в определен-
ной степени поднимает проблему неупо-
рядоченности профилактической рабо-
ты, связанной с необходимостью пред-
упреждения миграционной преступно-
сти. В результате свободная трактовка 
понятий «миграционная преступность», 
«преступность мигрантов» и других 
сходных терминов без наличия соответ-
ствующего обоснования получила доста-
точно широкое распространение. Анализ 
правового содержания, вкладываемого 
различными авторами в перечисленные 
выше термины, показывает их принци-
пиальную неполноту.

В настоящее время миграция как 
фактор социально-экономического и 
политического развития общества все 
больше заставляет обращать на себя 
внимание не только теоретиков, но и 
представителей исполнительной и за-
конодательной властей, а также крими-
нологов, так как является одним из фак-
торов, детерминирующих преступность 
[8, с. 59]. Пока же анализ миграционной 
ситуации и управления миграционными 
процессами показывает, что наука еще 
не ответила ни на вопросы концепту-
ального характера, касающиеся мигра-
ционной политики, ни на практические 
требования борьбы с преступностью 
мигрантов.

Следовательно, можно предположить, 
что миграционная преступность – это со-
циальное исторически изменчивое обще-
ственно опасное относительно массовое 
явление, представляющее собой систему 
преступлений, совершенных на данной 
территории за определенный период ми-
грантами, объединенными общностью 
криминальной сферы и интересов.

Признаки миграционной преступ-
ности:

а) миграционная преступность мо-
жет иметь место в различных сферах 
жизнедеятельности общества;

б) субъектами миграционной пре-
ступности являются мигранты;

в) преступления осуществля-
ются по экономическим и другим  
причинам;

г) мигранты служат связующим зве-
ном между преступными структурами 
стран исхода и организованной пре-
ступностью, а также организованными 
преступными группами этнических диа-
спор.

Следует отметить, что для преступ-
ности мигрантов, как, впрочем, и для 
любой другой, характерной ее чертой 
является латентность. С учетом того, что 
проблема латентности миграционной 
преступности неоднозначна, подроб-
нее остановимся на некоторых обстоя-
тельствах, не только подтверждающих 
ее существование, но и отличающих ее 
латентность от латентности общеуголов-
ных преступлений.

1. Прежде всего латентная преступ-
ность представляет собой реальную, но 
скрытую или незарегистрированную 
часть фактически совершенных пре-
ступлений, и потому мы обоснованно 
можем предположить, что среди всей 
массы преступлений, связанных с мигра-
цией, определенная ее часть осталась не-
зарегистрированной.

2. В случае, когда правоохранитель-
ным органам не известно о самом факте 
совершения преступления (естественная 
латентность), особых отличий латент-
ности общеуголовной преступности от 
миграционной не наблюдается.

Однако в случаях, когда правоохра-
нительным органам известно о совер-
шенном мигрантом преступлении, но 
они его не регистрируют (искусственная 
латентность), отличия существуют. Они 
обусловлены тем, что к дополнительным 
основаниям, по которым укрывается то 
или иное преступление, прибавляет-
ся еще и основание, непосредственно 
связанное с характеристикой лица, со-
вершившего преступление – неместный 
житель. В этом случае становится воз-
можной ситуация, в результате которой 
сотрудник правоохранительных органов 
при получении, наряду с информацией 
о совершенном преступлении, информа-
ции о том, что лицо, его совершившее, 
– неместный житель, и по своему вну-
треннему убеждению предположил, что 
в связи с осложнением проведения опе-
ративно-розыскных и следственных ме-
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роприятий преступление может остаться 
не раскрытым, – скрыл преступление от 
регистрации.

3. В качестве третьего обстоятель-
ства можно также привести и тот факт, 
что мигранты, которые находятся на 
территории государства, могут быть как 
официально зарегистрированными, так 
и нелегалами. А лиц, которых «de jure» 
на территории государства нет, «de facto» 
разыскать трудно. При этом зачастую аб-
солютно невозможно получить какую-
либо информацию о лице, совершившем 
преступление, до его поимки. Сами же 
объемы нелегалов чрезвычайно велики.

4. Пограничная латентность (или 
«юридическая ошибка») имеет место, 
когда правоохранительным органам из-
вестно о совершении преступления, но 
не известно лицо, его совершившее, 
также отлична от латентности обще-
уголовных преступлений. Так, престу-
пление, совершенное мигрантом, может 
считаться таковым лишь в случае, когда 
установлено, что лицо, его совершив-
шее, – приезжий. При неустановлении 
этого пункта либо неустановлении са-
мого лица деяние не будет рассматри-
ваться таковым и будет исключено из 
статистики миграционной преступности 
в пользу какого-либо другого показателя 
преступности, например (в зависимости 
от характера и степени общественной 
опасности) – тяжкого преступления.

5. В качестве еще одного обстоятель-
ства приведем в пример тот факт, что 
миграция представителей иностранных 
государств как ближнего, так и дальнего 
зарубежья отчасти опирается и на суще-
ствующие диаспоры. А закрытые и от-
носительно обособленные социальные 
группы, к которым они относятся, по 
сути, являются единственной поддержкой 
для приезжего, они будут всячески помо-
гать своему соотечественнику, в том чис-
ле и уходить от уголовной ответственно-
сти в случае совершения преступления.

В результате всего вышеизложенно-
го мы получаем картину, которая не дает 
полного представления о масштабности 
проблемы, ее существующих тенденциях 
и направлениях. В данной ситуации про-
цесс развития миграционной преступно-
сти проследить достаточно сложно.

Латентность же преступности в 
целом и миграционной преступности в 
частности вызывает серьезные отрица-
тельные последствия. Ее наличие созда-

ет в определенной микросреде психоло-
гическую обстановку безнаказанности 
общественно опасных деяний, что, в 
свою очередь, поощряет лиц, совершив-
ших преступления, к продолжению и 
расширению своей преступной деятель-
ности [9, с. 52-53].

В настоящее время проблемой всех 
крупных городов являются преступни-
ки-гастролеры. Ведь они, в отличие от 
других преступников, совершают пре-
ступления при выездах в другую мест-
ность не случайно, ситуативно, а пред-
намеренно, избирая для преступной дея-
тельности те районы страны (республи-
ки, области, края), где в данный момент 
складываются для этого благоприятные 
условия: сравнительно легко найти при-
станище для нелегального проживания; 
можно слиться с потоком граждан в 
общественных местах; имеются надеж-
ные люди, которые укроют или станут 
сообщниками противоправных деяний; 
разведаны плохо охраняемые объекты с 
материальными ценностями и т. д.

По специфике совершаемые ими 
преступления с конца 70-х–начала 80-х 
годов классифицировались преимуще-
ственно как мошенничество, кражи в 
поездах, квартирах и карманные кражи. 
В конце 80-х широко распространил-
ся «наперсточный» бизнес, «кидание» 
на машинах. На сегодняшний день 
для мигрантов характерно совершение  
заказных убийств и иных тяжких престу-
плений.

Смысл научной разработки типовых 
криминологических характеристик ви-
дов и групп преступлений определяется 
тем, что между элементами криминоло-
гической характеристики каждого кон-
кретного вида (группы) преступлений 
существуют достаточно жесткие кор-
реляционные связи и взаимосвязи. По-
этому, зная несколько элементов типовой 
криминологической характеристики пре-
ступлений того или иного вида, можно 
с достаточной степенью достоверности 
прогнозировать неизвестные пока эле-
менты конкретного вида преступной де-
ятельности [10, с. 78].

Анализ статистики преступлений в 
нашей стране показал, что за последнее 
десятилетие постоянно наблюдается тен-
денция роста количества преступлений, 
совершаемых мигрантами на территории 
Украины. 

Например, по данным Госкомстата, 

в 2001 г. органами внутренних дел было 
выявлено 2460 иностранцев, которые со-
вершили преступления, в 2008 г. их коли-
чество составляло 1722 лица, из которых 
был осужден 1681 иностранец, в 2009 г. 
было выявлено1727 иностранца, осуж-
дено – 1631, в 2010г. – выявлено 2134, 
осуждено – 1744 лица. В эту группу не 
входят лица без гражданства, которых 
было выявлено в 2001 г. – 845, в 2008 г. – 
263, осуждено – 418, в 2009 г. – выявлено 
239, осуждено – 418, в 2010 г. – выявлено 
– 286, осуждено – 431 лицо. 

Количество иностранных граждан, 
которые содержались в криминально-
исправительных учреждениях в 2005 г. 
– 2675, в 2008 г. – 2333, в 2009 г. – 2234, 
в 2010 г. – 2332. Из них: лиц дальнего за-
рубежья – в 2005 г. – 526, в 2008 г. – 62, в 
2009 г. – 61, в 2010 г. – 81 лицо.

Лиц ближнего зарубежья – в 2005 г. – 
2149, в 2008 г. – 2260, в 2009 г. – 2173, в 
2010 г. – 2251. 

Лиц без гражданства: у 2005 г. – 
2012, в 2008 г. – 7626, в 2009 г. – 6787, в 
2010 г. – 6993. 

Количество иностранных лиц, кото-
рые содержались в следственных изоля-
торах/тюрьмах: в 2005 г. – 105, в 2008 г. 
– 155, в 2009 г. – 227, в 2010 г. – 283.

Данные потерпевших-иностранцев 
также впечатляют. Так, по данным МВД 
Украины, в 2009 г. количество иностран-
цев, которые пострадали от преступле-
ний, составила 1359 лиц, из них умер-
ло 74, в 2010 г. – 2269, умерло – 71, в  
2011 г. – 2805, умерло – 83, за 6 месяцев 
2012 г. – 982, умерло 46 лиц. 

Выводы. В свете сказанного боль-
шой теоретический и практический инте-
рес и, в первую очередь, необходимость 
представляет проблема возможности соз-
дания криминологической характеристи-
ки преступлений, совершаемых мигран-
тами в условиях нового тысячелетия.  
Естественно, возможность использовать 
на практике криминологическую харак-
теристику для предупреждения престу-
плений названной категории представля-
ется весьма значительной.

В целом сохраняется тенденция вы-
сокого удельного веса мигрантов среди 
преступников, совершивших преступле-
ния, имеющий высокую общественную 
опасность. 

Преступность мигрантов детерми-
нируется всем комплексом факторов, 
обусловливающих преступность во-
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обще. Это социальные, экономические, 
идеологические, политические, культу-
рологические и другие факторы преступ-
ности. Они являются тем фундаментом, 
на который наслаиваются и с которым 
взаимодействуют специфические факто-
ры, присущие собственно преступности 
мигрантов, особенностям их статуса и 
деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость выделения преступности 
мигрантом как отдельного объекта кри-
минологического исследования. 
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Постановка проблемы. Интернационализация и 
транснационализация международных принципов правосудия, 
основное место среди которых занимает принцип беспристрастности 
судей, объективно обуславливает необходимость его регламентации 
в хозяйственном судопроизводстве Украины. При этом качество 
такой регламентации неразрывно связано с характеристиками 
эффективности права на справедливое судебное разбирательство.

Основные демократические достижения беспристрастности 
судей отражены в Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 
г.), Европейской хартии о статусе судей (1998 г.), Основных принципах 
независимости судебных органов (1985 г.), Эффективных процедурах 
осуществления Основных принципов независимости судебных 
органов (1990 г.), Рекомендациях R (94) 12 Комитета Министров 
государствам – членам Совета Европы о независимости судей 
(1994 г.), которые в силу своей правовой природы не рассматривают 
указанный вопрос системно. Это обуславливает необходимость его 
уточнения в национальном законодательстве и судебной практике.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА 
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
Н. ИВАНЮТА,

кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры хозяйственного, гражданского и трудового права

Мариупольского государственного университета

SUMMARY
Determined by the nature of the principle of impartiality, which is the need 

to eliminate the adverse effects of subjective, objective, structural factors in the 
implementation of the court procedural activity in the process of reviewing and resolving 
a commercial dispute with a view to protecting the rights and interests protected by law. 
The emphasis is on the need for compliance in the field of law-making and enforcement 
of maximum autonomy and individualization identify specific violations of the principle 
of impartiality, the establishment of their content and the reasons in each case in order 
to increase the impact and effectiveness of countermeasures. Allocated subjective, 
objective, structural impartiality of the judge. Developed proposals for amendments to 
the Commercial Procedure Code of Ukraine, in particular, on: consolidating definition 
of «fairness» and the order of disqualification.

Key words: impartiality, disqualification of a judge, the system guarantees economic 
dispute, the economic court.

* * *
Определяется сущность принципа беспристрастности, которая заключается 

в необходимости исключения негативного влияния субъективных, объективных, 
структурных факторов при осуществлении судом процессуальной деятельности в 
процессе рассмотрения и разрешения хозяйственного спора с целью обеспечения 
защиты прав и охраняемых законом интересов. Делается акцент на необходимо-
сти соблюдения в правоприменительной и правотворческой сфере максимальной 
автономизации и индивидуализации выявления конкретных нарушений принципа 
беспристрастности, установления их содержания и причин в каждом отдельном 
случае с целью повышения эффективности средств воздействия и противодей-
ствия. Выделяются субъективная, объективная, структурная беспристрастность 
судьи. Разрабатываются предложения по внесению изменений и дополнений в 
Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, в частности, относительно: за-
крепление дефиниции «беспристрастности» и порядка отвода судьи.

Ключевые слова: беспристрастность, отвод судьи, система гарантий, хозяй-
ственный спор, хозяйственный суд.
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В настоящее время оптималь-
ная реализация международ-

ных стандартов беспристрастности 
судей в Украине усложняется в связи 
с несовершенством действующего 
процессуального законодательства, в 
частности, относительно определе-
ния ее критериев, компонентов, ме-
ханизмов гарантий и превентивных 
мер нарушения. Законодательная аб-
страктность в части понимания прин-
ципа беспристрастности обуславли-
вает возникновение множественно-
сти трактовок его содержания и на-
значения в доктрине хозяйственного 
процессуального права.

Таким образом, существуют объ-
ективные предпосылки, диктующие 
необходимость совершенствования 
теоретических основ принципа бес-
пристрастности в хозяйственном су-
допроизводстве и разработки практи-
ческих проблем его реализации.

Состояние исследования. Неко-
торые вопросы определения и реали-
зации принципа беспристрастности 
судей исследовали Телипко В. Е. [1, 
с. 98], Городовенко В. В. [2], Русенко 
И. Я. [3], Прокопенко О. Б. [4] и дру-
гие ученые. Несмотря на отсутствие 
среди ученых сомнения в правомер-
ности утверждения о том, что бес-
пристрастность является неотъемле-
мой чертой стабильного и качествен-
ного правосудия, отсутствие единой 
концепции понимания ее сущности 
сказывается на комплексности и вза-
имосвязи проводимых исследований.

Целью статьи является разра-
ботка теоретических основ и обо-
снование новых положений относи-
тельно совершенствования правовых 
аспектов принципа беспристраст-
ности в хозяйственном судопроиз-
водстве Украины на основе анализа 
отечественного и зарубежного за-
конодательства и практики его при-
менения. Для реализации этой цели 
в статье решаются такие задачи как 
определение сущности принципа 
беспристрастности в хозяйственном 
судопроизводстве, выявление и кон-
кретизация системы гарантий бес-
пристрастности судей; выделение 
видов беспристрастности; выяснение 
причин нарушения принципа беспри-
страстности, разработка предложе-
ния по внесению изменений и допол-

нений в действующее хозяйственное 
процессуальное законодательство 
Украины.

Методы. В рамках исследования 
темы статьи используется комплекс 
общенаучных и специальных мето-
дов исследования и познания, при-
меняемые в современной правовой 
доктрине. Диалектический метод 
используется в процессе научного 
познания сущности принципа бес-
пристрастности и систематизации 
его гарантий. Для обоснования тео-
ретических выводов, практических 
предложений по совершенствованию 
действующего процессуального зако-
нодательства Украины относительно 
принципа беспристрастности ис-
пользуются методы анализа и син-
теза, а системно-структурный – для 
разработки видов беспристрастно-
сти, исследования причин наруше-
ния принципа беспристрастности в 
хозяйственном судопроизводстве. С 
помощью формально-логического 
метода исследуется хозяйственное 
процессуальное законодательство 
Украины с целью выявления колли-
зий и пробелов в регулировании бес-
пристрастности судей. С помощью 
сравнительно-правового метода ана-
лизируются вопросы беспристраст-
ности судей в зарубежном законо-
дательстве, что позволяет выявить 
характерные черты этого принципа и 
новые тенденции его совершенство-
вания, которые могут быть использо-
ваны в Украине.

Изложение основного материа-
ла. Принцип беспристрастности не 
получил своего закрепления в Кон-
ституции Украины, однако нашел 
свое отражение в ст. 1 Закона Украи-
ны от 07.07.2010 № 2453-VI «О судо-
устройстве и статусе судей» [5]. Ука-
занная статья декларирует осущест-
вление судебной власти в Украине в 
соответствии с конституционными 
принципами разделения властей не-
зависимыми и беспристрастными 
судами, образованными согласно за-
кону. Это положение корреспондиру-
ется с ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [6], 
предусматривающей право каждого 
на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным су-

дом, созданным на основании закона, 
который разрешит спор о его правах 
и обязанностях гражданского харак-
тера или установит обоснованность 
любого предъявленного ему уголов-
ного обвинения.

Однако его провозглашение не 
обеспечило интегративный харак-
тер законотворческой деятельности, 
в частности в сфере хозяйственного 
судопроизводства. Подтверждением 
чему служит отсутствие в Хозяй-
ственном процессуальном кодексе 
Украины (далее – ХПК) самой де-
финиции «беспристрастности». Это 
не соответствует современным тех-
нологиям нормотворчества, главной 
характеристикой которой, как от-
мечает Чернобель Г. Т., является то, 
что норма при возникновении кон-
струируется с помощью определен-
ных понятий [7, с. 34]. Кроме того, 
как справедливо уточняет Жеребкин  
В. Е., именно они придают согла-
сованность нормативно-правовому 
акту, создают условия для однознач-
ности в праве [8. с. 27].

Отсутствие закрепления формаль-
но-определенного понятия беспри-
страстности привело к образованию 
оценочной текстовой конструкции 
в ХПК об отводе судьи, которая вы-
ступает главной гарантией самой бес-
пристрастности. Так, в п. 1 ст. 20 ХПК 
установлено, что судья не может уча-
ствовать в рассмотрении дела, и под-
лежит отводу (самоотводу), если он 
является родственником лиц, участву-
ющих в судебном процессе, если был 
нарушен порядок определения судьи 
для рассмотрения дела, установлен-
ный частью третьей статьи 2-1 насто-
ящего Кодекса, или если установлены 
другие обстоятельства, вызывающие 
сомнение в его непредвзятости. Су-
дья, принимавший участие в рассмо-
трении дела, не может участвовать в 
новом рассмотрении дела в случае от-
мены решения, определения, поста-
новления, принятого с его участием, 
или в пересмотре принятых при его 
участии решений, определений, по-
становлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам [9].

В результате анализа указанной 
нормы можно установить, во-первых, 
отсутствие самого термина «беспри-
страстности», который задеклариро-
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ван в Законе Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей», что является 
результатом детерминации появле-
ния дефектов юридической техники, 
во-вторых, исключительную ограни-
ченность обстоятельствами, вызы-
вающих сомнение в непредвзятости 
судьи, что касается сугубо субъек-
тивного критерия требования бес-
пристрастности. В результате можно 
отметить, что такая формулировка 
не учитывает позицию Европейского 
суда по правам человека относитель-
но требования беспристрастности, 
которая должна одновременно опре-
деляться по субъективным (в частно-
сти, наличием предвзятости) и объек-
тивным критериям.

В части субъективного критерия 
учитываются личные убеждения и 
поведение отдельного судьи, то есть 
то, проявлял ли судья предвзятость 
или непредвзятость по конкретному 
делу. Относительно объективного 
критерия определяется, среди других 
аспектов, обеспечивал ли суд как та-
ковой и его состав условия, при ко-
торых были бы невозможны любые 
сомнения в его беспристрастности. 
В каждом конкретном деле следует 
решать, имеют ли рассматриваемые 
отношения такую природу и степень, 
свидетельствующие об отсутствии 
беспристрастности суда. Что касает-
ся субъективного критерия, то личная 
беспристрастность судьи презюми-
руется, пока не представлено доказа-
тельств противоположного («Belukha 
v. Ukraine» від 09.11.1996р.) [10]. 

Необходимо обратить внимание, 
что кроме общеобозначенных крите-
риев беспристрастности, существуют 
еще и специфические, вытекающие 
из структурных компонентов процес-
суальной компетенции судей. Так, «В 
рамках такого органа, как Государ-
ственный Совет (...), только тот факт, 
что некоторые лица осуществляют 
последовательно, в отношении одних 
и тех же решений, два типа полномо-
чий, позволяет подвергнуть сомне-
нию структурную беспристрастность 
вышеуказанного органа» [11]. 

Примером нарушения именно 
структурной беспристрастности в 
украинском судопроизводстве явля-
ется положение ХПК, согласно кото-
рому, вопрос об отводе судьи решает-

ся в совещательной комнате судом в 
том составе, который рассматривает 
дело, о чем выносится постановле-
ние, а заявление об отводе несколь-
ким судьям или всему составу суда 
решается простым большинством 
голосов [9]. С целью преодоления 
указанной коллизии целесообразно 
внести определенные изменения, 
в соответствии с которыми вопро-
сы относительно: отвода судьи, рас-
сматривающего дело единолично, 
разрешаются исключительно пред-
седателем хозяйственного суда; от-
вода судьи при рассмотрении дела в 
коллегиальном составе, разрешаются 
тем же составом суда большинством 
голосов в отсутствие судьи, которому 
заявлен отвод; отвода всех судей при 
рассмотрении дела в коллегиальном 
составе разрешаются председателем 
хозяйственного суда. Аналогичный 
порядок содержится в Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской 
Федерации и довольно эффективно 
реализуется.

Таким образом, видами беспри-
страстности судьи являются: а) субъ-
ективная, которая характеризуется 
отсутствием какой-либо благосклон-
ности или предвзятости; б) объектив-
ная, которая характеризуется соблю-
дением гарантий исключения любых 
обоснованных сомнений относитель-
но конкретного дела; в) структурная, 
которая характеризуется отсутствием 
совмещения последовательных пол-
номочий относительно одних и тех 
же решений.

Комитет по правам человека 
установил, что право быть судимым 
независимым и беспристрастным 
судом является абсолютным правом, 
не предусматривающим никаких 
исключений [12, с. 19]. Поэтому го-
сударство в результате внедрения 
определенной формы правового 
протекционизма указанного права, в 
свою очередь, устанавливает систему 
гарантий принципа беспристрастно-
сти, которые создают предпосылки 
и условия его соблюдения. К системе 
гарантий относятся:

1) пределы осуществления дея-
тельности хозяйственными судами. 
Судья должен осуществлять судо-
производство в пределах и порядке, 
определенных процессуальным за-

коном, и проявлять при этом так-
тичность, вежливость, выдержку и 
уважение к участникам судебного 
процесса и другим лицам [13]. Суды 
должны соблюдать установленные 
процессуальными законами правила 
подсудности и подведомственности 
споров, учитывать, что только права, 
свободы и законные интересы участ-
ников правоотношений, возникаю-
щих из определенных законом осно-
ваний и других юридических фактов, 
подлежат судебной защите предусмо-
тренным законом и / или договором 
способом [14];

2) процессуальная форма осу-
ществления деятельности хозяй-
ственными судами, т. е. регламен-
тированность хозяйственным про-
цессуальным законодательством 
порядка рассмотрения и разрешения 
споров. Согласно ст. 4-1 ХПК [9], хо-
зяйственные суды разрешают хозяй-
ственные споры в порядке искового 
производства; хозяйственные суды 
рассматривают дела о банкротстве 
в порядке производства, предусмо-
тренном настоящим Кодексом, с уче-
том особенностей, установленных 
Законом Украины «О восстановле-
нии платежеспособности должника 
или признании его банкротом»;

3) средства контроля. Контроль 
бывает разных видов и форм. В за-
висимости от субъектов его осущест-
вления и характера их полномочий 
можно выделить: а) внутренний, осу-
ществляемый со стороны Высшей 
квалификационной комиссии судей 
Украины, Высшего совета юстиции 
на основании Законов Украины «О 
судоустройстве и статусе судей», 
«О Высшем совете юстиции» и хо-
зяйственными судами различных 
звеньев в процессе пересмотра су-
дебных актов; б) самоконтроль, осу-
ществляемый самими судьями хо-
зяйственных судов; в) общественный 
контроль с учетом публичности и 
гласности судебного процесса;

4) средства правовой защиты, ко-
торые применяются для обеспечения 
личной безопасности и государствен-
ной защиты судей в соответствии с 
Законом Украины от 23.12.1993 № 
3781-XII «О государственной защите 
работников суда и правоохранитель-
ных органов» [15];
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5) средства юридической ответ-
ственности, под которыми понимает-
ся наступление негативных последс-
твий как для судей, так и для других 
лиц, которые своими действиями 
(бездействием) препятствуют выпол-
нению судьями их служебных обязан-
ностей. Для соблюдения судьями не-
зависимости и беспристрастности в 
процессе осуществления правосудия 
могут бить применены следующие 
виды юридической ответственности: 
дисциплинарная, административная, 
уголовная, гражданская, конституци-
онная и другие.

Статьей 126 Конституции Украи-
ны провозглашено, что влияние на 
судью любым способом запрещает-
ся. Пленум Верховного Суда Укра-
ины установил, что под вмешатель-
ством в деятельность судебных ор-
ганов следует понимать влияние на 
судью в любой форме (просьба, тре-
бование, указание, угроза, подкуп, 
насилие, критика судьи в средствах 
массовой информации до решения 
дела в связи с его рассмотрением и  
т. п.) со стороны любого лица с це-
лью склонить его к совершению 
или несовершению определенных 
процессуальных действий или при-
нятию определенного судебного ре-
шения. При этом не имеет значения, 
с помощью каких средств, на какой 
стадии процесса и в деятельность 
суда какой инстанции осуществля-
ется вмешательство. Кроме того, 
предусмотрено, что при наличии 
оснований полагать, что происходит 
посягательство на независимость 
судьи относительно непредвзятого 
решения судебных дел, он должен 
принять меры для прекращения та-
кого посягательства и привлечения 
виновных лиц к установленной за-
коном ответственности. Исходя из 
того, что воздействие на судей вле-
чет юридическую ответственность, 
суды во всех случаях вмешательства 
в их деятельность и проявления не-
уважения к суду или судье должны 
выносить частные определения или 
постановления, а если в таких дей-
ствиях усматриваются признаки 
соответствующего преступления – 
реагировать согласно требованиям 
уголовно-процессуального законода-
тельства Украины [14];

5) превентивные средства, в си-
стему которых входят эффективный 
порядок и способ назначения, отбора 
судей, повышение квалификации су-
дей и работников аппарата суда; над-
лежащее материальное и социальное 
обеспечение судей;

6) средства поощрения, которые 
способствуют стимулированию за-
интересованности конкретного судьи 
в надлежащем исполнении обязанно-
стей. Так, средствами установления 
режима наибольшего благоприят-
ствования выступают: порядок на-
числения судейской награды, особый 
порядок предоставления судье жилья 
и улучшение жилищных условий 
при исполнении обязанностей судьи; 
обязательное государственное стра-
хование за счет средств Фонда соци-
ального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний Украины; 
бесплатное медицинское обслужива-
ние в государственных учреждениях 
здравоохранения, особый порядок 
начисления пенсий или ежемесячно-
го пожизненного денежного содержа-
ния судьи в отставке и т. п.

В рамках теории гарантий необ-
ходимо рассматривать негативные 
воздействия, без знания которых не-
возможна эффективная деятельность 
по укреплению законности, обеспе-
чения прав личности; реально гаран-
тии действуют как совокупность ка-
ких-либо явлений, процессов, вклю-
чающих как положительные, так и 
отрицательные воздействия [16, с. 
187-192]. Поэтому в ходе исследова-
ния принципа беспристрастности и 
системы гарантий особое значение 
приобретают вопросы определения 
негативных факторов содействия его 
нарушению. Учитывая предостав-
ленную выше классификацию видов 
беспристрастности, можно выделить 
следующие группы причин: а) субъ-
ективные, к которым относится нали-
чие собственных интересов (личная 
заинтересованность) судьи в опре-
деленном решении хозяйственного 
спора; предвзятая самооценка как 
средство самоутверждения, наличие 
личных связей (дружеских, семей-
ных) судьи с лицами, участвующими 
в деле; б) объективные, к которым от-
носится участие судьи в разрешении 

конкретного дела, рассмотренного 
им раннее единолично или в колле-
гиальном составе, наличие внеш-
него давления (угроза, насилие); в) 
структурные, к которым относится 
существование не процессуальных 
(фактических) отношений, которые 
складываются при рассмотрении 
конкретного дела между судьями раз-
личных звеньев судебной системы. 
Так, судьи местных судов консульти-
руются с судьями апелляционных су-
дов по решению дела по существу (в 
вопросах квалификации, назначения 
наказания), в результате чего судья 
местного суда ориентируется, пре-
жде всего, на правосознание своего 
«руководителя и контролера» из суда 
высшего уровня [4].

С учетом вышеизложенного пред-
ставляется возможным определить 
сущность принципа беспристраст-
ности судей. Она заключается в необ-
ходимости исключения негативного 
влияния субъективных, объективных, 
структурных факторов при осущест-
влении судьей процессуальной дея-
тельности в процессе рассмотрения 
и разрешения хозяйственного спора 
с целью обеспечения защиты прав и 
охраняемых законом интересов. Не-
обходимый уровень его реализации 
достигается исключительно на ос-
новании качественных институцио-
нальных норм и единообразия судеб-
ной практики, предусматривающих 
максимальную автономизацию и 
индивидуализацию выявления кон-
кретных нарушений данного прин-
ципа, установления их содержания 
в каждом отдельном случае с целью 
повышения эффективности средств 
воздействия и противодействия.

Выводы. На основании прове-
денного исследования сформулиро-
ваны следующие выводы:

1. Обосновано, что принцип бес-
пристрастности выступает обяза-
тельным элементом современной 
концепции защиты прав и интересов 
в каждом государстве и имеет боль-
шое значение для характеристики 
правосудия с точки зрения сбаланси-
рованности и справедливости.

2. Определена сущность прин-
ципа беспристрастности, с учетом 
норм международного права в сфере 
осуществления правосудия, которая 
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заключается в необходимости исклю-
чения негативного влияния субъек-
тивных, объективных, структурных 
факторов при осуществлении судьей 
процессуальной деятельности в про-
цессе рассмотрения и разрешения 
хозяйственного спора, с целью обе-
спечения защиты прав и охраняемых 
законом интересов.

3. Обоснована необходимость со-
блюдения максимальной автономиза-
ции и индивидуализации выявления 
конкретных нарушений принципа 
беспристрастности, установления их 
содержания в каждом отдельном слу-
чае с целью повышения эффективно-
сти средств воздействия и противо-
действия.

4. Определена система гарантий 
принципа беспристрастности, в ко-
торую включены пределы осущест-
вления деятельности хозяйственны-
ми судами, процессуальная форма 
осуществления деятельности хозяй-
ственными судами, средства контро-
ля, юридическая ответственность, 
превентивные и поощрительные 
средства.

5. Предложено выделять такие 
виды беспристрастности судьи, как: 
а) субъективная; б) объективная; в) 
структурная.

Предлагаемый подход может 
способствовать определению новых 
направлений современной хозяй-
ственной процессуальной доктрины 
в поисках совершенствования моде-
ли судебной защиты хозяйственными 
судами.
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Постановка проблемы. Неудержимый рост численности 
человечества, низкий уровень образованности громадной его части 
и алчность группы, контролирующей финансовые потоки ведут к 
тому, что общество, с одной стороны, «съедает» планету, а с другой 
– заваливает ее продуктами своей жизнедеятельности. Реального 
контроля за использованием природных ресурсов нет. От лесов и водоемов 
как сред обитания уцелело немногое. От былого биоразнообразия 
(БР) осталось менее трети. В этих условиях перед законодателем 
стоит задача ограничить, во-первых, экологическое хищничество 
финансового капитала и потребительских масс, во-вторых, преодолеть 
неосведомленность большей части населения планеты о степени 
деструкции биосферы (а порой и нежелание знать об этом), и, в-третьих, 
политическое бессилие ученых и активистов, которые это разрушение 
осознают, но реально на будущее планеты влиять не могут [1]. 

ПЕРВЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
О СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Р. КАЗАК,
стажер-исследователь кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран

Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article deals with the EU legislation as the initial steps in the legal protection of biodiversity. The main features of the 

European Community Сonventions and Directives in the field of biodiversity and the natural habitats conservation are distinguished. 
The content of legal norms concerning the issues of biodiversity protection is analized. The author investigates the historical process 
of the basic principles and fundamental ideas of environmental policies development in the XX century. The impact of the EU legal 
acts on the legal biodiversity protection in Ukraine is substantiated.

Key words: Environmental program, legal protection, Conventions, biodiversity.
* * *

В статье рассматриваются первые нормативные акты Европейского Союза как начальные шаги в сфере правовой защиты 
биологического разнообразия. Выделяются характерные особенности основных Конвенций и Директив Европейского Со-
общества в сфере сохранения разнообразия биологических видов и природных сред обитания, а также проводится анализ со-
держания отдельных правовых норм касающихся проблем защиты биоразнообразия. Автор исследует исторический процесс 
формирования основных принципов и основоположных идей экологических стратегий второй половины ХХ века в этой сфе-
ре. Обосновывается влияние нормативно-правовых актов ЕС на становление правовой защиты биоразнообразия в Украине.

Ключевые слова: Экологическая программа, правовая защита, Конвенции, биоразнообразие.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью 

нераскрытости темы и в то же время ее 
огромной значимостью для современно-
го мира. Академик НАН Украины Ю. Ю. 
Туница в своем выступлении на сессии 
общего собрания Национальной акаде-
мии наук Украины в 2012 году, посвя-
щенной проблемам устойчивого разви-
тия как важного вектора развития совре-
менной экономической, экологической и 
социальной политики человечества, на-
звал решение проблем экологической за-
щиты «своеобразным договором между 
современным и будущими поколениями, 
которые, согласно принципам саммитов 
«Стокгольм-72» и «Рио-92», имеют рав-
ные права на доброкачественное есте-
ственное жизненное среды и достаточ-
ное количество природных ресурсов». 

[4]. Эти проблемы «должны решаться в 
комплексе, «а значит должен быть про-
веден глубокий анализ первых, началь-
ных, законодательных актов в области 
защиты биоразнообразия. 

Состояние исследования. Пробле-
мам правовой защиты биоразнообразия 
в истории развития экологического за-
конодательства посвящены работы Ю. 
С. Шемшученко [2], В. И. Лозо [3], Ж. 
А. Журавлевой и др., которые послужи-
ли теоретической базой для дальнейших 
исследований вопросов касающихся 
правовой защиты биоразнообразия.

Целью и задачей статьи является 
исследование первых правовых актов по 
защите и сохранении биоразнообразия 
в Европейском Сообществе. Новизна 
работы заключается в том, что в данной 
работе сделана попытка обобщить и си-

стематизировать нормативную базу ЕС 
второй половины ХХ века в сфере защи-
ты биоразнообразия и выявить ее вли-
яние на становление законодательства 
этой сферы в Украине.

Изложение основного материала. 
Указанные общие проблемы, а также ряд 
особых политико-правовых задач в сфе-
ре защиты, охраны и сохранения био-
разнообразия почти изначально были 
поставлены перед управленческим ап-
паратом Европейского Сообщества. 

Договор о ЕС 1957 г. в редакции 
Единого Европейского Акта (ЕЕА) 
предусматривает охрану БР в рамках 
экологической политики Сообщества и 
устанавливает ее цели и принципы. Пер-
вая экологическая программа 1973 г. [5, 
p. 1] Сообщества в этой области, кото-
рая получила свое развитие во Второй 
1977 г. [6, p. 1] и Третьей 1986 г. [7, p. 
2] программах действий в области окру-
жающей среды. Дальнейшему развитию 
охраны природы послужила и Четвертая 
экологическая программа на 1987–1992 
гг. [8]. Профилактика, предупреждение 
проблем окружающей среды – стали до-
минантой экологической стратегии ЕС. 

Одним из первых актов Евросоюза 
по созданию благоприятного экологиче-
ского режима для обитающей на суше ди-
кой фауны и флоры стала Рекомендация 
Комиссии ЕС 75/66/EEC государствам 
– членам по защите птиц и их сред оби-
тания от 20 декабря 1974 г. [9, p. 24-25].

Большую роль имеет Первая эко-
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логическая программа ЕС 1973 г. (ч. 
II, Глава 1, Секция f) [10, p.1], которая 
призвала к защите птиц и некоторых 
видов животных, тем самым продолжив 
основных принципы Парижской конвен-
ции 1950 г. о защите птиц и Рамсарской 
(Иран) конвенции 1971 г. о сохранении 
заболоченных земель и сред обитания 
(стороной которой стала и Украина в 
составе СССР). В декабре 1976 г. было 
принято постановление Совета Мини-
стров СССР «О мерах по усилению ох-
раны водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение главным обра-
зом в качестве места гнездования водо-
плавающих птиц», имевшая не только 
всеукраинский масштаб, а и большое 
международное значение. Парижская 
конвенция 1950 г. развивает Парижскую 
конвенцию 1902 г. о защите птиц, полез-
ных для сельского хозяйства, подписан-
ную 12 европейскими государствами. В 
отличие от Соглашения 1902 г. Конвен-
ция 1950 г. обладает активной экологи-
ческой позицией, хотя ст. 5 содержит 
этический аргумент, предупреждая при-
чинение птицам чрезмерного страдания. 
Данная Конвенция явилась жизненно 
важной для защиты экологического ба-
ланса и невосполнимого природного на-
следия.

Дальнейшим шагом в этом направ-
лении стала Директива Совета 79/409/
EEC от 2 апреля 1979 г. о сохранении 
диких птиц [11, p. 1-18], принятая на ос-
нове ст. 235 Договора о ЕС. Положения 
Первой экологической программы 1973 
г. о защите птиц [12, p. 40] были разви-
ты Решением Совета от 17 мая 1977 г. о 
продолжении и выполнении экологиче-
ской политики [13, p. 1]. В Директиве 
79/409/ЕЕС отмечалось, что большое 
количество видов диких птиц, обитаю-
щих на территории государств-членов, 
по-прежнему быстро сокращается, и 
это представляет угрозу сохранению 
природной окружающей среды и био-
логическому балансу. Большинство ви-
дов птиц являются миграционными и 
составляют общее наследие, что пред-
полагает международный характер про-
блемы и совместную обязанность их за-
щиты. Одновременно Решением Совета 
от 2 апреля 1979 г. [14, p. 6] регламен-
тировалась охрана болотистых земель 
международной важности как мест оби-
тания диких птиц.

По мере расширения Сообщества 

Приложение к Директиве 79/409/EEC 
дополнялось теми видами птиц, которые 
находились под угрозой уничтожения в 
странах – кандидатах в ЕС. Так, Дирек-
тива Совета 81/854/EEC адаптировала 
Приложение в соответствии с состоя-
нием разнообразия птиц в Греции [15,  
p. 3-15], а Директива Комиссии 97/49/EC 
[16, p. 9] учитывала положение дел в Ав-
стрии, Финляндии и Швеции. 

Директива Совета 86/122/EEC [17, 
p. 22], Директива Комиссии 91/244/
EEC [18, p. 41-55] и Директива Совета 
94/24/EC [19, p. 9-14] согласно проце-
дуре, установленной в ст. 189c ДЕС, 
внесли в Директиву Совета 79/409/
EEC некоторые изменения, связанные 
с необходимостью модификации При-
ложений в соответствии с оперативной 
информацией о состоянии различных 
видов птиц. Дополнительно запрещался 
маркетинг и коммерческое использова-
ние ряда новых разновидностей. Кроме 
того, государства – члены должны были 
гарантировать, что практика охоты со-
гласована с принципами рационального 
использования и экологически сбалан-
сированным контролем за исчезающими 
видами птиц. 

Ряд правовых норм Европейского 
Сообщества был направлен на сохране-
ние жизнеспособности пресной и мор-
ской водной стихии и ее обитателей. 
Директива Совета 78/659/EEC от 18 
июля 1978 г. устанавливала режим обе-
спечения качества пресных вод, нужда-
ющихся в защите или улучшении, для 
поддержания жизни рыб. [20, p. 1, p. 48].

Регламент Совета (ЕЭС) № 348/81 от 
20 января 1981 г. на основе ст. 235 ДЕС 
закреплял общие правила для импор-
та китов или других китовых продук-
тов [21, p. 1-3]. При этом учитывались 
Регламенты Совета № 136/66/EEC об 
учреждении общей организации рынка 
масел и жиров [22] и № 827/68 об общей 
организации рынка некоторых изделий 
[23]. Сохранение разновидностей китов 
требовало принятия мер по ограниче-
нию международной торговли китовы-
ми продуктами. Поэтому в соответствии 
с международными обязательствами 
Европейскому Сообществу предстоит 
принять обширные меры по надзору за 
торговлей различными видами дикой 
фауны и флоры, разрешенным пока им-
портом китовой продукции и по защите 
китов. С 1982 г. перечень изделий, раз-

решенных для импорта, подлежал ли-
цензированию особым Комитетом по 
китовой продукции, комплектуемым из 
представителей государств-членов во 
главе с представителем Комиссии в ка-
честве председателя.

С учетом важности охраны окру-
жающей среды и защиты целостности 
экосистемы морей, окружающих Антар-
ктику, Решением Совета 81/691/EEC от 
4 сентября 1981 г. Европейское Сообще-
ство присоединилось к Канберрской 
Конвенции 1981 г. о сохранении живых 
морских ресурсов Антарктики [24, p. 26-
35]. Концентрация живых ресурсов в Ан-
тарктических водах и растущий интерес 
к ним как источнику белка делали безот-
лагательным обеспечения охраны этих 
ресурсов. Экологическое нормирование 
их использования требовало изучения 
Антарктической морской экосистемы и 
ее компонентов и международного со-
трудничества с активным привлечением 
всех причастных государств. Важной 
задачей Конвенции признавалось уста-
новление бесконфликтных отношений в 
достижении мирных целей.

Охрана и рациональное использова-
ние живых морских ресурсов Антаркти-
ды должно было строиться на следую-
щих принципах: 

- предотвращение уменьшения ис-
пользуемых популяций до уровня, на-
рушающего их естественное воспроиз-
водство;

- поддержание экологических отно-
шений между популяциями; 

- предотвращение или минимизация 
риска изменений в морской экосисте-
ме, которые потенциально необратимы 
более двух десятилетий, принимая во 
внимание состояние доступных знаний 
о прямых и косвенных воздействиях при 
эксплуатации ресурсов, о последствиях 
внедрения инородной разновидности 
и взаимосвязях морской экосистемы с 
окружающей средой в целом.

Стороны договаривались, что они не 
будут участвовать ни в какой деятельно-
сти в Антарктиде вопреки принципам и 
целям этого Соглашения. Для решения 
возможных споров между участниками 
Соглашения учреждался Арбитражный 
трибунал.

Директива Совета 83/129/EEC от 
28 марта 1983 г. регулировала порядок 
импорта в государства – члены кож тю-
леней и изделий из них [25, p. 30-31]. 
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Европарламент, а до него несколько го-
сударств-членов уже предусмотрели до-
бровольные или установленные законом 
меры по ограничению импорта и мар-
кетинга кож щенков тюленей. Предпри-
нятые исследования [26, p. 1] выявили 
неблагоприятное состояние популяции 
тюленей и значительную убыль, вызван-
ную охотой на них. Поэтому промысел 
тюленей и других разновидностей дол-
жен быть сбалансирован с их воспро-
изводством и соответствовать возмож-
ности сохранения в некоторых регионах 
мира традиционного образа жизни и 
экономики.

Директивы Совета 85/444/EEC [27, 
p.70] и 89/370/EEC [28, p. 37] внесли в 
Директиву 83/129/EEC ряд изменений. 
Коммерческий импорт установленной в 
Приложении продукции в государства-
члены был запрещен. Но действие Ди-
рективы 83/129/EEC истекало 1 октября 
1989 г. Поэтому Европарламент и Совет 
предложили продлить этот акт с целью 
дальнейшей охраны популяции тюленей. 

Базовой для правовой охраны оби-
тателей суши явилась Боннская Конвен-
ция 1982 г. о сохранении миграционной 
разновидности диких животных [29, p. 
10-22]. Первая 1973 г. [30] и Вторая 1977 
г. [31] экологические программы ЕС на-
метили цель улучшить качество жизни 
и обеспечить защиту окружающей сре-
ды. Для осуществления этой цели Совет 
принял Директиву 79/409/EC о сохра-
нении диких птиц [32, p. 1]. Сообще-
ство приняло участие в переговорах о 
заключении Конвенции о сохранении 
миграционной разновидности диких 
животных, которая позволила бы ЕС в 
пределах исключительных полномочий 
и в соответствии с Директивой 79/409/
EС заключать региональные соглаше-
ния. Заключение Конвенции не подраз-
умевало расширение исключительных 
полномочий Сообщества.  Для вопло-
щения Конвенции в жизнь учреждались 
Конференция Сторон, Секретариат и 
формируемый ими Научный Совет. 

12 февраля 1998 г. Решение Совета 
98/145/EC от имени Европейского Со-
общества одобрило поправки в Прило-
жения I и II к Конвенции 1982 г., внесен-
ные на V встрече Конференции Сторон 
[33, p. 6-7]. В результате в Приложения 
были добавлены 43 мигрирующих вида, 
признанные находящимися под угрозой 
уничтожения. 

Под влиянием рассмотренных выше 
норм экологического права ЕС форми-
ровалась совокупность законов и других 
нормативно-правовых актов Украины 
во второй половине XX века, предна-
значенных регулировать отношения 
по охране, использованию и воспроиз-
водству разнообразия животного мира. 
Важнейшим среди них стал Закон УССР 
от 29.06.1960 года «Об охране природы 
УССР» [34]. Также, начиная с 1970-х 
годов стали формироваться основы лес-
ного и водного законодательства СССР 
и союзных республик, основы законо-
дательства о недрах. Также необходи-
мо выделить Постановление Совета 
Министров УССР от 12.11.1968 г. «Об 
организации новых государственных 
заповедников в Украинской ССР» [35], 
игравшее важную роль в сохранении 
разнообразия животного мира Украины. 
Забота об охране природы, животного 
мира и лучшем использовании природ-
ных ресурсов была признана на сессии 
Верховного Совета СССР в сентябре 
1972 как одна из важнейших государ-
ственных задач. В связи с этим было 
принято Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 29 декабря 
1972 г. «Об усилении охраны природы 
и улучшения использования природных 
ресурсов» [36]. Впоследствии было при-
нято Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дополнительных 
мерах по охране природы и улучшению 
использования природных ресурсов» 
[37] от 1 декабря 1978 г. Спустя почти 
десятилетие, 7 января 1988 г., ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли по-
становление «О коренной перестройке 
дела охраны природы в стране» [38], ко-
торая была принята в Украинской ССР 
18 ноября 1988 г.

На сегодняшнее время законодатель-
ство в этой сфере развивается и в быв-
ших советских республиках. В Украине 
этот вопрос находит свое отражение в 
нормативно-правовых актах, законах, 
соответствующих указах Президента 
Украины (например, Указ «О неотлож-
ных мерах в сфере сохранения, воспро-
изводства и рационального использова-
ния охотничьих животных» [39] от 23 
мая 2005 г.), постановлениях Кабинета 
Министров Украины и т. п. Многие из 
норм по охране и использованию жи-
вотного мира содержатся в Земельном, 
Водном, Лесном кодексах, Кодексе 

Украины о недрах, Законе Украины «О 
растительном мире» и других. Вопро-
сы юридической ответственности в этой 
сфере регулируются КоАП Украины, УК 
Украины, Кодексом законов о труде.

Выводы. Огромный опыт Европей-
ского Сообщества в решении экологиче-
ских вопросов дал мощный толчок для 
использования оптимальных моделей 
взаимодействия в сфере правовой за-
щиты биоразнообразия не только на тер-
ритории ЕС, но и на всем континенте. 
Таким образом на основе национальных 
традиций начала формироваться обще-
европейская правовая система сохране-
ния и восстановления биологического 
разнообразия Европы. Исследования в 
данном направлении не теряют своей 
актуальности, так как значимость диких 
животных и необходимость их правовой 
защиты непрерывно возрастает с эколо-
гической, генетической, научной, эсте-
тической, региональной, культурной, 
образовательной и социально-экономи-
ческой точек зрения. 
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Raising of problem. According to the European Union legislation, 
adaptation of Ukrainian agriculture legislation in milk, milk products 
manufacturing is required for Ukrainian integration in to the European 
Union, World Economic Society and investments opportunities  for the 
Ukrainian agriculture sector [1, с. 71-89].

ABOUT ADAPTATION OF THE UKRAINIAN 
LEGISLATION ON PRODUCTION AND SALES 

OF MILK AND DAIRY RAW MATERIAL  
O THE EU LEGISLATION
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SUMMARY
This article is dedicated to issues of adaptation of legislation between Ukraine and 

European Union in manufacturing of milk and raw milk products. Specific questions are 
regulated by a lot of regulations, but availability of discrepancy by a lot of statements 
national regulation do not match with European legislation is observed today. This creates 
a problem for the dairy exporters, and slows integration. It directly effects the European 
Union’s interest in Ukraine. The author conducted a comparative analysis of legislative 
support milk and raw milk Ukraine and the EU proposed a number of measures to address 
the negative effects of legislative activity in this area. Separately, emphasizes the fact 
that the current legislation should include provisions that would encourage investment in 
the establishment of integrated structures with a closed production cycle.

Key words: milk, raw milk, quality and safety of agriculture products, adaptation, 
European Union.

* * *
Статья посвящена проблемам гармонизации законодательства Украины и ЕС 

в сфере производства и реализации молока и молочного сырья. Данные вопросы 
регламентированы большим количеством нормативных актов, однако сегодня на-
блюдается наличие несоответствия многих положений национальных правовых 
актов требованиям европейского законодательства, которое предопределяет труд-
ности во время экспорта молочной продукции, замедляет интеграционные про-
цессы, связанные с европейским выбором Украины. Автором проведен сравни-
тельный анализ законодательного обеспечения производства молока и молочного 
сырья Украины и ЕС, предлагается ряд мероприятий по устранению негативных 
явлений в законотворческой деятельности в этой сфере. Отдельно акцентирует-
ся на том, что в действующем законодательстве целесообразно предусмотреть 
нормы, которые бы стимулировали инвестирование в создание интегрированных 
структур с замкнутым производственным циклом.

Ключевые слова: молоко, молочное сырье, качество и безопасность сельско-
хозяйственной продукции, гармонизация, Европейский Союз.

It is hard to redefine the function 
of milk-processing sector from the 

beginning and through the development 
of Ukrainian economy. Development 
of milk industry depends, first of all, on 
milk manufacturing. The milk industry, 
despite of high resource costs, due to 
specific technological manufacturing 
features, technological backwardness, 
shabbiness of equipment, and ineffective 
management, plays a major role in 
providing valuable food for people. 
Creating high market, demand of high 

quality products, is the main task for milk 
industry. Manufacturing and consumption 
of milk has become more popular.

There is long time market research 
of milk manufacturing in Ukraine and 
abroad. Top milk countries-producers 
are increasing rates of manufacturing 
and have been increasing its volumes by 
1,8% for the past three years. There are 
only five countries and Ukraine is one of 
them, who are refusing livestock and milk 
production stable. Therefore, starting in 
2011 cow stock in a number of firms had 
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been reduced to 2,3% and milk volume 
manufacturing had been reduced to 1,8% 
[2, c. 3].

It is obvious, that it is necessary to 
change the approach to maintaining milk 
business in the country in accordance 
with the world trends, because, unlike 
foreign business, national milk branch 
of agriculture department remains in the 
same predicament.

Ukrainian involvement in 
world economy requires increasing 
competitiveness between national 
agriculture enterprisers, the main goal of 
which is a high quality product. Experts 
have already paid attention to deterioration 
of agriculture products, not once for the 
last time. This issue didn’t avoid the milk 
industry [3, с.43-49].

On this side, become acute issues of 
adaptation of agricultural legislation of 
Ukraine, according to the EU legislation, 
securing it with European legislation on 
milk and raw milk to ensure the production 
of competitive products of animal origin.

Therefore, the goal of this article is 
evaluation of current Ukrainian legislation 
on milk and raw milk manufacturing, 
due to adaptation conditions of national 
legislation in keeping with international 
rules. And purposes formation about 
legislation improvement in this area.

State of research. It is not only 
because of the theoretical interest, but 
it also has practical significance for the 
effective operation, development of 
competitive agriculture and agricultural 
markets in Ukraine. Some legal issues 
of harmonization and adaptation of 
agrarian legislation of Ukraine to the EU 
legislation are reflected in the writings 
of such scholars as: V. M. Ermolenko, 
T. A. Kovalenko, V. K. Mamutova, 
S. Marchenko, E. A. Pogribnyi, A.A. 
Polivodskyy, V. I. Semchyk, A. M. 
Stativky, Y. S. Shemshuchenko, I. A. 
Shumilo, V.Z. Yanchuk and others.

Actuality of research theme. A. I. 
Bogdan conducted integrated research on 
agricultural adaptation of Ukraine’s EU 
law requirements, regarding the production 
of certain agricultural products of animal 
and vegetable origin thesis [4]. However, 
these works relate primarily identifying 
characteristics and regulation patterns of 
social relations of agricultural production 
in Ukraine. Given circumstances provide 
relevance of this study.

Exposition of basic material. 
Integration into the European Union is one 
of the priorities of the Ukrainian foreign 
policy. Harmonization of the legislation 
is currently objectively necessary step to 
prepare for entry into the European Union. 
After analyzing the provisions of the Law 
of Ukraine «On the Fundamentals of State 
Agricultural Policy for 2015» dated 18 
October 2005 [5], we see that we need to 
harmonize regulations and requirements 
of technical regulations and standards in 
the production of milk and raw milk with 
international standards quality is a priority 
for the state agricultural policy.

In particular, in paragraph 3 of Article 
4 of the Act stated that the main focus of 
problems, forming markets of agricultural 
products and food, is to improve the 
legal and institutional framework, and 
economic support of the participants in 
this markets, including the integration of 
Ukraine into the European Union and the 
global economic space. 

Let’s analyze the definition means 
«adaptation» and problems directly 
related to the provision of this process. The 
term «adaptation» appeared in the texts 
of Ukrainian legal acts upon ratification 
of the Agreement on Partnership and 
Cooperation between Ukraine and the 
EU. Conformity achievement of national 
legislation with EU in the priority 
areas is one of the requirements of this 
international treaty.

M. Rabinovich said that the initial 
phase of adaptation of the Ukrainian 
legislation with the European is unification 
of terminology. A clear conceptual 
category is very important, if legislator 
seeks unification, harmonization or 
convergence of legislation, compliance 
with European standards and traditions. 
Developing a sustainable system of legal 
concepts and terms is not simply the result 
of scientific research, as a prerequisite, one 
of the priorities of legal reform. Only such 
a system can provide an approximation of 
legislation, its uniform interpretation and 
correct law application. Specification of 
the «adaptation» concept belongs to the 
terminological problems [6]. In domestic 
legal doctrine and practice, this concept 
is also often referred to «harmonization», 
«implementation», «approximation» 
and so on.

Using the legal category of 
«adaptation» is not inherent in acts of 

higher legal force, and less common in 
the national legislation as a whole, but 
is determined by a set of subordinate 
regulations. In particular, adaptation – the 
process of adjusting legislation states – 
members of the European Union under 
the EU legal acts, including directives that 
are binding on states – the EU and require 
these countries to bring their national 
legislation into line with the directives [7]. 
A more succinct definition governs the 
adaptation process of bringing national 
standards in line with EU standards. [8]

Turning to the analysis of Ukraine's 
Legislation with EU legislation in the 
regulation of the milk market, you must 
specify that the dairy industry is one of 
the priority sectors of the food industry in 
Ukraine. Milk is important in the diet of 
the Ukrainian population – enriched diet 
of animal protein, and the economy as a 
whole – is the source of the State budget. 
In recent years, production of milk and 
raw milk is 14-15% in the value of gross 
agricultural output. Relationships that 
occur during production, transportation, 
processing, storage, sale, importation into 
the customs territory and export from the 
customs territory of Ukraine milk, raw 
milk and dairy products are regulated by 
the Law of Ukraine «On Milk and milk 
products» dated June 24, 2004 [9]. This 
law principles of state policy to ensure 
the quality and safety of milk and dairy 
raw material requirements for packaging 
and labeling of milk (in particular, the fact 
that the packaging and packaging for raw 
milk must be made of materials that may 
be used by the central body of executive 
power on health), veterinary and sanitary 
requirements for the production of milk, 
raw milk, etc.

Validity of the Law of Ukraine «On 
milk and milk products» shall apply 
to milk, raw milk and dairy products. 
Determination of milk meets a similar 
definition contained in Council Directive 
92/46/EES [10], but for other definitions 
and range of products covered by the 
regulation of the milk market, some 
existing differences in national legislation 
and EU legislation. In particular, the Law 
of Ukraine «On Milk and dairy products» 
list of such products is not defined and 
understood as dairy products in which 
raw milk is not less than 50% of the total 
composition of the product. It is difficult 
to identify products that should be 
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attributed to the dairy, and does not meet 
the requirements of Part XVI of Annex 
I to Regulation (EU) № 1234, which 
clearly defines the products covered by 
the common regulation of the market in 
milk and milk products [11]. In addition, 
there are some contradictions between the 
other definitions contained in the Law of 
Ukraine «On milk and milk products» 
and the definitions contained in Council 
Directive 92/46/EES.

As could be seen, the current 
controversy regarding the understanding 
of enterprises operating in the dairy 
area, approaches to thermal processing 
of milk, the nature of raw materials for 
the manufacture of dairy products. Thus, 
the adaptation of national legislation to 
the «acquis communautaire» makes it 
necessary, first of all, a clear definition 
of the products covered by the regulation 
of the market in milk and milk products, 
harmonization of definitions with those 
given in Regulation (EC) № 1234, and 
Council Directive 92/46/EES, that has 
to find its consolidation in the Law of 
Ukraine «on Milk and milk products».

Another problem in terms of 
adaptation of national legislation with EU 
law, is to bring the Law «On Milk and 
Dairy Products», and the requirements 
of the standards of quality and safety of 
milk and raw milk. The evaluation of 
control of veterinary and sanitary services 
over the production and processing of 
dairy products for export to the EU, held 
in 2010, experts found that most of the 
provisions of the Programme of dairy 
industry in Ukraine in 2015 to improve 
the quality of raw milk have practical 
implementation, namely:

– control over the production of raw 
milk in Ukraine put on veterinary and 
sanitary-epidemiological service, but 
the legislation lacks clear delineation 
of responsibilities and methods of 
coordination between the two services;

– considerable authority, resources, 
experienced and qualified staff of these 
services are not always used effectively;

– veterinary services take no action 
in case of unsatisfactory bacteriological 
results in raw milk, and not performing 
any procedures to eliminate unsatisfactory 
results;

– approval of export enterprises 
is based on the legislation of Ukraine, 
but not adequate to the requirements of 

Article 4 of Regulation (EU) № 853/2004. 
Companies are considered as integral 
objects, even when the shops are located 
in different areas. Departments with poor 
structure and welfare facilities allowed 
to export, despite the flaws, even if those 
flaws were discovered by the competent 
authority and requested corrective action;

- a system of farms registration, animal 
identification and animal movement 
control is satisfactory in Ukraine, but 
the elimination of tuberculosis program, 
not fully comply with the relevant EU 
requirements and guarantees for dairy 
milk products used only on the number of 
officially free of tuberculosis are absent;

– there is evidence of violations of 
hygienic conditions while a cleaning, 
cooling, storage and transportation of raw 
milk in farms and raw milk collection 
points (according to Regulation (EU) № 
853/2004, compliance with these criteria 
was tested during an official control);

– hygienic standards for dairy 
enterprises and their separate departments, 
ranging from excellent (very good 
structure, conditions of the premises and 
equipment) to acceptable (old structures 
and equipment were in good condition or 
successfully changed and renewed);

– the study of water used in dairy 
farms and enterprises offered for export 
to the EU did not meet the requirements 
specified in Annex I to Council Directive 
98/83/2S [12]. Requirements for 
packaging and labeling of raw milk laid 
down in Art. 5 of the Law «On milk and 
milk products» [9] is also related to quality 
and safety. So, packaging for raw milk 
must be made of materials approved for 
use by the central executive authority on 
health care. Packaging and labeling of raw 
milk are carried out in accordance with the 
legislation of Ukraine. You may not use 
names of dairy products in their product 
names and trademarks, if these products 
are manufactured using raw materials of 
non-dairy origin. Other provisions not 
take into account the requirements of 
Annex XII to Regulation (EU) № 1234, 
under which such products are products 
derived exclusively from milk, and 
substances used in their manufacture may 
be added provided that the latter are not 
used to replacing, in whole or in part, any 
element of milk [11].

Demonstration of compliance with 
quality and safety of milk and raw milk 

according to the procedure established 
by the legislation of Ukraine. In the 
production of dairy products may not use 
fats and proteins of non-dairy origin and 
any stabilizers and preservatives. Raw 
milk imported into the customs territory of 
Ukraine shall be subject to control, under 
the laws of Ukraine. Requirements for 
quality and safety of milk after approval 
shall be published in the media central 
authority on agricultural policy.

Retirement, recycling, destruction 
or continued use of milk and dairy raw 
materials, that do not meet the requirements 
established by law, conducted in the 
manner prescribed by law. Milk and 
dairy raw materials that do not meet the 
requirements and can not be returned to 
the circulation through decontamination 
(neutralization), recycling, or destruction 
must be taken in the manner prescribed 
by law.

Technological equipment, related 
materials and vehicles, which are 
transported and stored milk and raw milk 
must be made of materials approved by 
the central executive authority on health 
care for its purpose, and contact with 
foodstuffs [13, p. 19].

The most problematic place in terms 
of compliance with European legislation 
today is the problem of determining the 
requirements for procurement of milk, 
because, although State Committee 
of Veterinary Medicine, Ministry of 
Agrarian Policy of Ukraine on April 20, 
2004 № 49 Rules approved veterinary-
sanitary examination of milk and milk 
products and requirements for their 
implementation, establishing veterinary-
sanitary requirements for milk and milk 
products, except industrial production 
realized by various entities, owned by 
direct connections (dairy processors, 
catering etc.) and on sale at markets, 
national demands, acceptance of raw milk 
does not meet certain requirements in 
Council Directive 92/46/EES on June 16, 
1992. Even preparing to join the WTO, 
Ukraine has a number of commitments, 
including those, related to amendments to 
national law, regarding increasing security 
requirements to food of animal origin.

As part of these changes were made 
in the new version of the Law of Ukraine 
«On the safety and quality of food», which 
prohibits sale and circulation of raw milk 
and cheese production in the domestic 
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agricultural markets. According to the 
final provisions of the law these rules 
have come into effect from 1 January 
2010 [14].

However, we must consider the 
fact that today rural residents are over 
14.5 million citizens of Ukraine. Thus 
according to Derzhcomstat population 
contained more than 4 million head of 
cattle, including nearly 2.3 million cows, 
representing respectively 69.4 and 78.3% 
of the total cattle numbers. Households 
produced 79.6% of milk [15]. Limitations 
of when such production volumes lead to 
a sharp decrease in motivation and will 
result in the destruction of cattle herds.

Thus the current situation limits 
opportunities for the rural population 
to realize their own milk production 
undoubtedly, lead to a significant 
deterioration in both the social and 
financial situation in the rural areas, as 
well as jeopardizing food security and 
creates a real risk of an uncontrolled 
rise in animal products. Thus, the 
implementation of these provisions of the 
law in Ukraine, including its territorial and 
social characteristics, requires a longer 
transition period than that determined 
by law. That is why the Verkhovna Rada 
of Ukraine postponed enactment of the 
above provisions on October 22, 2009. For 
this final provisions of the above law was 
changed date of entry into force of these 
rules from «2010» to «2015» year and 
added the item under which the Cabinet 
of Ministers of Ukraine has to prepare 
and adopt an action plan to implement 
the provisions of Article 33 and 35 of this 
law with regard to binding international 
requirements and obligations of Ukraine.

Recently, in Ukraine actively the 
process of adaptation of national standards 
that govern the requirements for milk 
quality of its verification procedures with 
international and European standards. 
However, it should be noted that the most 
problematic area in this direction is the 
coordination of standards requirements in 
the procurement of milk, which essentially 
contradict to European. 

Also, today continues Legislative 
Proposals aimed at improving the existing 
legislation governing the operation of the 
milk market. Resolution of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on April 10, 2007 № 918-
V adopted the Draft Law of Ukraine «On 
Amendments to the Law of Ukraine» «On 

Milk and dairy products» (for compliance 
with quality and safety of dairy products 
parameters are prescribed by law and 
standards of Ukraine) (registration 
number 3047) [16]. This bill defines 
terminology; parameters of quality and 
safety, packaging and labeling, the rights 
and obligations of producers, veterinary 
and sanitary requirements.

For the balance of the milk market, 
adequately reflect the interests of all 
participants in the chain production-
processing-distribution-realization 
should develop the market of milk on the 
basis of integration of all areas of dairy 
production in view of the major factors of 
its formation, including product quality, 
development of new technologies. We 
believe that the current legislation should 
include provisions that would encourage 
investment in the establishment of 
integrated structures with a closed 
production cycle.

Conclusions. The foregoing suggests 
that the adoption of the Law of Ukraine 
«On milk and milk products» attempted 
approximation of Ukrainian legislation to 
EU legislation. However, the provisions 
of the law do not fully comply with the 
latest, in particular, it concerns the precise 
definition of the products covered by 
the regulation of the market in milk and 
milk products, matching their definitions 
with those given in Regulation (EU) № 
1234 and Council Directive 92/46/EES, 
requirements for packaging and labeling 
of raw milk requirements definition 
in the procurement of milk. Would be 
useful to state bodies, first of all, define 
the legal status of veterinary and sanitary 
services to avoid duplication of functions 
and improve coordination between 
them, raise the level of responsibility of 
producers of raw milk for noncompliance 
with requirements, provide the officials 
involved in the control exporting 
enterprises, a thorough knowledge on 
the EU requirements for imports of dairy 
products from third countries.

Considering these proposals and 
relevant changes in legislation will 
not only harmonize national agrarian 
legislation to EU law, but Ukraine's 
agricultural sector to the requirements of 
European and international standards in 
the production and sale of dairy products, 
securing its competitive advantage in 
global markets.
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Постановка проблемы. Денежные обязательства – это наиболее 
распространенный вид гражданских обязательств. Поэтому установление 
целесообразного их правового режима и обеспечение формальной 
определенности правовых норм, которые распространяются на этот 
вид обязательств, является актуальной проблемой совершенствования 
гражданского законодательства и в Российской Федерации и в Украине. 
Исследования процентов по гражданским денежным обязательствам 
подготовили почву для внесения необходимых изменений и дополнений 
в гражданское законодательство. Однако остаются нерешенными 
многие вопросы, касающиеся и совершенствования законодательства, 
которое распространяется на гражданские денежные обязательства, и 
практики применения этого законодательства. Поэтому есть основания 
утверждать, что обращение к проблеме, которая выбрана автором как 
тема настоящей статьи, оправдывается актуальностью этой проблемы.

ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Я. КАРАБАНЬ,

судья хозяйственного суда Донецкой области, соискатель
кафедры гражданского права Национального университета

«Одесская юридическая академия»

SUMMARY
The article presents the results of a comparative study of the provisions of the civil 

legislation of the Russian Federation and Ukraine, the regulatory relationship regarding 
the payment of interest on monetary obligations. It is stated that the Civil Code of the 
Russian Federation establishes common interest, which are both pay for the use of 
else’s money, and a measure of responsibility. Civil Code provides that the debtor of the 
monetary obligation separately pay interest - fee for use of money and interest, which is 
responsible for the delay in payment of a monetary obligation. It is therefore proposed 
to reduce this burden by making appropriate changes to the civil legislation of Ukraine.

Key words: monetary obligations, interest; fee for use of the funds, responsible for 
the delay of liabilities.

* * *
В статье излагаются результаты сравнительного исследования положений 

гражданского законодательства Российской Федерации и Украины, регулирующих 
отношения по поводу уплаты процентов по денежным обязательствам. Конста-
тируется, что Гражданский кодекс РФ устанавливает единые проценты, которые 
одновременно являются и платой за пользование чужими средствами, и мерой от-
ветственности. Гражданский кодекс Украины предусматривает, что должник по 
денежному обязательству отдельно уплачивает проценты – плату за пользование 
чужими денежными средствами и проценты, которые являются ответственностью 
за просрочку исполнения денежного обязательства. Поэтому предлагается умень-
шить это бремя путем внесения соответствующих изменений в гражданское за-
конодательство Украины.

Ключевые слова: денежные обязательства, проценты, плата за пользование 
денежными средствами, ответственность за просрочку денежных обязательств.

Гражданские денежные обяза-
тельства специально исследо-

вали в Советском Союзе Л. А. Лунц, 
М. М. Агарков, в России – Л. А. Но-
воселова, Д. Г. Лавров, В. А. Белов, в 
Украине О. П. Подцерковный, И. М. 

Опадчий, О. И. Шаповалова. Большое 
количество авторов обращались к про-
блеме денежных обязательств при ис-
следовании более широкой проблема-
тики, а также при подготовке отдель-
ных статей.
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Целью настоящей статью является 
поиск путей совершенствования зако-
нодательства, касающегося процентов 
по гражданским денежным обязатель-
ствам, практики применения этого за-
конодательства и теоретическое обо-
снование этих путей.

Когда речь идет о процентах по 
гражданским денежным обязатель-
ствам, прежде всего необходимо по-
нимание круга явлений, которые 
охватываются понятием денежных 
обязательств. Российский автор В. А. 
Белов приводит широкий перечень 
гражданских обязательств, которые 
он называет денежными [1, с. 10-12]. 
Объединяет все эти обязательства их 
объект – денежные средства, которые 
передаются в порядке исполнения та-
ких обязательств. Такой подход заслу-
живает одобрения.

Вместе с тем, когда дело дошло до 
определения понятия денежного обяза-
тельства (В. А. Белов не говорит о том, 
что речь идет о гражданском денежном 
обязательстве, поскольку для него это 
само собой разумеется), автор пишет о 
том, что обязанности должника произ-
вести платеж корреспондирует право 
требования кредитора [1, с. 7]. С этим 
согласиться нельзя. Тут автор попросту 
оказался «под гипнозом» тех опреде-
лений обязательства, ккоторые господ-
ствуют в науке гражданского права 
многие десятилетия и в соответствии с 
которыми обязанности должника кор-
респондирует право требования кре-
дитора. Это – явная ошибка, ибо, по 
логике вещей, обязанности корреспон-
дирует субъективное право, а праву 
требования – долг. Право превращает-
ся в право требования в тот же момент, 
в который юридическая обязанность 
превращается в долг.

Определение денежного обяза-
тельства путем указания, в частности, 
на право требования стало одной из 
причин того, что в науке предприни-
маются попытки сузить круг явлений, 
оохватываемых понятием денежного 
обязательства, теми случаями, когда 
погашается денежный долг и восста-
навливается эквивалентность во взаи-
моотношениях сторон двустороннего 
(оплатного) договора. Таким путем 
вслед за российским автором Л. А. Но-
воселовой [2, с. 26] пошли украинские 
ученые И. А. Безклубый [3, с. 62], О. 

П. Печеный [4. с. 36], И. М. Опадчий 
[5. с. 40]. Такое понимание денежного 
обязательства исключает начисление 
процентов на сумму предваритель-
ной оплаты товаров, работ, услуг, на 
сумму аванса, если обязанность пред-
варительной оплаты, внесения аванса  
предусмотрена договором, однако  
своевременно не выполнена.

Трудно объяснить распространен-
ность такого мнения в условиях, когда 
ни законодательство Украины, ни за-
конодательство Российской Федерации 
не дает никаких оснований для сужения 
содержания понятия денежного обяза-
тельства и соответствующего сужения 
сферы применения процентов, взима-
емых за просрочку исполнения таких 
обязательств. Однако приведенное 
понимание денежного обязательства 
проникло в судебную практику. Так, 
Высший хозяйственный суд Украины 
в постановлении от 14 апреля 2009 г. 
пришел к выводу о том, что «при пред-
варительной оплате по договору по-
ставки действующее законодательство 
не дает права поставщику требовать 
от другой стороны исполнения денеж-
ного обязательства…» [6]. Поскольку 
утверждение об отсутствии права тре-
бовать исполнения обязательства опро-
вергает все начала гражданского права, 
цитированные тут аргументы следует 
понимать так, что обязательство в по-
добных случаях и вовсе не существует.

Таким образом, любое обязатель-
ство, предполагающее передачу (пере-
числение) денежных средств, следует 
признавать денежным обязательством, 
к исполнению которого должник может 
быть понужден, а неисполнение такого 
обязательства влечет неблагоприятные 
для должника последствия, установ-
ленные законом и договором.

Правильное применение правовых 
норм, распространяющихся на отно-
шения по поводу уплаты процентов 
за нарушение денежных обязательств, 
предполагает надлежащее определение 
правовой природы этих процентов.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, как создается впечатление, 
дает однозначный ответ на этот вопрос, 
поскольку обозначает ст. 395 в ее загла-
вии как ответственность за неисполне-
ние денежного обязательства. Однако 
в тексте этой статьи указывается на то, 
что проценты уплачиваются «за поль-

зование чужими денежными средства-
ми». Тут заложена определенная диа-
лектика, соответствующая жанру фи-
лософского трактата, но неуместная в 
нормативно-правовом акте. Очевидно, 
заглавия статей законодательных актов 
не только служат средством рубрика-
ции нормативного материала, но и име-
ют нормативное значение. Но в науке 
не без оснований отмечается, что при 
наличии коллизии между заглавием и 
содержанием статьи законодательного 
акта предпочтение при правопримене-
нии следует отдавать содержанию [7, 
с. 459-460]. Правда, в данном случае 
можно говорить о том, что законода-
тель установил ответственность в виде 
платы за пользование чужими денеж-
ными средствами. Часто противоре-
чие между заглавием и содержанием 
ст. 395 ГК РФ действительно не имеет 
юридического содержания, поскольку 
не выходит за пределы лингвистиче-
ской формы. Это, однако, не опровер-
гает необходимости исключения слов 
«за пользование чужими денежными 
средствами» из ч. 1 ст. 395 ГК РФ, ибо 
квалификация уплаченных (получен-
ных) процентов как ответственности 
или как платы влияет на налоговые 
правоотношения.

При разработке проекта Граждан-
ского кодекса Украины был учтен за-
конодательный опыт России. Проценты 
– плата за пользование чужими денеж-
ными средствами и проценты – ответ-
ственность за нарушение денежными 
средствами были четко разграничены. 
Первые были предусмотрены ст. 536 
ГК Украины, а вторые – ст. 625 того же 
Кодекса. При этом в ст. 536 ГК Украи-
ны было установлено жесткое импера-
тивное правило: проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами 
подлежат уплате всегда. И только до-
говором между физическими лицами 
может быть предусмотрено иное. Ч. 2 
ст. 625 ГК Украины установлены про-
центы – ответственность, таким обра-
зом, украинский законодатель проявил 
к должникам, нарушившим денежное 
обязательство, гораздо более жесткий 
подход, возложив на них обязанность 
уплачивать два вида процентов. И этим 
давление со стороны законодателя на 
должников по денежным обязатель-
ствам в Украине не заканчивается. Как 
и в России, в Украине не исключается 
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установление договорами неустойки за 
просрочку исполнение денежного обя-
зательства. В Украине также предусмо-
трена индексация задолженности по де-
нежному обязательству (ч. 2 ст. 625 ЦК). 
Наконец, нарушение денежного обяза-
тельства не исключает ответственности 
должника в виде возмещения убытков. 
Причем Гражданский кодекс Украины 
(ст. 624), предусматривает применение, 
как правило, штрафной неустойки. Хо-
зяйственный кодекс Украины, как пра-
вило, предусматривающий применение 
зачетной нестойки (ст. 232), примени-
тельно к неустойке, установленной за 
нарушение денежного обязательства, 
возлагает на должника обязанность и 
уплатить неустойку, и возместить убыт-
ки без зачета неустойки (ст. 229).

Такого жесткого подхода к долж-
никам по денежным обязательствам 
нет ни в одной стране мира (кроме 
Украины). В части того, о чем здесь 
идет речь, гражданское право Украины 
приобрело ярко выраженную каратель-
ную направленность, предусматривая 
возможность одновременного взыска-
ния с должника, который просрочил 
исполнение денежного обязательства: 
1) процентов за пользование чужими 
денежными средствами (ст. 536 ГК); 
2) процентов-ответственности (ч. 2 ст. 
625 ГК); 3) неустойки, если она уста-
новлена договором, при этом прак-
тика хозяйственных судов допускает, 
что одновременно могут применяться 
предусмотренные договором и пеня и 
штраф; 4) индексация задолженности; 
5) возмещение убытков без зачета в 
их возмещение других перечисленных 
выше мер.

При таких условиях ученые стали 
искать возможности хотя бы в некото-
рой мере сгладить жесткий подход за-
конодателя к должникам по денежным 
обязательствам. Н. С. Кузнецова стала 
утверждать, что проценты, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 625 ЦК Украины, явля-
ются не ответственностью за наруше-
ние денежного обязательства, а платой 
за пользование чужими денежными 
средствами [8, с. 5]. Букве закона это не 
соответствует, но является оправдан-
ным как поиск более целесообразного 
решения соответствующего вопроса на 
стадии правоприменения в условиях, 
когда нет надежды на его законодатель-
ное решение.

Изложенное Н. С. Кузнецовой мне-
ние служит теоретическим оправдани-
ем судебной практики, не считающей 
возможным применение ст. 536 ЦК 
Украины, которая предусматривает 
уплату должником, просрочившим ис-
полнение денежного обязательства, 
процентов: раз проценты, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 625 ЦК Украины явля-
ется не ответственностью, как на это 
указывается в заглавии в этой статье, 
а платой за пользование чужими де-
нежными средствами в условиях про-
срочки исполнения денежного обяза-
тельства, то ст. 536 ГК, которая также 
предусматривает уплату процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами в условиях просрочки исполне-
ния денежного обязательства, может и 
не применяться.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации раскрывает содержание по-
нятия пользования чужими денежными 
средствами путем указания на характер 
действий (бездействия) должника, в 
результате которых настает такое поль-
зование. Гражданский кодекс Украины 
каким-либо образом не определяет со-
держание понятия пользования чужи-
ми денежными средствами. При таких 
условиях указанное понятие следует 
понимать так, как это вытекает из Граж-
данского кодекса. В соответствии с. Ч. 
3 ст. 692 ГК Украины «в случае про-
срочки оплаты товара продавец имеет 
право требовать оплаты товара и упла-
ты процентов за пользование чужими 
денежными средствами». Подобное 
правило установлено и ч. 5 ст. 694 ГК 
Украины применительно к просрочке 
оплаты товаров, проданных с услови-
ем об отсрочке или рассрочке оплаты. 
Такое понимание пользования чужими 
денежными средствами, очевидно, сле-
дует распространять и на случаи про-
срочки оплаты не только товаров, но и 
работ, услуг. И это не следует квалифи-
цировать как аналог закона, это – вы-
явление содержания понятия пользо-
вания чужими денежными средствами, 
которое законодатель не определил.

В соответствии с ч. 3 ст. 693 ГК 
Украины проценты, предусмотренные 
ст. 536 ГК, то есть проценты – плата за 
пользование чужими денежными сред-
ствами, начисляются на сумму предва-
рительной оплаты со дня, когда товар 
должен быть передан покупателю до 

дня фактической передачи. Отсюда 
также вытекает один из аспектов пони-
мания законодателем понятия пользо-
вания чужими денежными средствами. 
Ч. 3 ст. 693 ЦК дает основания утверж-
дать, что проценты за пользование чу-
жими денежными средствами должны 
начисляться также в случаях просроч-
ки выполнения работ, оказания услуг, 
если они были предварительно оплаче-
ны. Подобные случаи не охватываются 
определением понятия пользования чу-
жими денежными средствами, которые 
приводится в ст. 395 ГК РФ. Очевидно, 
каждая из сравниваемых правовых си-
стем должна сохранить свое понима-
ние пользования чужими денежными 
средствами. В условиях массирован-
ного давления на должников по денеж-
ным обязательствам в Украине про-
центы, уплачиваемые при просрочке 
передачи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, несколько уравновеши-
вают юридическое неравенство сторон. 
В России такого давления на должни-
ков по денежным обязательствам нет, 
а потому нет и необходимости урав-
новешивать юридическое положение 
сторон соответствующих обязательств 
возложением на должников, просро-
чивших передачу товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые предва-
рительно были оплачены, обязанности 
уплачивать проценты за пользование 
чужими денежными средствами.

Размер процентов в соответствии с ч. 
1 ст. 395 ГК РФ определяется «учетной 
ставкой банковского процента» в месте 
жительства (нахождения) кредитора на 
день исполнения денежного обязатель-
ства или его соответствующей части, 
который может изменяться, в частно-
сти договором. Для судебной практики 
определение локальной «учетной став-
ки банковского процента» оказалось не-
приемлемым, поэтому суды применяют 
единую учетную ставку Центрального 
банка России по кредитным ресурсам 
(ставку рефинансирования). Эта ставка 
официально публикуется и удобна для 
исчисления суммы процентов, подлежа-
щих уплате. Вместе с тем более соответ-
ствовало бы существу регулируемых от-
ношений исчисление суммы процентов 
исходя из той учетной ставки, которая 
существовала в соответствующий пе-
риод пользования чужими денежными 
средствами.



197

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

Украинский законодатель размер 
процентов за пользование чужими де-
нежными средствами не определил, 
предусмотрел их определение догово-
ром, законом или другим актом зако-
нодательства (ч. 2 ст. 536 ГК Украины). 
Однако законом или другим актом за-
конодательства размер процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами так и не был определен. При 
таких условиях в науке высказывалось 
мнение о том, что размер процентов 
должен определяться с применением по 
аналогии ч. 2 ст. 1048 ГК Украины, ко-
торая устанавливает размер процентов 
(если он не установлен договором) на 
уровне учетной ставки Национального 
банку Украины. Но судебная практика 
сочла за более приемлемое не приме-
нять не только ч. 2 ст. 1048 ГК по ана-
логии, но и ст. 536 ГК Украины вообще.

Что касается процентов-ответ-
ственности, то они установлены ч. 2 
ст. 625 ГК Украины в размере трех 
процентов годовых, если иной размер 
процентов не установлен законом или 
договором. Судебная практика не до-
пускает никаких колебаний при при-
менении этого законодательного поло-
жения, а в науке обращается внимание 
на то, что указанный размер процентов 
является более низким, чем в другим 
странах. Это – действительно так, но 
при этом следовало бы учесть другие 
правовые нормы, устанавливающие 
широкий спектр мер имущественной 
ответственности должников, допустив-
ших просрочку исполнения денежных 
обязательств.

Гражданский кодекс РФ (ч. 2 ст. 
395) определяет соотношение про-
центов, уплачиваемых за пользование 
чужими денежными средствами, и 
убытков: если кредитор имеет право 
и на взыскание таких процентов и на 
взыскание убытков, то убытки могут 
быть взысканы в части, в которой они 
превышают суму процентов. Граждан-
ское законодательство Украины этот 
вопрос специально не разрешает, что 
является основанием для утверждения 
о том, что взыскание процентов, пред-
усмотренных ст. 625 ГК Украины, ни-
как не затрагивает права кредитора на 
взыскание убытков. Трудно сказать, 
явилось это следствием небрежности, 
допущенной при подготовке проекта 
Гражданского кодекса, или это стало 

общим проявлением тотального дав-
ления на должников по денежным обя-
зательствам, на что выше уже обраща-
лось внимание. Но как в одном, так и 
в другом случае, целесообразно было 
б дополнить ст. 625 ГК Украины, заим-
ствовав положение ч. 2 ст. 395 ГК РФ.

Гражданское законодательство Рос-
сийской Федерации не исключает од-
новременного взыскания с должника, 
пророчившего исполнение денежного 
обязательства, и процентов, предус-
мотренных ст. 395 ГК, и неустойки. За 
отсутствием какого-либо указания в за-
конодательстве следует сделать вывод 
о том, что допускается одновременное 
взыскание и процентов, инеустойки, а 
убытки взыскиваются в части, не по-
крытой процентами или неустойкой (в 
зависимости от того, какая сумма явля-
ется большей – сумма процентов или 
сумма неустойки). Известно, однако, 
что судебная практика в Российской 
Федерации не без оговорок признает 
возможность одновременного взыска-
ния с должников, просрочивших ис-
полнение денежного обязательства, и 
процентов и неустойки.

В Украине возможность одновре-
менного взыскания с должников, на-
рушивших денежные обязательства, и 
процентов – ответственности, предус-
мотренных ч. 2 ст. 625 ЦК, и неустойки 
(пени) не ставится над сомнение ни в су-
дебной практике ни в науке. Возможно, 
это случилось по той причине, что су-
дебная власть и без того уже посягнула 
на прерогативы законодательственной 
ветви власти, де-факто признав мертвой 
ст. 536 ГК Украины, устанавливающей 
обязанность должника, просрочившего 
исполнение денежного обязательства, 
уплатить проценты за пользование чу-
жими денежными средствами.

Раз проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами обозначены 
в заглавии ст. 395 ГК РФ как ответ-
ственность и в этой статье не решается 
вопрос о вине должника как условии 
наступления такой ответственности, 
на отношения по поводу уплаты про-
центов распространяется ст. 401 ГК 
РФ, которая признает вину основа-
нием ответственности за нарушение 
гражданского обязательства. Такая 
позиция российского законодателя за-
служивает одобрения. В Украине этот 
вопрос решается иначе. В исключение 

из общего правила о вине как условии 
(основании) ответственности за на-
рушение обязательства ч. 1 ст. 625 ГК 
Украины устанавливает, что должник 
не освобождается от ответственности 
за невозможность исполнения денеж-
ного обязательства. При этом в граж-
данском законодательстве Украины не 
различается объективная и субъектив-
ная невозможность исполнения, субъ-
ективная невозможность наступившая 
по вине должника и при отсутствии его 
вины. Это означает, что если, напри-
мер, в результате наводнения человек 
утратил все свое имущество, то это 
не будет препятствием для взыскания 
с него не только суммы задолженно-
сти по денежному обязательству, но 
и процентов, предусмотренных ч. 2 
ст. 625 ЦК Украины, суммы индекса-
ции задолженности, пени и убытков 
(без зачета пени). Это больше похоже 
на уголовную ответственность, чем 
на гражданскую. Но уголовная ответ-
ственность без вины не применяется, 
а гражданская, если в Украине и если 
это – ответственность за нарушение 
денежного обязательства, то приме-
няется. При разработке Гражданского 
кодекса Украины российский опыт был 
заимствован широко, некоторые ста-
тьи этого Кодекса были переписаны с 
Гражданского кодекса РФ дословно (ст. 
777 ГК РФ была переписана даже с гру-
бой ошибкой, искажающей ее содержа-
ние), но, оказывается, что возможности 
заимствования были исчерпаны не 
полностью. Возможно, Верховная Рада 
Украины вернется к этому вопросу. На 
такой случай с учетом изложенного 
следует рекомендовать исключить ч. 1 
из ст. 625 ГК Украины.

Практика судов Украины некоторое 
время испытывала колебания при ре-
шении вопроса о том, могут ли суммы 
индексации и проценты взыскивать-
ся с должника отдельно от основно-
го долга. Период колебаний прошел. 
И теперь уже никто не сомневается в 
том, что суммы индексации и процен-
ты, предусмотренные ч. 2 ст. 625 ГК 
Украины, можно взыскивать отдельно 
от основного долга. В связи с этим по-
явилось много исков о взыскании сумм 
индексации и процентов за период со 
дня вынесения судебного решения до 
дня фактического взыскания с долж-
ника основного долга. Это дало допол-
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нительную нагрузку на и без того пере-
груженные суды.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации решает этот вопрос гораз-
до более целесообразно. Ч. 3 ст. 395 
ГК РФ («проценты за пользование чу-
жими средствами взимаются по день 
уплаты суммы этих средств кредито-
ру…») была интерпретирована судами 
таким образом, что в судебном реше-
нии указываются сумма, на которую 
начисляются проценты, дата, с которой 
производится их начисление, размер 
процентов, а сумма процентов опреде-
ляется органом, на который возложено 
исполнение соответствующих судеб-
ных решений.

Дальнейшее исследование пробле-
мы процентов за нарушение денежных 
обязательств по гражданскому законо-
дательству Украины и Российской Фе-
дерации должно быть направлено на 
поиск путей оптимизации правового 
регулирования денежных отношений.
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Постановка проблемы. Вопрос о системе горного права 
насколько древний, настолько и современный. Начиная с 1870 г., 
когда юридическая общественность смогла ознакомиться с мнением 
Владимира Александровича Грамматчикова (1823-1906), изложенным 
в его монографии [1], дискуссии о предмете, объектах и системе 
горного права продолжаются. Последняя категория как системное, 
целостное образование теоретически должна обладать конкретными 
свойствами, связями, внутренней структурой, а не выглядеть как 
простая совокупность или сумма элементов. Именно на этой почве 
продолжаются поиски современных представителей горно-правовой 
науки, поскольку система рассматриваемой отрасли права, во-первых – 
объективное явление, предопределенное сложившимися общественными 
отношениями. Во-вторых, явление социальное, обусловленное 
национальными, историческими, культурными и иными факторами. 
В-третьих, явление динамичное, способное изменять свою внутреннюю 
организацию под воздействием внешнего окружения. Поэтому 
исследования системы отрасли права вообще и горного в частности 
следует отнести к фундаментальным, имеющим достаточно важное 
значение и для правотворческой, и для правоприменительной практики.
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SUMMARY
The different scientific going is considered near understanding of maintenance of 

the system of mountain right, the modern tendencies of correlation of concepts of use by 
the bowels of the earth and mountain business, legislation about the bowels of the earth 
and mountain legislation are described. The conducted analysis showed that modern 
development of public relations in the field of the use, guard and safety of bowels of 
the earth, and also mountain business, as one of basic types of these relations, ground 
for a new look to directions of development of legal norms of this sphere and, mainly, 
tendencies of their integration and differentiation. According to an authorial scientific 
doctrine there is the article of mountain right, as symbiosis of component parts of 
right for the bowels of the earth and economic right, it is necessary to determine on 
three concepts: is «organization of mountain business»; it is realization of mountain 
business»; it is «stopping of mountain business». Authorial conception of legal nature 
of mountain legal relationships and their objective composition, on the basis of that the 
ecology-economics model of the system of mountain right is set forth, offers.

Key words: system of mountain right, use by the bowels of the earth, mountain 
business, legislation about the bowels of the earth, mountain legal relationships.

* * *
Рассмотрены различные научные подходы к пониманию содержания системы 

горного права, охарактеризованы современные тенденции соотношения понятий 
недропользования и горного дела, законодательства о недрах и горного законода-
тельства. Проведенный анализ показал, что современное развитие общественных 
отношений в сфере пользования, охраны и безопасности недр, а также горного 
дела как одного из основных видов этих отношений дают основания для нового 
взгляда на направления развития правовых норм данной сферы и, главным об-
разом, тенденций их интеграции и дифференциации. Согласно авторской научной 
доктрине, предмет горного права как симбиоз составных частей права недр и хо-
зяйственного права следует определять по трем понятиям: 

- «организация горного дела»; 
- осуществление горного дела»; 
- «прекращение горного дела». 
Предложена авторская концепция юридической природы горных правоотно-

шений и их объектного состава, на основании которой сформулирована эколого-
хозяйственная модель системы горного права.

Ключевые слова: система горного права, недропользование, горное дело, за-
конодательство о недрах, горные правоотношения.
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Теоретической основой науч-
ных изысканий в области гор-

ного права Украины являются труды 
В. И. Андрейцева, Г. И. Балюк, А. Г. 
Бобковой, О. А. Грицан, И. Н. Козья-
кова, М. В. Красновой, Е. В. Леоно-
вой, О. Ю. Макаренко, Н. П. Медведе-
вой, А. Н. Олейника, С. В. Разметаева, 
Ю. С. Шемчушенко, О. П. Шемякова, 
В. К. Филатовой, И. В. Хохловой и 
других. Среди современных россий-
ских исследователей проблем горного 
права следует выделить работы Д. В. 
Василевской, М. И. Клеандрова, Б. Д. 
Клюкина, В. Н. Кокина, С. В. Колда-
ева, А. Н. Курского, А. В. Лагуткина, 
М. Е. Певзнера, А. И. Перчика, Р. Н. 
Салиевой, С. А. Сосны, О. М. Тепло-
ва, Д. Г. Храмова, В. Н. Яковлева и 
многих других.

Целью статьи является разработ-
ка эколого-хозяйственной модели си-
стемы горного права, основанной на 
авторской концепции юридической 
природы горных правоотношений и 
их объектного состава.

Изложение основного материа-
ла исследований. Новейшая история 
горного права и законодательства, ин-
терес к которым возобновился в на-
чале 90-х годов прошлого столетия, 
свидетельствует о сохранении тради-
ционной концепции отождествления 
понятий недропользования и горного 
дела, законодательства о недрах (да-
лее – ЗоН) и горного законодатель-
ства. Об этом свидетельствуют, пре-
жде всего, научно-образовательные 
достижения, принадлежащие, глав-
ным образом, российским ученым.

Так, М. Е. Певзнер [2, с. 37-39], 
рассматривая систему отрасли горно-
го права, выделяет три составляющие 
ее подотрасли, регулирующие обще-
ственные отношения, возникающие 
при: геологическом изучении недр; 
добыче полезных ископаемых (далее 
– ДПИ); строительстве и эксплуата-
ции подземных сооружений не свя-
занных с ДПИ.

Собственно, как учебная дис-
циплина, по мнению упомянутого 
автора, горное право содержит сле-
дующие структурные элементы: 1) 
недра – объект правовых отношений 
недропользования; 2) горное право. 
Основные понятия и определения; 
3) история развития ЗоН в России; 4) 

право собственности в недропользо-
вании; 5) государственное регулиро-
вание отношений недропользования; 
6) пользование недрами; 7) основные 
права и обязанности недропользо-
вателей; 8) правовое регулирование 
рационального использования и охра-
ны недр, безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
ликвидации и консервации горных 
предприятий; 9) правовое регули-
рование пользования геологической 
информацией о недрах; 10) правовое 
регулирование платежей за пользо-
вание недрами; 11) аудит недрополь-
зования; 12) правовое регулирование 
страхования недропользования; 13) 
недропользование и международ-
ное право; 14) правовое регулиро-
вание отношений недропользования 
в зарубежном законодательстве; 15) 
правовое регулирование пользования 
недрами на условиях соглашений о 
разделе продукции; 16) развитие и со-
вершенствование российского ЗоН.

А. И. Перчик считает, что предме-
том горного права являются отноше-
ния, складывающиеся в процессе ис-
пользования полезных свойств или так 
называемых ресурсов недр, регулируе-
мые нормами горного права [3, с. 24]. 
Автор определил 12 глав учебной дис-
циплины «Горное право» (4 – в общей 
части, 8 – в особенной). В сравнении 
с предыдущим источником отдельно 
выделены главы «Охрана окружающей 
природной среды при пользовании не-
драми», «Земельные правоотношения 
при пользовании недрами», «Контроль 
и ответственность за нарушение по-
рядка недропользования». 

В коллективном пособии [4, с. 
52-54] отмечается, что горное пра-
во – это комплексная отрасль пра-
ва, представляющая собой систему  
взаимосвязанных норм, регулирую-
щих общественные отношения в сфе-
ре горнопромышленной и связанной с 
ней деятельности.

Другой творческий коллектив [5, 
с. 12] предметом горного права опре-
деляет отношения по поводу: геоло-
гического изучения недр; предостав-
ления участков недр в пользование; 
охраны недр; использования отходов 
горнодобывающих предприятий и 
связанных с ними перерабатывающих 
предприятий.

Среди научных российских изда-
ний следует отметить предложения 
относительно структуры проекта 
Горного кодекса (Кодекса о недрах 
и недропользовании) [6, с. 223-242], 
где кроме упомянутых институтов от-
дельно выделяются и такие: 

- лицензирование пользования не-
драми; 

- проектирование и строительство 
горных предприятий;

- разработка месторождений по-
лезных ископаемых (далее – МПИ); 

- использование подземного про-
странства; 

- использование геоэнергетиче-
ских ресурсов; 

- использование ресурсов недр в 
пределах внутренних вод, территори-
ального моря, исключительной эко-
номической зоны, континентального 
шельфа РФ и закрепленным за РФ 
участком морского дна в междуна-
родном районе; 

- разрешение споров в области 
использования и охраны недр и от-
ветственность за нарушение горного 
законодательства.

Одним из первых украинских 
ученых-правоведов собственную по-
зицию по вопросу о современной 
системе горного права изложил В. И. 
Андрейцев [7, с. 264], конкретизиро-
ванную в таком виде: 1. Общая часть 
горного права объединяет право-
вые предписания, образующие сле-
дующие правовые институты: 1.1) 
государственная политика в сфере 
регулирования горных правоотноше-
ний; 1.2) методологические аспекты 
горного права; 1.3) предмет и си-
стема горного права; 1.4) источники 
горного права; 1.5) горные правоот-
ношения; 1.6) объекты горных право-
отношений; 1.7) субъекты горных 
правоотношений; 1.8) содержание 
горных правоотношений; 1.9) текто-
логические аспекты горного права; 
1.10) основные функции управления 
в области горных правоотношений; 
1.11) государственный надзор в сфере 
горных правоотношений. 2. Особен-
ная часть горного права включает: 
2.1) правовые основы осуществления 
горных работ; 2.2) правовое положе-
ние горных предприятий; 2.3) право-
вой режим проведения горных работ; 
2.4) правовые аспекты противоава-
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рийной защиты и безопасности про-
ведения горных работ; 2.5) правовое 
обеспечение экологической безопас-
ности горных работ; 2.6) правовые 
основы условий и гарантий труда 
в горнодобывающей отрасли; 2.6) 
правовые основания прекращения 
деятельности горных предприятий; 
2.7) юридическая ответственность за 
нарушения горного законодательства. 
3. Специальная часть горного права: 
3.1) международно-правовые основы 
сотрудничества в сфере горных отно-
шений; 3.2) международно-правовые 
договора; 3.3) применение междуна-
родных договоров в горных правоот-
ношениях.

При всем этом подавляющее 
большинство исследователей абсо-
лютно осознанно ставят знак равен-
ства как между горным правом и пра-
вом недропользования, так и между 
понятиями «горное законодатель-
ство» и «законодательство о недрах». 
Кроме того, синонимизируются та-
кие категории, как «горный кодекс» 
и «кодекс о недрах и недропользова-
нии» [6, с. 223], «законодательство 
о горном деле» и «законодательство 
о недропользовании» [8, с. 398]. Та-
ким образом, можем констатировать 
формирование современной теории 
ученых – горных правоведов и пра-
вовых горняков о моноотраслевой 
юридической природе базового по-
нятия с дуалистической смысловой 
природой в системе права (горное 
право, право недропользования) и 
системе законодательства (горное за-
конодательство, законодательство о 
недрах).

Действительно, анализ генезиса 
становления горного права свиде-
тельствует о том, что к его внутренне-
му наполнению традиционно относят 
нормы права, регулирующие отно-
шения, связанные с использованием 
и охраной недр. То есть очевидной 
становится и его внешняя принад-
лежность, а именно – рассмотрение 
в качестве составляющей природоре-
сурсного права. В то же время совре-
менное развитие общественных отно-
шений в сфере пользования, охраны 
и безопасности недр, а также горного 
дела как одного из основных видов 
этих отношений дают основания для 
нового взгляда на направления разви-

тия правовых норм данной сферы и, 
главным образом, тенденций их инте-
грации и дифференциации.

Разграничить горное право от 
иных правовых образований, так или 
иначе связанных с использовани-
ем, охраной и безопасностью недр, 
можно, прежде всего, по предметно-
му признаку, то есть совокупностью 
общественных отношений, регули-
руемых нормами горного права. С 
этой точки зрения, горное право явля-
ется системой норм, регулирующих 
горные отношения. Последние, по 
определению Горного закона Украи-
ны (далее – ГЗУ), рассматриваются 
как правоотношения, связанные с ис-
пользованием и охраной недр и урегу-
лированные законами Украины и дру-
гими нормативно-правовыми актами. 
Подобная дефиниция была вполне 
обоснованно поддана критике В. И. 
Андрейцевым, который указывал на 
ошибочность отождествления горных 
и недроправовых отношений, а также 
на необходимость уточнения объект-
ного состава горных правоотношений 
[9, с. 4-5, 9].

Исходя из указанного представ-
ляется весьма актуальным раскрытие 
предмета горного права, поскольку 
по действующему горному законода-
тельству (ст. 1 ГЗУ) он определяется 
двумя понятиями: «использование 
недр» и «охрана недр», которые в том 
же ГЗУ ни в одном контексте не толь-
ко не употребляются, но и вообще 
не упоминаются. Кроме того, исходя 
из «сложившейся» тождественности 
«права горного дела» (горного пра-
ва) и «права о недрах» (недроправа, 
права недропользования) также инте-
ресным является анализ соотношения 
существующих понятий предметов 
их правового регулирования.

Характеризуя горное право,  
М. Е. Певзнер [2, с. 24-28] рассматри-
вает не горные отношения как пред-
мет правового регулирования, а спец-
ифику отношений недропользования 
как объекта права. Указанная спец-
ифика, по его мнению, проявляется 
в вероятностном характере результа-
тов работ по обнаружению ресурсов 
недр, повышенном риске процесса 
присвоения полезных свойств участ-
ков недр, необходимости совмещения 
пользования недрами с их охраной, 

особом режиме работ по консервации 
или ликвидации горного предпри-
ятия.

А. И. Перчик [3, с. 27] дает раз-
вернутую формулировку предмета 
горного права как «отношения … по 
поводу владения, пользования и рас-
поряжения недрами, а также по по-
воду государственного управления 
ресурсами недр, направленного на 
комплексное эффективное использо-
вание полезных свойств недр, добычу 
содержащихся в них полезных иско-
паемых или использование недр в це-
лях, не связанных с ДПИ».

По мнению В. Н. Кокина [10, с. 
46], предметом права недропользо-
вания являются общественные отно-
шения в процессе использования и 
охраны недр.

Р. Н. Салиева с коллегами считает 
[5, с. 12], что предметом горного пра-
ва являются: 

- отношения в сфере геологиче-
ского изучения недр; 

- отношения в сфере предоставле-
ния участков недр в пользование; 

- отношения по поводу охраны 
недр;

- отношения по поводу исполь-
зования отходов горнодобывающих 
производств и связанных с ними пе-
рерабатывающих производств.

Таким образом, перечисленные 
понятия предметов соответствующих 
отраслей права делают правомерным 
вывод о их фактической однозначно-
сти с уклоном преимущественно на 
пользование недрами и преимуще-
ственно на пользование в виде ДПИ. 
Замечания к таким формулировкам 
предмета горного права можно пред-
ставить в виде следующих вопросов-
ответов:

1. Разве обнаружение ресурсов 
недр (геологическое изучение) бази-
руется исключительно на горных ра-
ботах? Что тогда считать предметом 
объективно существующего геологи-
ческого права? По моему мнению, это 
совокупность отношений именно по 
поводу геологической деятельности, 
предваряющей, сопровождающей, 
включающей некоторые виды, но не 
тождественной горным работам.

2. Справедливо ли причислять все 
виды использование недр в целях, не 
связанных с ДПИ, к горным отноше-
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ниям? Считаю, что нет. Значительная 
часть этих отношений являются пред-
метами геологического, подземного, 
гео-энергетического права и, есте-
ственно, недроправа.

3. Можно ли отношения в сфере 
предоставления участков недр в поль-
зование считать предметом горного 
права? Вопрос дискуссионный. Отно-
шения по поводу права собственно-
сти на недра, безусловно, составляют 
общую часть недроправовых отноше-
ний – предмета недроправа. И только 
их определенный вид, охватывающий 
отношения по поводу предоставле-
ния участков недр для организации и 
осуществления горного дела, следует 
отнести к общей части предмета гор-
ного права и к особенной части не-
дроправа.

По моему мнению, такой подход 
не отвечает ни логике отраслевого 
правостроительства, ни объективно 
сложившемуся правовому режиму 
недр. Очевидной есть неоправдан-
ная подмена базовых понятий, со-
ставляющих материальный критерий 
отрасли – ее предмета, а именно: от-
ношений горного дела и отношений 
недропользования.

Безусловно, в основе их оконча-
тельного размежевания должно быть 
положено определение качественной 
однородности составляющих эле-
ментов – объектов, субъектов, со-
держания и динамических факторов. 
Решение, позволяющее объективно и 
обоснованно разграничить недропра-
во и горное право по их предмету – 
действительно близких, смежных, ча-
сто переплетающихся, но все-таки не 
тождественных правоотношений, ба-
зируется на следующих положениях:

1. Недроправо представляет собой 
интегрированную отрасль природо-
ресурсного направления, тогда как 
горное право является комплексной 
отраслью хозяйственноресурсного 
направления (аналогия – земельное и 
аграрное право).

2. Недроправо имеет классиче-
скую, триадную структуру эколого-
правовой доктрины: 

- недроресурсное право; 
- недроохранное право; 
- право безопасности недр. Не-

дроресурсное право включает в себя 
ресурсные части горного, геологиче-

ского, подземного и геоэнергетиче-
ского права.

3. Предметом недроправа есть не-
дроправовые отношения – комплекс 
общественных отношений, возни-
кающих в сфере собственности на 
недра, их охраны и безопасности. 
Предметом горного права являются 
горные отношения – комплекс обще-
ственных отношений, возникающих 
в процессе организации, осуществле-
ния и прекращения горного дела – хо-
зяйственной деятельности по поводу 
использования, охраны и безопасно-
сти недр как объекта права собствен-
ности Украинского народа.

Представляется, что решение 
данной проблемы должно исходить 
из осознания эколого-правовой при-
роды предмета недроправа – недро-
правовых отношений, которые имеют 
в качестве общего объекта государ-
ственный фонд недр и регулируются 
основным кодифицированным актом 
ЗоН – Кодексом Украины о недрах 
(далее – КоН). В отличие от послед-
него горное законодательство имеет 
комплексную, в том числе и эколого-
правовую, однако преимущественно 
хозяйственную юридическую при-
роду. Согласно авторской научной 
доктрине кодификации ЗоН предмет 
горного права как симбиоз составных 
частей недроправа (природоресурная 
часть) и хозяйственного права (хо-
зяйственноресурсная часть) следует 
определять по трем понятиям: 

- «организация горного дела»; 
- осуществление горного дела»; 
- «прекращение горного дела».
Анализ указанных теоретических 

проблем горного права дает осно-
вания выдвинуть собственные про-
межуточные научные положения: 1) 
общими, комплексными объектами 
горных правоотношений следует счи-
тать материальные, нематериальные 
и действенные блага; 2) действен-
ные блага представляют собой: 2.1) 
производственные блага – услуги и 
результаты осуществления горного 
дела; 2.2) организационные блага – 
процессы и результаты управления 
горным делом; 3) материальные бла-
га могут быть представлены в следу-
ющих видах: 3.1) природные блага 
– природные объекты и природные 
ресурсы, которые вовлечены, были 

вовлечены или могут быть вовлечены 
к процессам горного дела, в том числе 
Государственный фонд месторожде-
ний полезных ископаемых (далее ГФ 
МПИ); 3.2) вещевые и имуществен-
ные блага – вещи и имущество в сфе-
ре горного дела, в том числе ценные 
бумаги, документы и имущественные 
права; 4) нематериальные блага: 4.1) 
интеллектуальные блага – резуль-
таты, продукты горной интеллекту-
альной и творческой деятельности; 
4.2) информационные блага – горная 
информация; 4.3) личные неимуще-
ственные блага в сфере горного дела; 
5) горные правоотношения обеспечи-
ваются смежными, объективно необ-
ходимыми для осуществления горно-
го дела, но не являющимися горными 
по своей экономической природе, од-
нако создающими соответствующие 
предпосылки функционирования гор-
ных отношений – административны-
ми, муниципальными, финансовыми, 
налоговыми, бюджетными, между-
народными, трудовыми, социальны-
ми, гражданскими, хозяйственными, 
экологическими, природоресурными, 
горноспасательными и другими; 6) 
невозможность возникновения гор-
ных отношений по поводу любых 
иных объектов права, не связанных 
с деятельностью с ресурсами мине-
рально-сырьевой базы, является од-
ной из главных особенностей данных 
отношений; 7) приоритет рациональ-
ного, комплексного использования 
и охраны участков недр ГФ МПИ 
как объектов права собственности 
украинского народа, требования эко-
логической, техногенной и промыш-
ленной безопасности горных работ, а 
также защита от их воздействия лю-
дей, имущества и окружающей среды 
есть основой развития горных право-
отношений.

Для дальнейшего представления 
непосредственно современной систе-
мы горного права Украины следует 
остановиться на трех концептуаль-
ных положениях, положенных в осно-
ву авторского видения путей форми-
рования объективно обоснованного 
подхода для решения стратегического 
задания отечественной правовой си-
стемы:

1. Пользование недрами, согласно 
КоН, есть поливидовым процессом, 
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с соответствующим разделением це-
лей, состоящих в: 

- геологическом изучении, в том 
числе опытно-промышленной раз-
работке МПИ общегосударственного 
значения; 

- ДПИ; 
- строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений, не связан-
ных с ДПИ; 

- создании геологических терри-
торий и объектов, имеющих важное 
научное, культурное, санитарно-оздо-
ровительное значение; 

- выполнении работ (осуществле-
ние деятельности), предусмотренных 
соглашением о разделе продукции; 

- удовлетворении других потреб-
ностей. 

Поэтому логичной будет и струк-
турная дифференциация ЗоН на со-
ответствующие группы нормативно-
правовых актов и их предписаний, 
регулирующие каждый из указанных 
видов недропользования.

2. ДПИ как один из основных ви-
дов пользования недрами, согласно 
ГЗУ, представляет собой именно ту 
деятельность, под которой понима-
ется горное дело. Последнее, в свою 
очередь, обуславливает необходи-
мость регулирования не только и даже 
не столько недроправовых (недроре-
сурсных) отношений, сколько отно-
шений других отраслей, объективно 
необходимых для осуществления гор-
ного дела и создающих соответствую-
щие предпосылки функционирования 
непосредственно горных отношений. 
Кроме того, собственно горное дело 
имеет четко выраженную внутрен-
нюю дифференциацию в зависимости 
от: а) вида добываемого полезного ис-
копаемого; б) вида разрабатываемого 
месторождения; в) территории до-
бычи; г) способа добычи; д) условий 
получения недр для ДПИ и прочее. 
Так, в последнее время наблюдается 
четкая ориентация на определенную 
автономию нефтегазового, ядерного, 
угольного, энергетического, гемоло-
гического права и права СРП.

3. Недроправо и горное право есте-
ственно и объективно имеют не только 
смежные, но и совместные правовые 
институты, поскольку начало горного 
права базируется на положениях не-
дроправа в части использования, ох-

раны и безопасности недр при ДПИ. 
При этом основной части горного пра-
ва присущи черты межотраслевого ха-
рактера, которые по сути определяют 
правовое положение горного предпри-
ятия и устанавливают правила горных 
работ. То есть в отличие от недроправа, 
нормы которого главным образом на-
правлены на установление правового 
режима природного ресурса – недр, 
нормы горного права преимуществен-
но сосредотачивают свое воздействие 
на хозяйственный ресурс – горное дело.

Выводы. Таким образом, изло-
женное позволяет предложить эко-
лого-хозяйственную модель систе-
мы горного права на подотраслевом 
уровне в следующем виде:

1. Общая часть. 1.1. Общее горное 
право. 1.2. Государственное регули-
рование горного дела. 1.3. Государ-
ственное управление горным делом. 
1.4. Права и обязанности горных 
недропользователей. 1.5. Право соб-
ственности в горном деле. 1.6. Право 
пользования природными ресурсами 
в горном деле. 1.7. Договорное горное 
право. 1.8. Право горной экспертизы. 
1.9. Право горного аудита. 1.10. Стра-
ховое горное право. 1.11. Экономи-
ко-правовой механизм горного дела. 
1.12. Право горного надзора. 1.13. 
Горное процессуальное право. 1.14. 
Ответственность за нарушение гор-
ного законодательства.

2. Специальная часть. 2.1. Горно-
информационное право. 2.2. Горно-гео-
логическое право. 2.3. Организация гор-
ного дела. 2.4. Осуществление горного 
дела. 2.5. Право разработки МПИ. 2.6. 
Горно-энергетическое право. 2.7. Аква-
ториальное горное право. 2.8. Право ох-
раны недр в горном деле. 2.9. Право эко-
логической безопасности в горном деле. 
2.10. Право техногенной безопасности 
в горном деле. 2.11. Право промышлен-
ной безопасности в горном деле. 2.12. 
Горноспасательное право. 2.13. Прекра-
щение горного дела. 2.14. Социальное и 
трудовое право в горном деле.

3. Особенная часть. 3.1. Межгосу-
дарственное горное право. 3.2. Меж-
дународное горное право.
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SUMMARY
Legal regulation of the relationship between Ukraine and Spain in sports area is analyzed in this article. Acts of national and 

international legislation are examined, namely Constitution of Ukraine, Constitution of Spain, Law of Ukraine «About physical culture 
and sports», Law of Spain «About sports», Programme of sportive collaboration between Ministry of Ukraine for family, youth and 
sports and High Counsil for sports of Spain. Special attention is paid to the legal base of bilateral cooperation of Ukraine and Spain in 
this area and the ways of its improvement are proposed.

Key words: sports, Ukraine, legal relationship, Spain.
* * *

В статье анализируется правовое регулирование отношений Украины и Испании в сфере спорта. Рассматриваются акты 
национального и международного (двустороннего) законодательства, а именно Конституция Украины, Конституция Испа-
нии, Закон Украины «О физической культуре и спорте», Закон Испании «О спорте», Программа спортивного сотрудничества 
между Министерством Украины по делам семьи, молодёжи и спорта и Верховным Советом по делам спорта Испании. Особое 
внимание уделяется нормативно-правовой базе двустороннего сотрудничества Украины и Испании в данной сфере, и пред-
лагаются пути её усовершенствования.

Ключевые слова: спорт, Украина, правоотношения, Испания.

Постановка проблемы. Спорт является одним из важнейших 
элементов жизни общества, основой сохранения его здоровья и 
трудоспособности. Поэтому и нормативная его регламентация 
занимает одно из центральных мест в деятельности государства. 
На сегодняшний день законодательство, регулирующее сферу спорта, 
существует в государствах англосаксонской системы права и в 
большинстве стран романо-германской системы права. В некоторых 
из них оно уже сформировало полноценную отдельную отрасль 
права – спортивное право. Несмотря на это, всё ещё не хватает 
фундаментальных научных исследований в сфере спортивного права 
как национального, так и международного. 

Актуальность темы исследо-
вания заключается в степени 

неизученности темы, поскольку на се-
годняшний день не имеется ни одного 
исследования, посвящённого анализу 
правовой базы, которая регулирует 
украинско-испанские отношения в 
сфере спорта как на двустороннем, так 
и на национальном уровне.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем международного 
спортивного права осуществляется 
как украинскими учёными, так и ис-
панскими. Среди украинских учёных 
можно назвать таких авторов, как Г. Ю. 
Бордюгова [8], И. Р. Процик [9]. Сре-
ди испанских учёных можно выделить 
таких, как Julian Espartero Casado [11], 
Alberto Palomar Olmeda [12], Marta 
Lora [13].

Целью статьи является анализ 
правовой базы, которая регулирует 
именно украинско-испанские отноше-

ния на двустороннем и национальном 
уровнях. Новизна работы заключается 
в том, что в данной работе сделана по-
пытка исследовать нормативную базу, 
которая закрепляет украинско-испанс-
кие отношения в сфере спорта, и пред-
ложить пути её усовершенствования.

Изложение основного материала. 
В Украине отношения в сфере спорта 
урегулированы прежде всего Консти-
туцией Украины: «Государство забо-
тится о развитии физической культуры 
и спорта» [6, ст. 49].

Законом Украины «О физической 
культуре и спорте» спорт определён 
как деятельность субъектов сферы фи-
зической культуры и спорта, направ-
ленная на выявление и унифициро-
ванное сравнение достижений людей в 
физической, интеллектуальной и иных 
подготовках путём проведения спор-
тивных соревнований и соответствую-
щей подготовки к ним [6, ст. 1].

В соответствии с данным Зако-
ном различаются такие направления в 
спорте:

- детский спорт – это направление в 
спорте, которое обеспечивает ознаком-
ление детей с видами спорта и выявле-
ние их способностей к дальнейшим за-
нятиям спортом [6, ст. 33];

- детско-юношеский спорт – направ-
ление в спорте, которое обеспечивает 
привлечение детей для занятий опреде-
лённым видом спорта из детского спорта 
для осуществления их спортивной спе-
циализации и обеспечения условий для 
перехода в резервный спорт [6, ст. 34];

- резервный спорт – это направле-
ние в спорте, которое обеспечивает в 
порядке, установленном центральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществление отбора одарённых детей и 
молодёжи для занятий определённым 
видом спорта, создание условий для 
максимального развития их индивиду-
альных способностей с целью достиже-
ния высоких спортивных результатов, 
обеспечение условий для перехода в 
спорт высших достижений и пополне-
ние основного состава национальных 
сборных команд [6, ст. 35];

- спорт высших достижений – на-
правление в спорте, которое обеспечива-
ет привлечение спортсменов из резерв-
ного спорта путём дальнейшей специа-
лизации и индивидуализации их учеб-
но-тренировочного процесса по опре-
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делённому виду спорта для подготовки 
и участия в спортивных соревнованиях 
всеукраинского и международного уров-
ней [6, ст. 36];

- профессиональный спорт – коммер-
ческое направление деятельности в спор-
те, связанное с подготовкой и проведени-
ем зрелищных спортивных мероприятий 
на высоком организационном уровне с 
целью получения прибыли [6, ст. 38].

Данным Законом закрепляются пра-
ва граждан в сфере спорта и физиче-
ской культуры независимо от признаков 
расы, цвета кожи, политических и иных 
убеждений, пола, имущественного по-
ложения и т. д., регулируются принципы 
государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта.

В Конституции Испании, в отличие 
от Конституции Украины, не содержит-
ся никаких положений о физической 
культуре и спорте. Эти вопросы регули-
руются Законом о спорте 10/1990 от 15 
октября. В преамбуле Закона установ-
лено, что спорт – это фундаментальный 
элемент системы образования, и участие 
в нём важно для поддержания здоровья. 
Закрепляется принцип свободы и добро-
вольности занятий спортом [7, ст. 2].

Закон делает акцент на закрепле-
нии правового статуса субъектов сферы 
спорта. К ним относятся Верховный Со-
вет по вопросам спорта, а также спор-
тивные ассоциации, подразделяющиеся 
на спортивные клубы, учреждения по 
развитию спорта на государственном 
уровне, профессиональные лиги и спор-
тивные федерации [7].

Двусторонние отношения Украины 
и Испании в сфере спорта урегулирова-
ны Программой спортивного сотрудни-
чества между Министерством Украины 
по делам семьи, молодёжи и спорта и 
Верховным Советом по делам спорта 
Испании от 27 ноября 2006 года и Ка-
лендарями спортивного сотрудничества, 
которые заключаются на каждый год.

Для украинско-испанских отноше-
ний эта отрасль сотрудничества была 
особенно актуальной в контексте Евро-
2012.

Подписанием Программы спортив-
ного сотрудничества между Министер-
ством Украины по делам семьи, моло-
дёжи и спорта и Верховным Советом 
по делам спорта Испании от 27 ноября 
2006 года стороны подчеркнули свою 
заинтересованность в налаживании от-

ношений сотрудничества в сфере спор-
та и взаимное желание придерживаться 
основных спортивных принципов, из-
ложенных в Олимпийской Хартии [2]: 
способствовать построению лучшего и 
более миролюбивого мира путём воспи-
тания молодого поколения при помощи 
спорта без какой-либо дискриминации, 
что нуждается в взаимопонимании, духе 
дружбы, солидарности и честной игре.

Учреждения подтверждают своё же-
лание продолжать спортивное сотрудни-
чество в рамках своих соответствующих 
полномочий, поощряя, прежде всего, 
обмен опытом по таким направлениям 
[3, ст. 1]:

- сотрудничество по организацион-
ным и юридическим вопросам в сфере 
спорта и физического воспитания;

- спортивные наука и технологии;
- спортивная медицина;
- борьба против применения допинга;
- спонсорство и меценатство в сфере 

спорта;
- организация спортивных соревно-

ваний;
- подготовка спортивных специали-

стов и менеджеров;
- программы поддержки и развития 

спорта для инвалидов;
- поддержка молодых спортсменов;
- участие женщин в спорте.
Государства в духе сотрудничества 

договорились о следующем:
- собирать информацию и обмени-

ваться мнениями путём консультаций по 
вопросам, которые составляют взаим-
ный интерес;

- предоставлять информацию о при-
обретённом опыте по вопросам исполь-
зования спортивного оборудования, 
проектирования и строительства спор-
тивных сооружений;

- обмениваться информацией, перио-
дическими и иными изданиями на спор-
тивную тематику, которые составляют 
взаимный интерес;

- предоставлять информацию о про-
ведении семинаров, конференций и 
иных возможных форумов;

- обмениваться информацией в преду-
смотренной для этого форме по планиро-
ванию спортивных мероприятий, спор-
тивного законодательства, спортивной 
медицины, допингового контроля и т. д.;

- Верховный Совет по делам спорта 
Испании будет поддерживать мероприя-
тия, связанные с движением «Спорт для 

всех», с развитием спорта на местном 
уровне и т. д. и будет обеспечивать их 
реализацию через соответствующие ор-
ганизации;

- поддерживать обмены между раз-
ными национальными спортивными фе-
дерациями;

- поддерживать и сотрудничать в 
других мероприятиях, которые состав-
ляют взаимный интерес [3, ст. 2].

Учреждения предусматривают такие 
формы спортивного сотрудничества:

- обмен специалистами, техниче-
ским персоналом, экспертами и т. д. с 
целью взаимного обучения и обмена 
опытом;

- участие в курсах, семинарах, сим-
позиумах и конференциях, которые про-
водятся каждым из Учреждений и со-
ставляют взаимный интерес;

- сотрудничество в подготовке техни-
ческого, тренерского и административ-
ного персонала в спортивной отрасли;

- участие спортивных делегаций 
каждого из Учреждений в соревнованиях 
и/ или учебно-тренерской деятельности, 
организованной иным Учреждением;

- для осуществления сотрудничества 
по обменам, предусмотренным данной 
Программой, устанавливаются такие 
финансовые условия общего характера;

- учреждение, которое направляет 
делегацию, несёт международные транс-
портные расходы по переезду к ближай-
шему месту проведения мероприятия 
международного аэропорта и обратно, а 
также расходы по страхованию;

- учреждение, которое принимает де-
легацию, несёт расходы по размещению, 
проживанию, питанию и обеспечению 
транспортом на территории страны, по 
предоставлению неотложной медицин-
ской помощи в соответствии с законода-
тельством страны пребывания, а также 
иные расходы, предусмотренные Про-
граммой мероприятий;

- в случаях, не предусмотренных 
этой Программой, могут применять-
ся иные двусторонние финансовые 
обязательства, заранее согласованные 
Учреждениями [3, ст. 3]. На выполне-
ние этой Программы разрабатываются 
ежегодные Календари, которые пред-
усматривают конкретные мероприятия 
на период с 1 января по 31 декабря каж-
дого года.

С этой целью в последнем квартале 
каждого года Министерство Украины 
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по делам семьи, молодёжи и спорта и 
Верховный Совет по делам спорта Ис-
пании письменно обмениваются пред-
ложениями относительно мероприятий 
по сотрудничеству на следующий год и 
согласуют процедуру принятия и под-
писания Календаря, который будет под-
писан от имени Министерства Украины 
по делам семьи, молодёжи и спорта Ми-
нистром или его заместителем и от име-
ни Верховного Совета по делам спорта 
Испании его Главой или Генеральным 
Директором по делам спорта. 

Так, 22 июля 2010 года Украина и 
Испания подписали Календарь спортив-
ного сотрудничества на 2011 год. После 
подписания министр Украины по делам 
семьи, молодёжи и спорта Равиль Сафи-
уллин отметил, что «для нас всех подпи-
сание такого двустороннего соглашения 
на 2011 год является очень важным. Ми 
надеемся, что сотрудничество наших 
государств в сфере спорта будет очень 
плодотворным и качественным. Украине 
есть чему поучиться у Испании, так же, 
как и Испании есть чему поучиться и у 
Украины» [10].

Во время встречи речь также шла об 
определении наиболее перспективных 
направлений двустороннего сотрудни-
чества между спортивными федерация-
ми и ассоциациями.

Стороны обменялись мнениями по 
вопросам борьбы с допингом в спорте: 
«Мы хотим, чтобы спортсмены сорев-
новались и побеждали в честной игре, 
чтобы был честный спорт, поэтому для 
нас важным является бороться з допин-
гом, и для этого мы будем делать всё за-
висящее от нас», – сказал Хайме Лисса-
вецки Диес – представитель от Европы в 
Исполнительном комитете Всемирного 
антидопингового агентства [10].

Также он выразил надежду, что под-
писанное соглашение о сотрудничестве 
в сфере спорта сблизит не только спор-
тивные ассоциации и федерации, но и 
страны вообще. Государственный се-
кретарь по вопросам спорта Испании 
выразил уверенность, что «их опыт в 
проведении масштабных международ-
ных соревнований поможет Украине в 
проведении Евро-2012 и в проведении 
Чемпионата мира по хоккею І дивизиона 
в 2011 году» [10].

Речь также шла и об обмене опытом 
по вопросам маркетинга больших спор-
тивных соревнований, в частности про-

дажи билетов, реализации прав на теле-
трансляцию соревнований и т. д.

Первый заместитель министра Укра-
ины по делам семьи, молодёжи и спорта 
Илья Шевляк, который подписывал от 
украинской стороны Программу, отме-
тил, что подписание этого документа 
создаёт условия для спортивного сотруд-
ничества между Украиной и Испанией 
на государственном уровне, и выразил 
уверенность, что такое сотрудничество 
позитивно отразится на национальном 
спорте обеих стран. В свою очередь, 
Президент Верховного Совета спорта 
Испании Хайме Лиссавецки отметил 
интерес испанской стороны к украин-
скому спортивному опыту и выразил 
готовность приглашать на тренировки в 
Испанию украинских спортсменов [10].

Выводы. Таким образом, норматив-
но-правовую базу, которая регулирует 
украино-испанские отношения в сфере 
спорта, составляют Программа спор-
тивного сотрудничества между Мини-
стерством Украины по делам семьи, мо-
лодёжи и спорта и Верховным Советом 
по делам спорта Испании и Календари 
спортивного сотрудничества, которые 
подписываются на каждый год. Мы счи-
таем существующую нормативную базу 
несовершенной и предлагаем такие пути 
её усовершенствования:

- принять Соглашение, которое за-
крепит все общие положения относи-
тельно сотрудничества в сфере спорта, 
то есть все те нормы, которые содержит 
анализируемая Программа; 

- в дополнение к Соглашению при-
нять несколько специализированных 
программ, которые урегулируют, напри-
мер, порядок обмена специалистами, 
экспертами, техническим персоналом, 
проведение семинаров, симпозиумов и 
конференций, участие спортивных деле-
гаций в соревнованиях, учебно-тренер-
ской деятельности, обмен спортивными 
командами, проведение встреч атлетов 
всех категорий и уровней, лучших спор-
тивных клубов и школьных команд и т. д.

 Кроме того, считаем необходимым 
также принять двустороннее Соглаше-
ние по борьбе с допингом на основе 
Международной конвенция о борьбе с 
допингом в спорте от 19 октября 2005 
года [1].

По нашему мнению, применение 
данных мер будет способствовать укре-
плению отношений и обеспечит выпол-

нение Соглашения о сотрудничестве в 
сфере спорта.
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ПРЕДМЕТ  СПОРА О КОМПЕТЕНЦИИ 
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SUMMARY
Article is dedicated to the characteristic of problematic questions of the definition of the subject of dispute about the scope. One 

of the reasons for problems named the actual absence in the doctrine of the administrative right of united march to the content of the 
object of administrative right. It is proven the direct connection between the object of administrative right and the subject of the debate 
about the scope. Thus, the object of administrative right leave the social relations of public- lawful nature, in limits of which can arise 
this dispute. Author's march to the definition of the subject of dispute about the scope is substantiated and are isolated the groups of the 
juridicial relationships, within limits of which they can appear. 

Key words: dispute against the scope, the administrative right, the object.
* * *

Статья посвящена характеристике проблемных вопросов определения предмета спора о компетенции. Одной из причин 
проблем названо фактическое отсутствие в доктрине административного права единого похода к содержанию предмета адми-
нистративного права. Доказана прямая связь между предметом административного права и предметом спора о компетенции. 
Так, предмет административного права составляют общественные отношения публично-правового характера, в пределах ко-
торых может возникнуть такой спор. Обоснован авторский поход к определению предмета спора о компетенции и выделены 
группы правоотношений, в пределах которых они могут возникать.

Ключевые слова: спор о компетенции, административное право, предмет.

Постановка проблемы. Реализация органами государственной 
власти компетенции в сфере публично-правовых отношений связана с 
многочисленными спорными вопросами, наличие которых обусловлено 
не только недостатками действующего законодательства, но и 
проблемами правореализации. Сказанное относится к спорам о 
компетенции (компетенционным спорам), возникающим, прежде всего, 
в сфере деятельности местных государственных администраций и 
органов местного самоуправления, особенно по вопросам реализации 
делегированных полномочий. Наличие таких споров обусловлено 
и характером отношений, в которых возникает спор, что 
подтверждается судебной практикой, по результатам обобщения 
которой судебные органы готовят разъяснения, используемые при 
разрешении некоторых категорий споров. Например, в Обзорном письме 
Высшего административного суда Украины от 21.12.2007 №1329/9/1/13-
07 «О практике применения административными судами предписаний  
Кодекса административного судопроизводства Украины относительно 
определения юрисдикции административных дел (по материалам дел, 
рассмотренных в кассационном  порядке Высшим административным 
судом Украины)» было обращено внимание судей не только на 
разграничение юрисдикций по отдельным категориям публично-правовых 
споров, но и о принадлежности отдельных споров к публично-правовым. 

Сложность проблемы определе-
ния предмета компетенционно-

го спора обусловлена, в первую очередь, 
необходимостью новеллизации предме-
та административного права, формиро-
вания теоретико-правовых положений с 
учётом реалий общественного развития. 
Динамика научной мысли обуславлива-
ет неоднозначность определения как 
базовых категорий административного 
права, так и обновления уже существу-
ющих. Сказанное относится, в первую 
очередь, к категории «государственное 
управление» как базовой в науке адми-

нистративного права, содержание  кото-
рой в условиях демократизации обще-
ственных преобразований должно быть 
наполнено новым смыслом.

В таких условиях предмет админи-
стративного права выступает основой 
определения тех публично-правовых 
отношений, в пределах которых может 
возникать спор о компетенции между 
субъектами, наделёнными компетенци-
ей властного характера.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена недостаточной разра-
ботанностью в доктрине администра-

тивного права теоретических положе-
ний относительно определения пред-
мета компетенционных споров. 

Состояние исследования. В науч-
ных исследованиях целенаправленный 
научный поиск в направлении опре-
деления понятия и особенностей ком-
петенционных споров осуществил А. 
Ткаченко [1]. В определённой степени 
содержание компетенционных споров 
исследовалось украинскими учеными, 
но, как правило, в пределах более ши-
рокой проблемы. В частности, следует 
назвать докторскую диссертацию Ж. 
Завальной, посвящённую правовой при-
роде и содержанию административных 
договоров [2], работу А. Гасановой, по-
свящённую анализу проблемы решения 
правовых конфликтов в деятельности ор-
ганов исполнительной власти [3], и иных 
ученых, анализировавших проблемы 
административной юрисдикции. Среди 
работ российских исследователей следу-
ет назвать монографию Ю. Тихомирова 
«Теория компетенции» (2004 г.) [4].

Целью исследования является обо-
снование научного подхода к опреде-
лению предмета компетенционного 
спора. Новизна работы состоит в вы-
делении конкретных видов публич-
но-правовых отношений, в пределах 
которых может возникать компетенци-
онный спор.

Изложение основного материала. 
Известный украинский ученый-адми-
нистративист В. Аверьянов отмечал, 
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что реальное значение «управленче-
ской» составляющей в предмете адми-
нистративного права не является доми-
нирующим, так как отношения управ-
ленческого характера (речь идёт о 
настоящем научном понимании управ-
ления как властно-организационного 
воздействия на общественную деятель-
ность и процессы с целью их упорядо-
чения) в отношениях, составляющих 
предмет административного права, не 
являются доминирующими. Ученый 
подчёркивал, что судопроизводство в 
административных судах не принадле-
жит к явлению «управления» [5, с. 81]. 
В этой связи следует привести мнение 
Ю. Тихомирова о том, что администра-
тивное право сегодня – это не только 
право государственного управления.  В 
нём, подчёркивает учёный, интенсивно 
развиваются элементы регулирования, 
легализации и контроля [6, с. 24].

В. Аверьянов, переосмысливая 
предмет административного права, 
указывал, что базовой категорией ад-
министративного права должно быть 
признано не «управление» («государ-
ственное управление»), а обеспечение 
реализации прав и свобод граждан (а 
также в соответствующих случаях – 
иных физических и юридических лиц) 
в многочисленных взаимоотношениях 
между субъектами публичного (госу-
дарственного и самоуправляющегося) 
управления и населением. Саму от-
расль административного права учё-
ный, опираясь на сформулированную 
им концепцию, предлагает определить 
как совокупность (систему) правовых 
норм, регулирующих общественные 
отношения (взаимоотношения), кото-
рые складываются в ходе обеспечения 
реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов физических и 
юридических лиц, осуществление го-
сударственного и самоуправляющегося 
управления в сферах экономического, 
социального и административно-поли-
тического развития, а также в связи с 
применением мер административного 
принуждения [5, с. 270].

Научный подход В. Аверьянова зна-
ковый с точки зрения развития доктри-
ны административного права, так как 
он содержит положения, отражающие 
широкое содержание предмета адми-
нистративного права. Более того, при-
знание В. Аверьяновым неуправлен-

ческого характера судопроизводства 
в административных судах обуслав-
ливает необходимость корректировки 
(изменений) такого признака субъекта  
административного судопроизводства 
как выполнение им «управленческой 
функции» в соответствии с ч. 1 ст. 2 
Кодекса административного судопро-
изводства Украины [7]. 

С научным подходом В. Аверьяно-
ва в отношении необходимости изме-
нения базовой категории в доктриналь-
ной оценке соглашается А. Селиванов. 
Ученый поддерживает концептуаль-
ный подход Ю. Тихомирова о том, что 
административное право выполняет 
назначение в процессе познания и от-
ражения социальной действительно-
сти, называя важной составляющей 
предмета четыре главные функции: ор-
ганизацию видоизменённого государ-
ственного управления, административ-
но-правовое регулирование, легализа-
цию статусов субъектов и их действий, 
административный контроль и надзор. 
Именно такие функции, подчёркивает 
А. Селиванов, характеризуют предмет 
административного права. Цель адми-
нистративно-правового регулирования 
достигается путём обеспечения надле-
жащего уровня отношений между от-
дельным лицом и государством, её ор-
ганами и должностными лицами. Ха-
рактеризуя административно-правовое 
регулирование как функцию, что вхо-
дит в предмет административного пра-
ва, В. Аверьянов выделял такие разно-
видности регулирования: а) норматив-
ный; б) индивидуальный (казуальный); 
в) кодификационный (административ-
но-договорной); г) субординационный 
(по обращениям участников правоот-
ношений), реализуется органами ис-
полнительной власти [8, с. 15].

Доктринальный подход, презенто-
ванный А. Селивановым на основании  
обобщения научных подходов В. Аве-
рьянова, Ю. Тихомирова, свидетель-
ствует о следующем.

Во-первых, необходимо обновлять 
доктринальные положения науки адми-
нистративного права в отношении базо-
вой категории «государственное управ-
ление» и, соответственно, в отношении 
предмета административного права.

Во-вторых, предмет администра-
тивного права может быть охарактери-
зован не только с точки зрения групп 

однородных общественных отноше-
ний, но и с позиций  функций, выпол-
няемых административным правом. 
Такой подход позволяет учесть «обрат-
ную связь» регулятивного воздействия  
административного права на обще-
ственные отношения, подчёркивая, 
доказывая целесообразность и необхо-
димость учёта динамического харак-
тера административно-правового воз-
действия, имеющего свою специфику, 
которая проявляется через выделенные 
функции.

Доктринальный подход, презенто-
ванный А. Селивановым как обобща-
ющий, может быть учтён в вопросах 
предмета компетенционных споров в 
части, касающейся видов администра-
тивно-правовых отношений, в преде-
лах которых может возникать такой 
спор. Такими отношениями целесо- 
образно назвать: отношения по поводу 
легализации статусов субъектов и их 
действий, а также административного 
контроля и надзора. Учёт первой функ-
ции – функции организации видоизме-
нённого государственного управления 
– позволяет определить границы воз-
никновения компетенционных споров. 
В основу определения таких границ 
может быть положена публично-сер-
висная концепция государственного 
воздействия, характерная для публич-
ного (государственного и самоуправля-
ющегося) управления. 

Не противоречит научному подходу 
В. Аверьянова подход Н. Писаренко о 
том, что предмет административного 
права составляют общественные отно-
шения, возникающие с целью реализа-
ции и защиты прав граждан, создания 
нормальных условий для функциони-
рования общества и государства. Эти 
отношения связаны с 1) деятельностью 
органов исполнительной власти; 2) вну-
треннеорганизационной деятельнос-
тью иных государственных органов, 
предприятий, учреждений, организа-
ций; 3) управленческой деятельностью 
органов местного самоуправления; 4) 
осуществлением негосударственными 
субъектами делегированных полно-
мочий органов исполнительной вла-
сти; 5) рассмотрением судами дел об 
административных правонарушениях  
[9, с. 28].

Указанный поход Н. Писаренко, ка-
сающийся выделения отношений, вхо-
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дящих в предмет административного 
права, предусматривает использование 
категории «управленческая деятель-
ность», тем самым презентуя то вос-
приятие предмета административного 
права, которое сложилось в течение до-
статочно длительного срока его станов-
ления как науки, учебной дисциплины 
и отрасли права. При этом логичным 
является исключение из круга отноше-
ний, составляющих предмет админи-
стративного права, отношений в сфере 
административного судопроизводства. 
Логичность основана на неуправленче-
ском характере этих отношений, а, тем 
более – организационно-распорядитель-
ных. Вместе с тем возложение в основу 
предмета административного права кон-
цепции защиты прав, свобод, законных 
интересов физических и юридических 
лиц, позволяет включить отношения в 
сфере административного судопроиз-
водства в круг тех, которые составляют 
предмет административного права.

Обобщающим представляется под-
ход Т. Коломоец по поводу выделения 
предмета административного права. 
По мнению ученой, его составляют та-
кие группы общественных отношений, 
которые формируются:

- в процессе публичного управ-
ления (государственного управления 
экономикой, социально-культурной и 
административно-политической сфе-
рами, а также реализации полномочий 
исполнительной власти, делегирован-
ных государством органам местного 
самоуправления, общественным орга-
низациям и иным негосударственным 
институциям);

- в процессе деятельности органов  
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
лиц по поводу обеспечения реализации 
и защиты в административном порядке 
прав и свобод граждан, предоставления 
им, а также юридическим лицам раз-
личных административных услуг;

- в процессе внутренней органи-
зации и деятельности аппаратов всех 
государственных органов, администра-
ций государственных предприятий, уч-
реждений, организаций, а также в свя-
зи с прохождением публичной службы;

- в связи с реализацией юрисдикции 
административных судов и восстановле-
нием нарушенных прав граждан и иных 
субъектов административного права;

- во время применения мер адми-
нистративного принуждения, включая 
административную ответственность в 
отношении физических и юридических 
лиц [10, с. 10-11].

Фактически Т. Коломоец презенто-
вала подход, который предусматривает 
учёт практически всех существующих 
доктринальных положений, касаю-
щихся выделения групп общественных 
отношений, составляющих предмет 
административного права. Разницей (и 
принципиальной) является использова-
ние вместо категории «государствен-
ный» иной категории – «публичный», 
что в большей степени соответствует 
содержанию и характеру управленче-
ского воздействия.

Использование категории «публич-
ный» как ключевой находимо в научном 
подходе ученых, которые в предмет ад-
министративного права включали че-
тыре группы отношений: а) публично-
го управления; б) административных 
услуг; в) ответственности публичной 
администрации за неправомерные дей-
ствия или бездеятельность; г) ответ-
ственности субъектов общества (инди-
видуальных и коллективных) за наруше-
ние установленного публичной админи-
страцией порядка и правил [11, с. 24-25].

Указанный научный поход вызы-
вает заинтересованность, если учиты-
вать два принципиальных момента. 
Во-первых, введение в круг субъектов 
административного права публичной 
администрации, что, само по себе, по-
зволяет определить единым термином 
(категорией) и органы исполнительной 
власти, и органы местного самоуправ-
ления. Во-вторых, установление среди 
круга административно-правовых от-
ношений тех, которые касаются ответ-
ственности публичной администрации 
и субъектов общества. 

Если обобщить все виды отноше-
ний, составляющие предмет админи-
стративного права по представленной 
концепции, можно указать, что такими 
являются отношения при участии пу-
бличной администрации. 

Понятно, что такой подход требует 
дополнительного обоснования, но он 
может быть воспринят как сформиро-
ванный на основании высокой степени 
обобщения теоретико-правовых поло-
жений, применение которых позволяет 
учесть и правовую природу субъектов 

административного права и специфику 
содержания административно-право-
вых отношений как разновидности 
публично-правовых отношений. В 
контексте предмета научного иссле-
дования, представленный подход пер-
спективен с точки зрения выделения 
публичной администрации как сторо-
ны компетенционного спора. 

Представленные научные положе-
ния являются своеобразной «квинтэс-
сенцией» существующих подходов к 
определению предмета администра-
тивного права:

1) административное право как 
право «управленческое» по предмету 
охватывает отношения в сфере госу-
дарственного управления, что исклю-
чает введение в предмет отношений 
административного судопроизводства;

2) предмет административного 
права составляют отношения управ-
ленческие, а также и те, которые могут 
быть определены как предмет «поли-
цейского» права. Последние касаются 
отношений в сфере применения ад-
министративного принуждения, при-
влечения к административной ответ-
ственности;

3) предмет административного пра-
ва составляют отношения управленче-
ского характера (в сфере деятельности 
органов исполнительной власти и вну-
тренне организационные отношения), 
а также отношения в сфере админи-
стративного судопроизводства;

4) предмет административного пра-
ва выходит за пределы государственно-
го управления и включает отношения, 
касающиеся правовой защиты сред-
ствами административного судопроиз-
водства, отношения прохождения пу-
бличной службы, отношения по поводу 
предоставления административных ус-
луг, а также внутренне организацион-
ные отношения;

5) предмет административного 
права характеризуется совокупностью 
функций, которые выполняет админи-
стративное право: организация видо-
изменённого государственного управ-
ления; административно-правовое 
регулирование; легализация статусов 
субъектов и их действий; администра-
тивный контроль и надзор;

6) предмет административного пра-
ва составляют отношения при участии 
публичной администрации.
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Новеллизация научного похода к 
определению  предмета администра-
тивного права актуализирует исполь-
зование категории «публичный» вме-
сто категории «управленческий» для 
характеристики содержания и сути 
отношений в сфере деятельности ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их долж-
ностных и служебных лиц. Вместе с 
тем категория «публичный» широка по 
содержанию и касается не только дея-
тельности, урегулированной нормами 
административного права, но и фи-
нансового, уголовного, экологического 
и т. д. Таким образом, использование 
категории «публичный» приводит к 
«размыванию», утрате чёткости в опре-
делении круга и границ отношений, 
подлежащих урегулированию нормами 
административного права. 

Учитывая содержание и характер 
упорядочивающей, целенаправленной 
деятельности субъектов, которая от-
ражает суть административно-право-
вых отношений, такую деятельность 
целесообразно называть администра-
тивной, избегая использования таких 
категорий как «организация», «юрис-
дикция», «регулирование», которые 
отражают только отдельные аспекты 
деятельности, имеющей администра-
тивно-правовой характер.

В таком контексте субъектов компе-
тенционных споров целесообразно рас-
сматривать как участников организаци-
онных, регулятивних (управленческих) 
отношений. Именно в пределах этих 
отношений могут возникать конфликты, 
вследствие которых реализуется право 
на обращение в административный суд 
за решением компетенционного спора. 

На основании научного подхода В. 
Аверьянова по поводу предмета адми-
нистративного права и с учетом необ-
ходимости в систематизации соответ-
ствующих отношений выделены такие 
группы административно-правовых 
отношений, в пределах которых может 
возникать компетенционный спор:

1) организационные – те, которые 
касаются внутренней организационной 
деятельности аппаратов всех государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, администраций госу-
дарственных предприятий, учрежде-
ний, организаций;

2) регулятивные (управленческие):

- относящиеся к сфере государ-
ственного управления экономикой, со-
циально-культурным строительством 
и административно-политической дея-
тельностью, в том числе – путём реа-
лизации делегированных полномочий; 

- отношения в сфере правообеспе-
чительной деятельности (обеспечение  
реализации в административном по-
рядке прав граждан и юридических 
лиц, исполнение возложенных на них 
законом обязанностей);

- отношения в сфере предоставле-
ния административных услуг; 

- отношения в сфере прохождения 
государственной службы или службы в 
органах местного самоуправления.

Следует отметить необходимость 
учёта доктринального подхода В. Аве-
рьянова, Ю. Тихомирова, А. Селивано-
ва в отношении функций администра-
тивного права, которые составляют его 
предмет. На основании этого похода 
выделены виды административно-пра-
вовых отношений, в пределах которых 
может возникать компетенционный 
спор: по поводу легализации статусов 
субъектов и их действий, администра-
тивного контроля и надзора. При этом 
границы возникновения компетенци-
онных споров очерчены на основании 
публично-сервисной концепции госу-
дарственного воздействия. Учёт этой 
концепции позволяет исключить из 
круга компетенционных споров, возни-
кающих в административно-деликтных 
отношениях и отношениях по поводу 
реализации права на обращение в адми-
нистративный суд по вопросам защиты 
прав, свобод, законных интересов. В 
этих отношениях могут возникать фак-
ты конкурирующей юрисдикции, а не 
компетенционного спора.

Выводы. Таким образом, предмет 
компетенционного спора составляют 
группы однородных общественных 
отношений организационного, регуля-
тивного (управленческого) характера, 
в пределах которых возникает право-
вой спор между субъектами, реализу-
ющими административно-сервисные 
полномочия, установленные законода-
тельством. 
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SUMMARY
The article analyzes the historical experience, covers the key features of corporate relations and their regulation in Ukraine in the 

Soviet and post-Soviet periods. It is examines the historical experience, explains the basic characteristics of corporate relations and 
their law regulation in this historical period. It is proved that the full nationalization of the economy was in the Soviet period (1918-
1990), so any private/corporate relations did not exist. Regarding the post-Soviet period, concludes that in the 20 years since the 
collapse of the Soviet Union, restored the substantive and procedural system of corporate law in Ukraine.

Key words: corporate law, the history of corporate law, jurisdiction of corporate cases.
* * *

В статье освещается актуальная проблема истории развития корпоративных отношений в советской и постсоветской 
Украине. Анализируется исторический опыт, рассматриваются основные особенности корпоративных отношений и их право-
вого регулирования в этот исторический период. Доказывается, что в советский период (1918-1990 гг.) состоялась полная на-
ционализация экономики, поэтому любые частно-корпоративные отношения не существовали. Относительно постсоветского 
периода делается вывод, что за 20 лет, прошедших с распада Советского Союза, была восстановлена система материального 
и процессуального корпоративного права в Украине.

Ключевые слова: Советский Союз, Украина, корпоративное право Украины, история корпоративного права, подведом-
ственность корпоративных споров.

Постановка проблемы. Действующее законодательство 
Украины, которое регламентирует корпоративные отношения, не 
решает всех проблем, его пробелы и недостаточная конкретизация 
отдельных норм права могут привести к нарушению прав субъектов 
корпоративных отношений. Необходимость аргументированного 
и содержательного анализа и толкование норм действующего 
корпоративного законодательства Украины предопределяют 
потребность ознакомления с историей возникновения, становления 
и развития в законодательстве определенной нормы, с объективными 
предпосылками ее принятия и трансформацией развития к 
современному состоянию.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена теорети-

ческими и практическими нуждами 
исследования института корпоратив-
ного права, процесса его становления 
и развития в Украине. Юридическая 
наука призвана открывать и обосновы-
вать теоретически систематизирован-
ные правовые знания и на их основе 
программировать целесообразное раз-
витие законодательства в государстве. 
Изучение развития корпоративных от-
ношений в Украине в советский и пост-
советский  период должны прибавить 
современному корпоративному праву 
основательности, последовательности 
и обеспечить использование накоплен-
ного юридического опыта для развития 
цивилизованных корпоративных отно-
шений. Все это, а также недостаток в 
украинской историко-правовой науке 
специальных разработок, посвящен-
ных этой теме, предопределяют акту-
альность исследуемой проблемы.

Состояние исследования. Научный 
анализ вопроса развития корпоратив-
ных отношений в советской и постсо-
ветской Украине показал отсутствие 
его комплексного изучения, а лишь на-
личие фрагментарных исследований 
отдельных его составляющих. Теоре-
тическую подпочву исследования пред-
ставляют работы Г. Ф. Шершеневич,  
А. С. Цолак, М. С. Восленского,  
В. И. Ленина и других историков и 
правоведов, которые послужили фунда-
ментальной базой для дальнейшего ис-
следования рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является изучение 
исторического опыта, выявление ос-
новных особенностей корпоративных 
отношений на территории Украины в 
советский и постсоветский период, ис-
следование их проблем и перспектив 
для решения корпоративных вопросов 
в сфере экономики современной Укра-
ины. Новизна работы заключается в 
том, что в данной работе сделана по-

пытка исследовать особенности кор-
поративных отношений и их правового 
регулирования в советской и постсо-
ветской Украине.

Изложение основного материала. 
Обобщая состояние корпоративного 
законодательства на начало ХХ века и 
практику Правительствующего Сената, 
Г. Ф. Шершеневич выделял все совре-
менные виды хозяйственных обществ, 
существовавших еще в начале ХХ века: 

а) артель; 
б) полное; 
в) коммандитное (на вере); 
г) акционерное [14, с. 93];
д) также определяя выделение из 

акционерных обществ новый для того 
времени вид общества на паях, близкий 
аналог нынешнего общества с ограни-
ченной ответственностью [15, с. 141].

В советский период (1918-1990 гг.) 
состоялась полная национализация 
экономики, поэтому любые частно-
корпоративные отношения не суще-
ствовали. В. И. Ленин писал «...экспро-
приация капиталистов, преобразование 
всех граждан в рабочих и служащих 
одного большого «синдиката», а имен-
но: всего государства, и полное подчи-
нение всей работы всего этого синдика-
та государству...» [8, с. 97]. Результаты 
социалистических преобразований 
указаны, например, в [13, с. 67]: «Ка-
кие бы большие не были капиталисти-
ческие монополии, какой сильной не 
была концентрация собственности (в 
отдельных странах до 40%), социализм 
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достигает общей национальной кон-
центрации всех основных средств про-
изводства, высочайшей концентрации 
собственности». Со ссылкой на данные 

ЦСУ СССР Восленский предоставляет 
следующие данные относительно со-
циальной структуры советского обще-
ства с 1913 по 1987 год [1, с. 20].

Изменение классовой 
структуры советского 

общества (в процентах 
ко всему населению)

1913 1924 1928 1939 1959 1970 1987

Рабочие и служащие 17,0 14,8 17,6 50,2 68,3 79,5 88,0
В том числе рабочие 14,6 10,4 12,4 33,7 50,2 57,4 61,8

Колхозники и коопериро-
ванные кустари*

- 1,3 2,9 47,2 31,4 20,5 12,0

В том числе кооперирован-
ные кустари

0,5 1,2 2,3

Крестьяне-единоличники и 
некооперированные 

кустари

66,7 75,4 74,9 2,6 0,3 0,0 0,0

Буржуазия, помещики,  
торговцы и кулаки

16,3 8,5 4,6 - - - -

Статья 24 Гражданского кодекса 
УССР 1966 года [11] определяла следу-
ющие виды юридических лиц:

- государственные предприятия и 
другие государственные организации, 
которые находятся на хозяйственном 
расчете, имеют закрепленные за ними 
основное и оборотное средства и само-
стоятельный баланс;

- учреждения и другие государствен-
ные организации, которые находятся 
на государственном бюджете и имеют 
самостоятельную смету, руководители 
которых пользуются правами распоря-
дителей кредитов (за исключениями, 
установленными законом);

- государственные организации, ко-
торые финансируются за счет других 
источников и имеют самостоятельную 
смету и самостоятельный баланс;

- колхозы, межколхозные и другие 
кооперативные организации и их объ-
единение, другие общественные ор-
ганизации, а также в случаях, предус-
мотренных законодательством Союза 
ССР и Украинской ССР, предприятия и 
учреждения этих организаций и их объ-
единений, которые имеют отделенное 
имущество и самостоятельный баланс;

- государственно-колхозные и дру-
гие государственно-кооперативные ор-
ганизации;

- другие организации в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Союза ССР.

Вместе с тем легкость, с которой 
Советская власть даже в послевоенный 
период превращала колхозы и коопера-
тивы в государственные предприятия 
(см. примечание к табл. 1) показывает, 
что эти организационные формы были 
фикциями, а не корпоративными пред-
приятиями в их современном смысле. 
Исследователи СССР определяют, что 
любые решения относительно создания, 
реорганизации, прекращения колхозов, 
кооперативов, государственных пред-
приятий принимались даже не органа-
ми государственной власти, а соответ-
ствующими комитетами КПСС. Таким 
образом, настоящим собственником 
предприятий СССР, в том числе фор-
мально коллективных) была партийная 
номенклатура, как класс [1, с. 177-178]. 
При таких условиях любые споры от-
носительно отношений, связанных с 
созданием, реорганизацией, прекраще-
нием, управлением юридическими ли-
цами, которые и считаются традицион-
но корпоративными, решались в рамках 
партийных органов и никоим образом 
не решались в судебном порядке.

Поэтому арбитражные комиссии, 
созданные Постановлением Совета На-

родных Комиссаров от 21 ноября 1922 
г., не были судами в полном понимании 
этого слова. На арбитражные комиссии 
были положены полномочия по рассмо-
трению имущественных споров между 
государственными предприятиями и уч-
реждениями. Споры между негосудар-
ственными организациями не входили в 
их юрисдикцию.

5 июня 1931 года Постановлением 
Всеукраинского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров УССР были утверж-
дены Положения о Государственном 
арбитраже УССР. На Государственный 
арбитраж УССР были возложены пол-
номочия по решению имущественных 
споров между учреждениями, пред-
приятиями и организациями народ-
нохозяйственного сектора УССР. 30 
марта 1945 г. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров УССР было ут-
верждено новое Положение о Государ-
ственном арбитраже УССР. Государ-
ственные арбитражи создавались при 
исполкомах областных Советов депу-
татов трудящихся. 

После принятия Конституции СССР 
1977 г. арбитраж был признан консти-
туционным органом. Его организация и 
порядок деятельности были определе-
ны в Законе 1979 г. «О Государственном 
арбитраже СССР». Но даже в этом За-
коне СССР Государственный арбитраж 
не признавался судебным органом. 
Исследователи хозяйственного права 
считают это большой ошибкой, так как 
такой статус арбитража не предостав-
лял ему необходимых гарантий незави-
симости [12007], но следует отметить, 
что независимость, даже формальная, 
арбитражу и не требовалась. Посколь-
ку все юридические лица формально 
или фактически были собственностью 
государства, то арбитраж, по сути, был 
представителем владельца, который 
решал споры между своими «филиала-
ми». Наиболее ярко это проявлялось до 
1931 года, когда в условиях наличия раз-
личных форм собственности хозяйству-
ющих субъектов, к подведомственности 
арбитража принадлежали исключитель-
но споры между государственными ор-
ганизациями. При таких условиях он и 
не мог быть независимым от владельца, 
ведь статус арбитража целиком отвечал 
условиям советского общества.

Историю развития корпоративных 

Таблица 1

* Примечание: Кооперированные кустари, т.е. члены артелей промкооперации, вместе 
с неработающими членами семьи, с 1959 года включаются в число рабочих и служащих в 
связи с передачей артелей промкооперации в систему государственных предприятий.
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отношений в Украине в постсоветский 
период можно поделить на периоды: 

- 1991-1998 годы – массовая прива-
тизация;

- 1998-2003 годы – перераспределе-
ние капитала;

- с 2003 года – формирование совре-
менной системы корпоративного права.

До 1990 года в Украине действова-
ли отдельные нормативные акты отно-
сительно кооперативов. Современная 
же история корпоративных отношений 
начинается с Постановления Совета 
министров СССР № 590 от 19.07.1990 
года, которым было введено в действие 
«Положение об акционерных обществах 
и обществах с ограниченной ответствен-
ностью» [10]. Впервые в СССР государ-
ственное предприятие могло быть пре-
образовано в акционерное общество по 
общему решению трудового коллектива 
и уполномоченного государственного 
органа. Акционерное общество, создан-
ное путем преобразования государствен-
ного предприятия, становилось его пра-
вопреемником, даже отчисления в бюд-
жет и главной организации оно должно 
было на протяжении года платить в том 
же порядке и объемах [10, ст. 4]. 27 мар-
та 1991 года был принят Закон УССР «О 
предприятиях в Украине» [12019], кото-
рый заложил основу для определения 
правового статуса предприятий. А для 
корпоративного права выдающейся ве-
хой стал закон «О хозяйственных обще-
ствах» от 19.09.1991 года, который един-
ственный регулировал корпоративные 
отношения до принятия Гражданского 
кодекса Украины (ГК). 

С принятием этих законов началась 
массовая приватизация государственных 
предприятий. Поскольку участниками 
приватизации были члены трудовых кол-
лективов, то приватизация происходила 
именно через корпоратизацию, через 
создание акционерных обществ или об-
ществ с ограниченной ответственностью. 
Участники таких обществ не понимали 
своих корпоративных прав, трудовая дис-
циплина для них была важнее прав участ-
ника – владельца предприятия. Именно 
поэтому директор общества, даже если 
он имел лишь относительно незначи-
тельную часть акций (долю уставного 
капитала), считал себя «хозяином» пред-
приятия; подавляющее большинство из 
таких директоров работало «на себя», 
игнорируя интересы общества.

Период 1998-2002 годов можно оха-
рактеризовать консолидацией акций 
обществ в руках немногочисленных 
участников. В этот период сформиро-
валась главная особенность украинских 
корпоративных отношений, которая из-
вне выражается в отсутствии дивиден-
дов. Интересы владельцев украинских 
корпораций в условиях чрезмерного и 
нестабильного налогообложения со-
средоточились на получении выгоды 
за счет разных финансовых схем, для 
чего необходимо держать управление 
финансовыми потоками в своих руках, 
для чего, в свою очередь, необходимо 
непосредственное участие в управле-
нии предприятием. Поэтому, если в 
странах с длительными традициями 
рыночной экономики менеджмент кор-
пораций обеспокоен ростом капита-
лизации акций, привлечением новых 
инвесторов за счет эмиссии акций, а 
для этого нужно повышать доходность 
акций, то менеджмент отечественных 
компаний направляет усилия на консо-
лидацию контрольного пакета акций в 
своих руках для закрепления своих по-
зиций в обществе. Поэтому эмиссии ак-
ций используются не для привлечения 
инвестиций, а для «размывания» частиц 
недружеских участников. Здесь следу-
ет заметить, что эта «особенность» на-
шей экономики, возможно, значительно 
сильнее сдерживает иностранные инве-
стиции в Украину, чем другие факторы, 
ведь единственная цель вложения капи-
тала – получение прибыли, а западный 
акционер привык ее получать через ди-
виденды. 

Те директора, которые скупили ак-
ции других участников обществ, полу-
ченные ими во время приватизации, 
остались на своих постах, в ином слу-
чае акции миноритарных акционеров 
были выкуплены другими лицами, а 
директора лишились как должностей, 
так, часто, и своих долей. Этот процесс 
сопровождался громкими корпоратив-
ными конфликтами, которые наполняли 
криминальные хроники. Вместе с тем к 
концу этого периода отошли в прошлое 
открытые криминальные «разборки». 
Даже бывшие «криминальные автори-
теты» пришли к пониманию, что только 
тогда права владельца могут считаться 
защищенными, когда они основаны на 
законе, а единственный законный спо-
соб решения конфликтов, связанных с 

имущественными интересами сторон, – 
это судебное решение [9].

С 1 января 2004 года вступил в силу 
Гражданский кодекс Украины (ГК) и 
Хозяйственный кодекс Украины, с 27 
августа 2003 года вступил в силу но-
вый Закон Украины «О кооперации», с 
1 июля 2004 года – Закон Украины «О 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и физических лиц – пред-
принимателей», внесены изменения 
в Закон Украины «О хозяйственных 
обществах». С 2010 года вступил в силу 
Закон Украины «Об акционерных обще-
ствах», с 2012 года в соответствии со  ст. 
2 Переходных положений Закона Украи-
ны «Об акционерных обществах» утра-
тили силу статьи 1-49 Закона Украины 
«О хозяйственных обществах» в части, 
которая касается акционерных обществ. 
Таким образом, в основном сформиро-
валась современная совокупность мате-
риальных норм корпоративного права.

С 1 сентября 2005 года вступили в 
силу Гражданский процессуальный ко-
декс Украины (ГПК) и Кодекс админи-
стративного судопроизводства Украины 
(КАС).  Арбитражный кодекс Украины 
(с 1997 года Хозяйственный процессу-
альный кодекс Украины) был принят в 
1991 году. Этими нормативными акта-
ми в целом и определяется юрисдикция 
корпоративных споров на сегодня.

Выводы. Изучение корпоративных 
отношений и их правового регулирова-
ния в советский период (1918-1990 гг.) 
показало, что в этот период на террито-
рии Советского Союза состоялась пол-
ная национализация экономики, поэто-
му любые частно-корпоративные отно-
шения не существовали. Относительно 
постсоветского периода развития кор-
поративных отношений в Украине мож-
но отметить их восстановление, которое 
можно поделить на периоды: 1991-1998 
годы – массовая приватизация; 1998-
2003 годы – перераспределение капита-
ла; с 2003 года – формирование совре-
менной системы корпоративного права. 
Таким образом, за 20 лет, прошедших с 
распада Советского Союза, была вос-
становлена система материального и 
процессуального корпоративного права. 
Она вернулась в своем развитии практи-
чески на позиции столетней давности, 
чтобы снова продолжить свое эволюци-
онное развитие, прерванное десятиле-
тиями тоталитарной экономики.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития общества 
большое значение приобретает взаимодействие государственных 
и негосударственных форм обеспечения правопорядка. Однако, если 
собственно правопорядок является объектом исследования многих 
научных источников, то формы обеспечения правопорядка реже 
привлекают к себе внимание ученых, а взаимодействие государственных 
и негосударственных форм обеспечения правопорядка и вовсе остается 
вне поля зрения ученых.

АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА

О. КРИВОВЯЗ,
адъюнкт кафедры теории государства и права

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The article considers the concept of interaction and justified, that the essence of the 

interaction is joint coordinated actions aimed at common goals. Besides, in the article 
gives a definition of the category of interaction between state and non-state forms of 
providing of law-and-order and specifies principles of interaction between state and non-
state forms of providing of law-and-order. The author analyzed of interaction Police 
and private security organizations. It is grounded main directions and regularities of 
interaction between state and non-state forms of providing of law-and-order. It is proved 
that the common goal of interaction between state and non-state forms of providing of 
law-and-order is to establish an appropriate level of law and order in the society and in 
the state.

Key words: interaction, state forms of providing of law-and-order, non-state forms 
of providing of law-and-order, principles of interaction between state and non-state 
forms of providing of law-and-order.

* * *
В статье рассмотрено понятие взаимодействия и обосновано, что сущность 

взаимодействия состоит в совместных согласованных действиях, направленных 
на общие цели. Кроме того, дается определение категории взаимодействия го-
сударственных и негосударственных форм обеспечения правопорядка, а также 
указаны принципы взаимодействия государственных и негосударственных форм 
обеспечения правопорядка. Осуществляется анализ взаимодействия милиции и 
негосударственных охранных организаций. Определены основные направления, 
а также закономерности взаимодействия государственных и негосударственных 
форм обеспечения правопорядка. Обосновано, что общей целью взаимодействия 
государственных и негосударственных форм обеспечения правопорядка является 
установление надлежащего уровня правопорядка в обществе и государстве. 

Ключевые слова: взаимодействие, государственные формы обеспечения 
правопорядка, негосударственные формы обеспечения правопорядка, принципы 
взаимодействия государственных и негосударственных форм обеспечения право-
порядка.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается 

степенью нераскрытости темы – в 
настоящее время практически нет ни 
одной фундаментальной работы по 
обеспечению правопорядка и взаи-
модействию государственных и не-
государственных форм обеспечения 
правопорядка.

Состояние исследования. Во-
просы взаимодействия как сложный 
процесс рассматривались многими 
авторами, в том числе А. Бандуркой, 
В. Бесчастным, И. Кириченко, М. 
Корниенко. Проблемные вопросы 
взаимодействия милиции с частными 
охранными организациями исследо-
вали такие ученые, как А. Ярмыш, А. 
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Старов, М. Фролов, В. Ковальская, А. 
Подоляка и другие. 

Целью статьи является раскры-
тие вопроса взаимодействия государ-
ственных и негосударственных форм 
обеспечения правопорядка.

Изложение основного материала. 
Общепринятой в научном обществе 
считается позиция, что при реше-
нии спорных вопросов необходимо 
опираться на признанную в теории 
права идею взаимосвязанных под-
ходов – философского, специально-
юридического и социологического. 
Анализ научной литературы позволя-
ет утверждать, что понятие «взаимо-
действие» и его отдельные аспекты 
хотя и рассматривались философами, 
социологами, психологами, теоре-
тиками права, но единства взглядов 
относительно ее сущности так и не 
было найдено.

В философии под взаимодействи-
ем понимается категория отношения, 
которая порождает единство вещей 
и процессов чувственного мира [1, с. 
66]. В частности, это позиция И. Кан-
та [2]. Таким образом, с философской 
точки зрения, категории «взаимодей-
ствие» характерно наличие устой-
чивых связей, которые фактически 
позволяют объектам влиять друг на 
друга. При этом взаимодействие вы-
ступает как объективная и универ-
сальная форма движения, развития, 
определяет существование и струк-
турную организацию любой матери-
альной системы. Как указывает В. 
Малюткин, философской категории 
«взаимодействие» присущи наличие: 
а) таких отношений (связей), которые 
позволяют объектам влиять друг на 
друга; б) самого воздействия, в ре-
зультате которого происходят двусто-
ронние изменения субъектов [3, с. 23].

В современной психологической 
науке взаимодействие рассматрива-
ется как «действия индивидов, на-
правленные друг на друга» [4, с. 448].

Под социальным взаимодействи-
ем подразумевается форма соци-
альной коммуникации или общения 
не менее двух субъектов, в которой 
систематически осуществляется их 
влияние друг на друга, реализуется 
социальное действие каждого из пар-
тнеров, достигается приспособление 
действий одного к действиям друго-

го, определенная степень согласова-
ния или противоречие между ними 
[5, с. 996].

Важнейшим условием установ-
ления реального, а не фиктивного 
взаимодействия выступает наличие 
общих целей у каждого из субъектов 
взаимодействия. Отсутствие цели по 
поводу предмета совместной деятель-
ности у одной из сторон или наличие 
у нее другого (противоположного 
или несогласованного) интереса, не-
приятие поставленных перед ней 
задач, неподготовленность к уста-
новлению реального сотрудничества 
полностью исключает возможность 
существования взаимо-действия.

С точки зрения науки управле-
ния, «взаимодействие» означает, что 
работа должна представлять собой 
не подбор случайных, несвязанных 
между собой мероприятий, а глубо-
ко продуманную совокупность четко 
упорядоченных, связанных между 
собой мероприятий, разработанных 
на основе учета условий, своеобра-
зия обстановки и задач [6, с. 273].

Для упорядочения различных 
взглядов относительно определения 
рассматриваемого понятия считаем 
целесообразным выделить несколь-
ко основных групп в соответствии с 
теми критериями, которыми пользу-
ются авторы при его описании.

К первой группе мы отнесем ис-
следователей, которые рассматрива-
ют взаимодействие как деятельность, 
согласованную по целям, месту и 
времени. Такая позиция представле-
на в исследованиях В. Иванова [7], В. 
Озолина [8], В. Шепитько [9] и дру-
гих. Характерным признаком, кото-
рым отличается данная группа, явля-
ется то, что это согласование должно 
осуществляться на основе опреде-
ленных нормативных актов.

Вторая группа исследователей 
рассматривает взаимодействие как 
определенную форму координации. 
Например, И. Шинкаренко при-
держивается позиции, что взаимо-
действие – это способ интеграции  
«... всех сил и средств правоохрани-
тельных органов, форма координа-
ции их усилий, концентрации сил и 
средств в едином центре» [10, с. 104].

Третья группа исследователей 
считает, что взаимодействие пред-

ставляет собой согласованную и 
скоординированную деятельность. 
Например, А. Васильева предлагает 
рассматривать данное понятие сквозь 
призму двух основных признаков – 
согласованной и скоординированной 
деятельности [11, с. 65].

В свою очередь, четвертая груп-
па исследователей акцентирует вни-
мание на внешних аспектах взаимо-
действия. Г. Денисов отмечает, что 
такое представление само собой обу-
славливает определенную степень 
организованности субъектов взаимо-
действия, не только их внутреннюю 
организационную завершенность, 
но и внешнюю, которая проявляется 
в отношениях с другими субъектами 
взаимодействия [12, с. 282].

На наш взгляд, наиболее пол-
ным является определение понятия 
«взаимодействия», предоставленное 
представителями первой группы. То 
есть среди общих признаков, кото-
рые включаются авторами в понятие 
взаимодействия, есть то, что оно: а) 
является разновидностью деятель-
ности; б) предполагает наличие не-
скольких (не менее двух) субъектов 
(участников); в) характеризуется 
содержанием решаемых задач и со-
вместной целью.

Но исследователи отмечают не-
однозначность оценки других при-
знаков взаимодействия, таких как: 
а) нормативной (законодательной) 
урегулированности; б) равноправия 
или неравноправия субъектов вза-
имодействия (их организационной 
подчиненности); в) согласованности 
мероприятий по времени, месту, цели 
и средствам; г) направленности вза-
имодействия; д) систематичности и 
устойчивости связей при взаимодей-
ствии.

Взаимодействие является необхо-
димым условием надлежащего обе-
спечения правопорядка, поскольку 
общей целью взаимодействия госу-
дарственных и негосударственных 
форм деятельности является защита 
и охрана интересов государства и его 
граждан, установление надлежаще-
го уровня правопорядка в обществе 
и государстве. Но каждый субъект 
имеет собственные задачи, структу-
ру, функции, полномочия, применяет 
различные формы и методы для до-
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стижения единой цели. Кроме этого, 
при взаимодействии государствен-
ных и негосударственных форм обе-
спечения правопорядка неодинаково 
оформляются результаты деятельно-
сти, соответствующие акты имеют 
неровную юридическую силу и отра-
жают специфику выполнения задач и 
функций конкретного субъекта.

Поэтому предлагаем собственное 
определение взаимодействия госу-
дарственных и негосударственных 
форм обеспечения правопорядка как 
урегулированной нормами права, со-
гласованной целью, временем и ме-
стом деятельность государственных 
и негосударственных субъектов, при 
которой они оказывают взаимное 
влияние друг на друга и на обще-
ственные отношения с целью уста-
новления надлежащего уровня пра-
вопорядка в обществе и государстве.

Взаимодействие форм обеспече-
ния правопорядка должно осущест-
вляться на таких принципах: как: 1) 
четкое понимание субъектами (участ-
никами) взаимодействия целей и за-
дач, которые касаются такого направ-
ления деятельности, как обеспечение 
правопорядка; 2) самостоятельность 
государственных и негосударствен-
ных субъектов в выборе форм и 
средств при осуществлении согласо-
ванных мер; 3) соблюдение участни-
ками взаимодействия, ее организато-
рами и руководителями законности в 
процессе обеспечения правопорядка; 
4) разграничение компетенции участ-
ников взаимодействия; 5) комплекс-
ное использование сил и средств вза-
имодействующих субъектов; 6) кон-
фиденциальность данных, использу-
емых в процессе взаимодействия; 7) 
непрерывный обмен информацией 
между государственными и негосу-
дарственными органами; 8) контроль 
и организация взаимодействия госу-
дарственных и негосударственных 
форм обеспечения правопорядка со 
стороны руководителей взаимодей-
ствующих органов.

Как пример взаимодействия го-
сударственных и негосударственных 
форм обеспечения правопорядка 
приведем взаимодействие милиции и 
частных охранных структур. Основ-
ными формами взаимодействия меж-
ду государственными и негосудар-

ственными субъектами обеспечения 
правопорядка являются неправовые 
(организационные), а именно орга-
низационно-хозяйственная; органи-
зационно-идеологическая (информа-
ционная), воспитательная, организа-
ционно-контролирующая формы.

Расширение масштабов частного 
сектора в сфере обеспечения право-
порядка актуализирует вопрос о на-
лаживании делового сотрудничества 
между негосударственными охран-
ными организациями и подразде-
лениями милиции. В процессе дан-
ного взаимодействия наблюдается 
слияние характера и содержания их 
действий по обеспечению правопо-
рядка, поэтому отсутствие в одной 
из сторон конкретных задач, неподго-
товленность к процедуре взаимодей-
ствия, отсутствие доверия к другой 
стороне исключают возможность на-
лаживания реального сотрудничества 
или делают его в значительной сте-
пени неэффективным. Надлежащим 
образом организованное взаимодей-
ствие милиции с негосударственны-
ми субъектами, участвующими в ука-
занной сфере деятельности, позволит 
максимально эффективно исполь-
зовать их силы и средства и оказы-
вать поддержку друг другу при обе-
спечении правопорядка. Выполняя 
при взаимодействии свои функции, 
подразделения милиции и негосу-
дарственные охранные организации 
получают дополнительные возмож-
ности для эффективного использо-
вания присущих им форм и методов 
работы по обеспечению правопоряд-
ка, что позволяет избежать дублиро-
вания и узковедомственного подхода 
в данной сфере деятельности. Вмес-
те с тем взаимодействие негосудар-
ственных охранных организаций с 
подразделениями Государственной 
службы охраны при МВД Украины 
существенно расширяет возможно-
сти в сфере обеспечения правопоряд-
ка. Надлежащим образом развитая 
сеть негосударственных охранных 
организаций освобождает правоох-
ранительные органы от осуществле-
ния целого ряда повседневных меро-
приятий, в том числе профилактики 
правопорядка, и дает возможность 
последним гибко маневрировать че-
ловеческими и материальными ре-

сурсами, что является организаци-
онно-хозяйственной формой взаимо-
действия данных структур.

В современных условиях можно 
выделить следующие формы взаимо-
действия подразделений милиции с 
негосударственными охранными ор-
ганизациями: совместная реализация 
мероприятий правоохранительной 
направленности; обучение и под-
готовка сотрудников для негосудар-
ственных охранных организаций; 
обмен информацией по вопросам 
предупреждения и пресечения право-
нарушений. 

Приведенный пример взаимодей-
ствия государственных и негосудар-
ственных форм обеспечения право-
порядка характеризуется тем, что 
значительная часть персонала этих 
охранных предприятий представле-
на бывшими сотрудниками правоох-
ранительных органов, а они, в свою 
очередь, в большинстве случаев про-
фессионально владеют знаниями о 
структуре и формах деятельности 
соответствующих ведомств. Вместе 
с тем, милиция и негосударственные 
охранные организации допускают 
значительные просчеты при налажи-
вании эффективного сотрудничества 
в сфере обеспечения правопорядка. 
На организационном уровне, буду-
чи союзниками, они часто не могут 
осознать общих интересов и зача-
стую действуют не как партнеры, а 
как соперники. 

Опыт зарубежных стран под-
тверждает, что взаимодействие ис-
следуемых нами субъектов и форм 
их деятельности на надежной право-
вой основе дает хороший результат. 
Так, за рубежом имеет место четкое 
распределение обязанностей между 
государственными и негосударствен-
ными охранными организациями. В 
национальных системах безопасно-
сти эти органы представляют пер-
вую линию сигнальной системы о 
возможной подготовке преступле-
ний. Получив информацию, негосу-
дарственные охранные организации, 
как правило, передают ее в правоох-
ранительные органы как первичный 
сигнал. Последние представляют 
собой второй уровень системы безо-
пасности. Ряд стран мира в вопро-
сах обеспечения правопорядка более 
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ориентированы не только на государ-
ственные органы, но и на частные 
охранные агентства, привлекаемые к 
исследованиям различных аспектов 
обеспечения правопорядка.

К неотъемлемым и основополага-
ющим направлениям взаимодействия 
милиции Украины с негосударствен-
ными охранными организациями от-
носятся: формирование действенной 
нормативно-правовой базы в сфере 
взаимодействия; создание системы 
обмена информацией; организация, 
подготовка и переподготовка учеб-
ными заведениями системы МВД 
Украины сотрудников для негосу-
дарственных охранных организаций; 
разработка методических рекоменда-
ций по организации взаимодействия; 
осуществление контроля над опреде-
ленным порядком взаимодействия.

Следовательно, сущность взаимо-
действия состоит в совместных со-
гласованных действиях, направлен-
ных на общие цели. Взаимопомощь 
при решении определенных задач 
проявляется в процессе взаимовли-
яния и использования возможностей 
друг друга для достижения общих 
целей.

Выводы. Следует учесть следу-
ющие закономерности взаимодей-
ствия государственных и негосудар-
ственных форм обеспечения право-
порядка: 1) зависимость организа-
ционных форм взаимодействия от 
структуры субъектов и их назначения 
в сфере обеспечения правопоряд-
ка; 2) зависимость эффективности 
совместных действий субъектов от 
времени, которое требуется для ор-
ганизации, и необходимого объема 
информации; 3) зависимость органи-
зации взаимодействия субъектов от 
характера и сложности задач по обе-
спечению правопорядка.

Таким образом, основными на-
правлениями взаимодействия госу-
дарственных и негосударственных 
форм обеспечения правопорядка яв-
ляются: а) разработка и осуществле-
ние согласованных мер по предот-
вращению, выявлению и раскрытию 
противоправных деяний; б) осущест-
вление комплексного воздействия на 
социальные предпосылки нарушений 
правопорядка; в) обмен информаци-
ей; д) внесение в соответствующие 

инстанции предложений по устране-
нию выявленных причин и условий, 
способствующих нарушению право-
порядка, и предложений по измене-
ниям и дополнений действующего 
законодательства.
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Постановка проблемы. 14 июня 1994 года было подписано 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной 
и Европейским Союзом [1], которое ратифицировано Верховной 
Радой Украины 10 ноября 1994 года [2]. Соглашение закрепило на 
законодательном уровне евроинтеграционную политику Украины, 
которая в дальнейшем получила отражение в многочисленных правовых 
актах. Так, в Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз 
от 11.06.1998 г. указано, что получение… статуса ассоциированного 
члена ЕС – главный внешнеполитический приоритет Украины [3]. 
Это намерение было подтверждено в ч. 2 ст. 11 Закона Украины «Об 
основных положениях внутренней и внешней политики» от 01.07.2010 
г., согласно которому одним из основных положений внешней 
политики государства является «обеспечение интеграции Украины 
в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с 
целью приобретения членства в Европейском Союзе» [4].

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 

ЗАКОНОПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ)
К. КУЛИНИЧ,

аспирант кафедры организации судебных и правоохранительных органов
Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
The article is devoted to the ways of further judicial reform Ukraine in the light of the Constitutional Assembly. Considered the 

draft by the President of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the strengthening of guarantees of 
judicial independence)», expresses the author’s position in respect of certain aspects of the reform of the judiciary, in particular: the 
need to rename the corresponding section the Fundamental Law in the «judicial power», the need to give the current legal definition of 
the concept of «judicial power» in a narrow and in a broad sense; analyzed the powers of the Supreme Council of Justice in accordance 
with the bill, as well as ways of forming his personal staff.

Key words: draft law № 2522, amendments to the Constitution of Ukraine, the judicial reform, the term «judicial power».
* * *

Статья посвящена перспективам реформирования судебной власти в Украине в свете работы Конституционной Ассам-
блеи. Рассматривается проект Президента Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (об усилении гаран-
тий независимости судей)», высказывается авторская позиция в отношении отдельных аспектов реформирования судебной 
власти, в частности: о необходимости переименования соответствующего раздела Основного Закона в «Судебная власть»; 
необходимости дать современное легальное определение понятие «судебная власть» как в узком, так и в широком смысле; 
анализируются полномочия Высшего совета юстиции в соответствии с законопроектом, а также пути формирования его пер-
сонального состава.

Ключевые слова: понятие судебной власти, судоустройство, правосудие, статус судей, реформирование судебной систе-
мы Украины.

В ноябре 2013 г. на саммите 
«Восточного партнерства» в 

Вильнюсе запланировано подписа-
ние Соглашения об ассоциированном 
членстве между Украиной и Евро-
пейским Союзом. Для того чтобы 
это произошло, нужно продолжить 
реформирование законодательной 
базы путем принятия новых законов, 
внесение изменений и дополнений 
в действующие, особенно в сфере 
судоустройства, судопроизводства и 
статуса судей.

25 февраля 2013 года в Брюссе-
ле состоялся XVI саммит Украина 
– ЕС. По его результатам было при-

нято совместное заявление Главы 
Европейского Совета, Президента 
Еврокомиссии и Президента Украи-
ны, в пункте 8 которого указано, что 
верховенство права с независимой 
судебной системой является одним 
из фундаментальных элементов Со-
глашения об ассоциации. Подчерки-
валось, что ЕС ожидает быстрейшего 
углубленного пересмотра законода-
тельства, касающегося деятельности 
Высшего совета юстиции, судебной 
системы и статуса судей, с консульта-
ционной поддержкой Совета Европы 
и Венецианской комиссии. Была под-
черкнута необходимость комплекс-

ной реформы судебной системы с со-
блюдением европейских стандартов 
[5], которую, как мы понимаем, не-
возможно осуществить без внесения 
изменений в Конституцию Украины.

Целью статьи является анализ 
внесенного Президентом Украины 
законопроекта «О внесении измене-
ний в Конституцию Украины (об уси-
лении гарантий независимости су-
дей)», изложение собственных сооб-
ражений о возможных путях рефор-
мирования Основного Закона в сфере 
судоустройства и статуса судей.

Изложение основных положе-
ний. 4 июля 2013 г. Президент Укра-
ины В. Ф. Янукович внес в парла-
мент законопроект «О внесении из-
менений в Конституцию Украины (об 
усилении гарантий независимости 
судей)», регистрационный № 2522а 
(далее – законопроект) [6].

Законопроект содержит доста-
точно серьезные изменения в нормы 
раздела VIII Конституции Украины. 
В соответствии с ч. 2 ст. 93 действу-
ющей Конституции законопроекты, 
определенные Президентом Укра-
ины как неотложные, рассматрива-
ются Верховной Радой Украины вне 
очереди. Указанный законопроект 
не определен как неотложный, и по-
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этому приступить к его рассмотре-
нию парламент Украины, очевидно, 
сможет только после утверждения 
Концепции внесения изменений в 
Конституцию Украины, разработка 
которой еще далека от завершения. 
Хотя можно предположить с боль-
шой долей вероятности, что основ-
ные положения законопроекта будут 
включены в текст Закона Украины «О 
внесении изменений в Конституцию 
Украины», который станет основой 
конституционного регулирования в 
сферах судоустройства, судопроиз-
водства и статуса судей. 

Положения законопроекта в це-
лом отражают позиции преимуще-
ственного большинства ученых и 
государственных деятелей Украины, 
а также структур Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы, в частности, 
Венецианской комиссии [7].

Остановимся на отдельных пред-
ложениях, которые содержатся в за-
конопроекте. 

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 106 
Конституции Украины создание су-
дов в Украине отнесено к компетен-
ции Президента Украины. В законо-
проекте предлагается  предусмотреть, 
что определение сети, создание, ре-
организация и ликвидация судов об-
щей юрисдикции по представлению 
Президента Украины будет осущест-
вляться Верховной Радой Украины (п. 
27 ч. 1 ст. 85 проекта). Таким образом, 
решение этих важнейших вопросов 
предусматривается отнести к компе-
тенции сразу двух высших органов 
государственной власти Украины, что 
обеспечит более взвешенный подход 
при решении этих вопросов, ограни-
чит проявления субъективизма. Хотя 
при этом остается открытым вопрос о 
том, нужно ли будет принимать спе-
циальный закон в отношении каждо-
го отдельного суда, или есть возмож-
ность утверждать соответствующие 
акты в виде постановлений Верхов-
ной Рады Украины. 

Заслуживает поддержки предло-
жение отнести к компетенции Прези-
дента Украины решение вопросов о 
назначении всех судей на должности, 
увольнении их с должностей и соот-
ветственно сформулировать п. 23 ч. 1 
ст. 106 Конституции. В современных 
условиях бессрочное назначение су-

дей на должности осуществляется 
Верховной Радой Украины. Такой по-
рядок связан с многочисленными не-
достатками, основными из которых 
являются: а) политизация процесса, 
связанная с особенностями отноше-
ния к претендентам или к действу-
ющим судьям со стороны отдельных 
политических сил и депутатов парла-
мента; б) волокита при решении во-
просов назначения или увольнения 
судей, обуславливающая кадровые 
трудности функционирования судеб-
ной системы. При решении этого во-
проса нужно также учитывать, что в 
других европейских странах приня-
тие соответствующих решений воз-
ложено на глав государств (президен-
тов или конституционных монархов) 
или на министров юстиции. Будем 
надеяться, что с этим согласится и 
конституционное большинство Вер-
ховной Рады Украины.

В законопроекте также предла-
гается возложить на Верховный Суд 
Украины (в дальнейшем – ВСУ) «в 
определенном законом порядке и 
случаях обеспечение одинакового 
(единообразного) применения норм 
законодательства Украины всеми 
судами общей юрисдикции, а также 
осуществление других полномочий, 
предусмотренных Конституцией и 
законами Украины». 

В принципе постановка вопро-
са о расширении компетенции ВСУ 
обоснованна, однако при этом нужно 
задуматься над сохранением опти-
мального баланса полномочий между 
ВСУ и высшими специализирован-
ными судами, полномочия которых 
были значительно расширены дей-
ствующим законом Украины «О су-
доустройстве и статусе судей» от 07 
июля 2010 г. [8]. На наш взгляд, обе-
спечение Верховным Судом Украины 
одинакового применения норм зако-
нодательства Украины всеми судами 
общей юрисдикции должно иметь 
место только в случаях пересмотра 
им в ревизионном порядке решений 
судов низшего уровня, вплоть до 
высших специализированных судов. 
Эти решения ВСУ должны иметь 
прецедентный характер, то есть 
быть обязательными для всех других 
судов, что нужно закрепить в тексте 
Конституции.

Что же касается полномочий выс-
ших специализированных судов, то 
считаем, что предложенное в зако-
нопроекте сохранение принципа спе-
циализации построения судебной си-
стемы уже не является актуальным, а 
использование в Конституции терми-
на «суды общей юрисдикции» уста-
рело. Потому предлагаем изменить 
названия судов, в частности высших 
специализированных, и переимено-
вать Высший специализированный 
суд по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел в Кассационный суд 
по рассмотрению гражданских и уго-
ловных дел, Высший хозяйственный 
суд – в Кассационный хозяйственный 
суд, а Высший административный 
суд – в Кассационный администра-
тивный суд. Считаем, что судебная 
система Украины должна быть закре-
плена в ст. 125 Конституции в таком 
виде: 

1) суды первой инстанции;
2) апелляционные суды;
3) кассационные суды;
4) Верховный суд Украины.
Законопроектом предлагаются 

внести некоторые изменения в часть 
5 ст. 126 действующей Конституции 
в части оснований для освобожде-
ния судей с должностей, с которыми 
в принципе можно согласиться. В 
частности предлагается заменить та-
кое основание как нарушение судьей 
присяги (п. 5) на «привлечение его к 
дисциплинарной ответственности за 
совершение предусмотренного зако-
ном дисциплинарного правонаруше-
ния, несовместимого с дальнейшим 
пребыванием судьи в должности». 
Такое изменение связано с тем, что 
практикой неоднозначно толковалось 
понятие «нарушение судьей прися-
ги», что могло привести к ошибоч-
ному решению связанных с этим во-
просов. Можно также согласиться и 
с включением такого основания для 
увольнения судей, как отказ судьи 
дать согласие на перевод в другой суд 
в случаях ликвидации или реоргани-
зации суда общей юрисдикции, в ко-
тором он занимает должность. Счита-
ем, что в законодательстве о статусе 
судей основания для их увольнения 
должны быть изложены с максималь-
ной полнотой, которая бы не допу-
скала возможности расширительного 
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толкования. Кроме того, по нашему 
мнению, перечень оснований для ос-
вобождения судей от должности вряд 
ли целесообразно устанавливать на 
конституционном уровне, так как это 
возможно сделать непосредственно в 
Законе «О судоустройстве и статусе 
судей».

В законопроекте сделан большой 
шаг вперед на пути реформирования 
такого важного органа как Высший 
совет юстиции (далее – ВСЮ) с уче-
том характера неоднократных реко-
мендаций Венецианской комиссии. 
При этом была использована практи-
ка функционирования подобных ор-
ганов в других европейских странах 
под разными названиями (Высший 
совет магистратуры во Франции, в 
Италии и т. д.). Для ВСЮ предлага-
ется сохранить полномочия, преду-
смотренные п.п. 1-3 ч. 1 ст. 131 Кон-
ституции Украины, в действующей 
редакции: внесение представлений о 
назначении судей на должности или 
об увольнении их с должностей, при-
нятие решений в отношении наруше-
ния судьями и прокурорами требова-
ний о несовместимости, осуществле-
ние дисциплинарного производства в 
отношении судей ВСУ и высших спе-
циализированных судов, рассмотре-
ние жалоб на решения о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
судей апелляционных и местных су-
дов, а также прокуроров. Вместе с 
тем предлагается включить в ст. 131 
Конституции новую для конститу-
ционного регулирования норму, со-
гласно которой к компетенции ВСЮ 
относится назначении судей на ад-
министративные должности и уволь-
нение их с административных долж-
ностей в судах общей юрисдикции, 
кроме Верховного Суда Украины, 
по представлению соответствующих 
советов судей. Эта проблема уже ре-
шена в действующем законе «О судо-
устройстве и статусе судей» (ст. 20), 
однако ввиду того, что компетенция 
ВСЮ предусмотрена и, очевидно, в 
дальнейшем будет предусмотрена в 
Конституции, указанная норма зако-
на должна получить отражение непо-
средственно в Основном Законе.

Заслуживают поддержки также по-
ложения по изменению качественного 
состава ВСЮ, согласно рекомендаци-

ям Венецианской комиссии. Большин-
ство членов Совета, в соответствии с 
предложениями законопроекта, будет 
состоять из судей (12 из 20).

Поддерживаем положения ч. 3 ст. 
127 проекта относительно поднятия 
минимального возраста для назна-
чения на судейские должности с 25 
до 30 лет. Это обусловлено особой 
сложностью задач, стоящих перед су-
дьями, наличием больших психоло-
гических нагрузок при рассмотрении 
ими дел, необходимостью накопле-
ния не только определенного ком-
плекса профессиональных знаний, но 
и жизненного опыта. Также одобряем 
предусмотренную законопроектом 
(п. «г» ч. 3 ст. 126) возможность для 
судьи исполнять свои обязанности до 
70 лет, а не 65 как это ныне. Однако 
это положение, по нашему мнению, 
целесообразно распространить не на 
всех судей, а лишь на судей высших 
специализированных судов и ВСУ.

В то же время, по нашему мне-
нию, некоторые положения законо-
проекта носят спорный характер. 
Прежде всего это касается названия 
соответствующего раздела Консти-
туции, которое в современной ее ре-
дакции сформулировано как «Право-
судие». Заменить его другим авторы 
законопроекта, очевидно, не считают 
нужным. И при этом не учтены кон-
структивные предложения ученых [9; 
10] о переименовании этого раздела 
на «Судебную власть».

Академик Национальной акаде-
мии правовых наук, Председатель 
Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам верховенства права и 
правосудия С. В. Кивалов отмечает, 
что именно это название использует-
ся в конституциях ряда европейских 
стран: Австрии (раздел третий), Бол-
гарии (глава шестая), Греции (раздел 
пятый), Норвегии (раздел D), Россий-
ской Федерации (глава седьмая), Ру-
мынии (глава шестая), Хорватии (гла-
ва четвертая), Чехии (раздел четвер-
тый) и других. С.В. Кивалов также 
считает, с чем нельзя не согласиться, 
что соответствующие разделы после 
внесения изменений в Конституцию 
следует назвать «Законодательная 
власть», «Исполнительная власть», 
«Судебная власть» [9, с. 10-11]. Со 
своей стороны считаем, что это соот-

ветствовало бы закрепленному в ст. 
6 Конституции принципу разделения 
властей.

Член Конституционной Ассам-
блеи, профессор Н. И. Мельник при-
держивается этой же позиции и от-
мечает, что нынешнее название: а) 
не согласуется с названиями других 
разделов, посвященных остальным 
ветвям власти; б) термин «правосу-
дие» характеризует содержательную 
форму функционирования судебной 
власти, а следовательно, не требует 
закрепления на высшем нормативном 
уровне – конституционном; в) раздел 
содержит много положений, непо-
средственно касающихся не столько 
правосудия, сколько организации су-
дебной власти [11].

До настоящего времени на зако-
нодательном уровне вообще нет адек-
ватного, эффективного и динамично-
го определения понятия «судебная 
власть». Не содержит его и рассма-
триваемый законопроект. Единствен-
ная легальная дефиниция «судебной 
власти» содержится в Концепции су-
дебно-правовой реформы в Украине 
1992 г., которая характеризует ее как 
«систему независимых судов, кото-
рые в порядке, установленном зако-
ном, осуществляют правосудие» [12]. 
Это определение морально устарело, 
носит статический характер и сво-
дится, по сути, к совокупности субъ-
ектов осуществления правосудия, то 
есть, судебной системы.

Юридическая энциклопедия со-
держит такое определение судебной 
власти: «одна из ветвей государствен-
ной власти, основной задачей кото-
рой является осуществление право-
судия, реализуемой в форме рассмо-
трения судебных дел, обеспечения 
прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц на 
досудебных стадиях, осуществле-
ние пересмотра судебных решений, 
решение вопросов, связанных с их 
выполнением, проведения конститу-
ционного контроля и участия Верхов-
ного Суда Украины в процедурах до-
срочного прекращения полномочий 
Президента Украины» [13].

В. В. Городовенко определяет 
«судебную власть» как самостоятель-
ную ветвь государственной власти, 
деятельность которой осуществляет-
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ся органами государственной власти 
(судами) в пределах предоставленной 
им компетенции на основе правовых 
принципов, установленных Консти-
туцией и законами, только в опреде-
ленной, строго регламентированной, 
процессуальной форме, с целью обе-
спечения прав и свобод человека и 
гражданина [14, с. 38].

Вышеперечисленные дефиниции 
не рассматривают судебную власть в 
динамике и выходят или из перечня 
органов судопроизводства – судов, 
или из перечня категории рассматри-
ваемых дел (юрисдикции судов).

Чтобы дать адекватное и эффек-
тивное определение понятия «судеб-
ная власть», необходимо рассмотреть 
функции, которые она выполняет. 
Остановимся на классификации функ-
ций, которые выделил В. С. Смородин-
ский. Он отметил, что судебная власть 
в соответствии с содержанием и на-
правлениями судебной деятельности 
включает в себя три группы функций.

Первая группа (защита прав и 
свобод человека и гражданина, охра-
на конституционного строя Украины) 
определяет направленность судебно-
го воздействия, назначение судебной 
деятельности.

Вторая группа (правосудие, су-
дебный контроль, рассмотрение дел 
в порядке особого производства, 
толкование Конституции и законов 
Украины) является производной от 
первой, поскольку определяет ле-
гальную процедуру осуществления 
функций первой группы.

Третью группу составляют вну-
тренние функции, связанные с судеб-
ным управлением [15, с. 105].

С точки зрения профессора Д. Н. 
Притыки, судебное управление явля-
ет собой совокупность внутренних 
функций судебной системы и ото-
ждествляется с администрирова-
нием судебной системы, предметом 
которого являются: а) внутренняя ор-
ганизации судебных органов; б) под-
бор судей и народных заседателей; 
в) руководство работой с кадрами 
судебных органов; г) проверка орга-
низации работы судебных органов; 
д) изучение и обобщение судебной 
практики; е) организация работы по 
ведению судебной статистики [16, с. 
129-130].

Считаем, что на данном этапе су-
дебно-правовой реформы, учитывая 
указанные дефиниции и опираясь на 
системный анализ действующего за-
кона «О судоустройстве и статусе су-
дей» 2010 г. [8], в институциональ-
ном смысле можно определить по-
нятие «судебной власти» в широком 
и узком смысле.

Приведенные выше определения 
данного понятия относятся к узкому 
пониманию, поскольку отождествля-
ют судебную власть с судебной систе-
мой (совокупностью судов, действу-
ющих в государстве), их функциями, 
юрисдикцией и задачами деятель-
ности. Представители этого подхода 
считают, что другие органы, которые 
не являются судами (не осуществля-
ют правосудия), хотя и выполняют 
функции администрирования судеб-
ной системы, но к судебной власти не 
принадлежат.

Очевидно, в узком смысле под су-
дебной властью следует понимать 
систему судов, созданных на основа-
нии и в соответствии с Конституцией 
и законами Украины, и их деятель-
ность по рассмотрению дел различ-
ных категорий с целью защиты пра-
вопорядка, прав и свобод человека и 
гражданина, интересов государства 
и общества в специальной процессу-
альной форме.

В широком смысле, по нашему 
мнению, помимо системы судов, в 
состав судебной власти также входят 
органы судейского самоуправления, 
Высший совет юстиции, Высшая 
квалификационная комиссия судей 
Украины, Государственная судебная 
администрация, Национальная шко-
ла судей Украины. Предполагаем, что 
в будущем данный перечень может 
быть расширен, в частности путем 
его дополнения системой мировых 
судов.

Считаем, что легальное опреде-
ление судебной власти должно быть 
сформулировано не только в узком, 
но и в широком смысле. Другой во-
прос, нужно ли перечислять и опре-
делять правовой статус всех органов 
судебной власти на уровне Основно-
го Закона [17], или, возможно, статус 
некоторых из них необходимо урегу-
лировать на уровне закона, так как п. 
14 ч. 1 ст. 92 действующей Консти-

туции закрепил, что «исключитель-
но законами Украины определяются 
судоустройство, судопроизводство и 
статус судей».

Среди других замечаний к законо-
проекту следует обратить внимание 
на следующее.

Пунктом 5 ст. 131 законопроекта 
предусмотрено, что к компетенции 
ВСЮ относится также «осуществле-
ние иных полномочий, определенных 
Конституцией и законами Украины».

Исходя из необходимости обе-
спечить четкость правового регу-
лирования, считаем, что не следует 
распылять полномочия ВСЮ между 
различными нормами Основного За-
кона, и тем более – между Конститу-
цией и текущим законодательством. 
Поэтому полномочия ВСЮ должны 
быть в исчерпывающем виде отраже-
ны в одной норме Основного Закона.

К полномочиям ВСЮ в законо-
проекте отнесено принятие решений 
о нарушении требований относитель-
но несовместимости не только судья-
ми, но и прокурорами, т. е. сохране-
на в этой части норма действующей 
Конституции. С этим можно было 
бы согласиться, если бы прокурату-
ра Украины была интегрирована в 
состав судебной власти. Но этого не 
произошло до сих пор, и не предус-
мотрено законопроектами, которые 
подготовлены в рамках конститу-
ционного процесса. Поскольку на 
прокурорскую систему распростра-
няется действие принципа единства 
и централизации, ничто не мешает 
Генеральному прокурору Украины 
провести собственное расследование 
по информации о нарушении тем или 
иным прокурором требований от-
носительно несовместимости и при-
нять к виновному меры воздействия 
в соответствии с Дисциплинарным 
уставом прокуратуры Украины [18], 
без обращения в ВСЮ. Поэтому счи-
таем, что включать указанную норму 
в Конституцию Украины на будущее 
нет необходимости. 

Совершенно непонятно лишение 
Генерального прокурора Украины 
как члена ВСЮ по должности права 
участвовать в голосовании при при-
нятии ВСЮ решений в отношении 
судей, как это предусмотрено ч. 6 
ст. 131 проекта. В таком случае воз-
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никает естественный вопрос: в чем 
тогда заключается смысл участия Ге-
нерального прокурора Украины в со-
ставе ВСЮ?

Выводы. На основании изложен-
ного считаем, что представленный 
Президентом Украины законопро-
ект, регистрационный номер 2522а, 
хотя и содержит новеллы, в целом 
одобренные решением Венециан-
ской Комиссии от 15.06.2013 г. и 
решением Совета судей Украины от 
21.12.2012 г., не носит комплексного 
характера и не содержит всех необхо-
димых изменений в Основной Закон, 
поэтому требует основательной до-
работки. Рассмотрение в Верховной 
Раде законопроектов «О внесении 
изменений в Конституцию Украи-
ны» до окончания Конституционной 
Ассамблеей разработки Концепции 
внесения изменений в Конституцию 
Украины и подготовки на ее основе 
комплексного проекта закона являет-
ся преждевременным.
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Учебно-научного института земельных ресурсов и правоведения 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

SUMMARY
The doctrine approach of Ukrainian civil law school regarding legal nature of losses in civil law of Ukraine is analyzed. Ukrainian 

legislation on losses’ reimbursement is investigated and its shortcomings are denoted along with the ways of their elimination. It is 
proved that predominance of civil law regulation has to be established over land law in determining volume and order of compensation 
of losses to private landowners. The conclusion that the landowner has to be entitled to self-determining of the overall volume of the 
losses coursed to his land is substantiated.

Key words: land plots, private ownership, compensation of losses, protection of ownership rights.
* * *

Проведен анализ доктринальных воззрений украинских цивилистов по вопросу юридической природы убытков в граж-
данском праве Украины. Исследовано законодательство Украины, регулирующее возмещение убытков собственникам зе-
мельных участков, выявлены его существенные недостатки и сформулированы предложения по его улучшению. Обоснована 
необходимость в предоставлении приоритета нормам гражданского законодательства над нормами земельного законодатель-
ства в вопросах правового регулирования определения размера и порядка возмещения убытков, причиненных частным соб-
ственникам земельных участков. Сформулирован вывод о том, что собственнику земельного участка необходимо предоста-
вить право самостоятельно определять размер нанесенного его участку ущерба. 

Ключевые слова: земельные участки, право частной собственности, возмещение убытков, защита права собственности.

Постановка проблемы. Возмещение убытков – один из самых 
распространенных в судебной практике способов защиты субъективного 
гражданского права и охраняемого законом интереса. Его особенность 
проявляется в том, что этот способ защиты является одновременно 
и формой (мерой) гражданско-правовой ответственности.

Н. Д. Егоров утверждает, что поскольку возмещение убытков 
может быть применено во всех случаях нарушения гражданских прав, за 
некоторыми исключениями, предусмотренными законом или договором, 
то эту форму гражданско-правовой ответственности называют 
общей мерой гражданско-правовой ответственности [1, c. 552]. 
Следовательно, возмещение убытков как способ защиты нарушенного 
субъективного гражданского права или охраняемого законом интереса 
и как форма гражданско-правовой ответственности применяется в 
сфере действия большинства институтов гражданского права: права 
собственности, договорных, недоговорных обязательств и т. д. В связи 
с этим С. Н. Бревенко характеризует возмещение убытков как наиболее 
универсальный и адекватный сущности гражданского права способ 
защиты нарушенных гражданских прав и охраняемых интересов, 
направленный на восстановление нарушенного имущественного 
положения потерпевшего и устранение наступивших негативных 
имущественных последствий [2, с. 49].

Цель статьи заключается в 
проведении анализа эффек-

тивности правового регулирования 
отношений возмещения вреда, при-
чиненного собственникам земельных 
участков.

Методы и использованные ма-
териалы. При написании статьи 
были использованы такие методы: 
формально-правовой, толкования 

норм права, системный и логико-
юридический. В науке граждан-
ского права Украины вопросам за-
щиты гражданских прав в целом и 
возмещению убытков в частности 
значительное внимание уделяли  
Д. В. Боброва, И. А. Дзера, А. В. 
Дзера, Н. С. Кузнецова, Е. А. Хари-
тонов, Ю. А. Заика, И. М. Кучеренко,  
И. С. Казанфарова, Т. С. Кивалова,  

Я. М. Шевченко и другие исследова-
тели. В земельном праве проблемати-
ка возмещения убытков исследуется 
в работах Г. И. Балюк, О. Г. Бондар,  
О. А. Вивчаренка, А. П. Гетьмана, 
А. М. Мирошниченка, И. И. Карака-
ша, П. Ф. Кулинича, В. В. Носика,  
О. О. Погребного, В. И. Семчика,  
М. В. Шульги и других учёных.

Изложение основного материала. 
Право на возмещение ущерба закре-
плено в ст. 22 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГКУ) [3]. Согласно 
ч. 1 указанной статьи, лицо, которо-
му нанесен ущерб при нарушении 
его гражданского права, имеет право 
на возмещение ущерба. Во второй 
части ст. 22 ГКУ определяется со-
став убытков. Он не является одно-
родным. К убыткам относятся, во-
первых, реальные убытки, то есть по-
тери, которые лицо понесло в связи 
с уничтожением или повреждением 
вещи, а также расходы, которые лицо 
понесло или должно понести для 
восстановления своего нарушенного 
права, во-вторых, упущенную выгоду 
– доходы, которые лицо могло бы ре-
ально получить при обычных обстоя-
тельствах, если бы его право не было 
нарушено.

По общему правилу, закреплен-
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ному в ч. 3 ст. 22 ГКУ, причиненный 
ущерб как реальный, так и упущенная 
выгода, подлежат возмещению в пол-
ном объеме. В этой же норме закре-
плены два исключения из указанного 
общего правила. Первое из них касает-
ся тех случаев, когда непосредственно 
в законе закреплена норма о возмеще-
нии убытков в меньшем или большем 
размере. Как правило, нормы, увели-
чивающие или уменьшающие объем 
возмещения убытков, имеют импера-
тивный характер. Второе исключение 
обусловлено принципом свободы до-
говора, предусматривающего широкое 
применение диспозитивного метода в 
регулировании гражданских отноше-
ний. Оно предусматривает, что сто-
роны гражданско-правового договора 
наделены правом самостоятельно ре-
гулировать объем гражданско-право-
вой ответственности, прописав в до-
говоре по своему усмотрению норму 
о возмещении убытков в меньшем или 
большем размере.

В абзаце втором ч. 3 ст. 22 ГКУ 
закреплена норма, содержащая указа-
ние на определение объема возмеще-
ния упущенной выгоды. Она гласит, 
что если лицо, нарушившее право, 
получило в связи с этим доходы, то 
размер упущенной выгоды, подлежа-
щей возмещению лицу, право которо-
го нарушено, не может быть меньше 
доходов, полученных лицом, нару-
шившим право (ч. 3 ст. 22 ГКУ). 

В юридической литературе вы-
сказано мнение, что принцип полного 
возмещения убытков не должен при-
меняться и в случаях потери имуще-
ства, основная ценность которого за-
ключается в способности значитель-
но приумножить собственную цен-
ность, превратиться в другое благо 
(например, потеря посевов, которые 
должны превратиться в урожай) [4, 
c. 18-19]. По мнению А. В. Янчука, в 
таких случаях возмещение убытков в 
полном объеме (и реальных убытков, 
и упущенной выгоды) противоречит 
таким общим принципам граждан-
ского законодательства, как добро-
совестность, разумность, справедли-
вость, поскольку размер упущенной 
выгоды (стоимость неприобретенно-
го блага) будет включать размер ре-
альных убытков (стоимость утрачен-
ного блага) [4, c. 18-19].

Гражданское законодательство 
не определяет соотношение понятий 
«вред» и «ущерб». Однако этот не-
достаток законодательства вполне 
успешно преодолевается доктри-
нальными определениями данных 
понятий. Так, А.В. Янчук под вредом 
в гражданском праве предлагает по-
нимать прекращение существования 
блага личности, полную или частич-
ную потерю благом способности к 
удовлетворению интереса лица (по-
терю благом ценности) так, как бла-
го было пригодно его удовлетворять 
до противоправного воздействия на 
него, или другого нарушения субъ-
ективного права личности [4, c. 14]. 
Убытки ученый характеризует как 
денежное выражение материально-
го ущерба, т. е. как стоимость ма-
териального блага, существование 
которого прекращено, стоимость 
материального блага, которое непре-
менно будет потеряно, стоимость 
потерянной материальным благом 
ценности, стоимость материального 
блага, возможность приобретения ко-
торого утрачена, и стоимость других 
утраченных имущественных благ, 
охватываемых определением вреда 
[4, c. 14]. Итак, вред – это понятие, 
которое обозначает негативные изме-
нения в имущественном положении 
лица, а убытки являются его стои-
мостным эквивалентом (денежным  
выражением).

Следует отметить, что не все при-
чиненные убытки являются след-
ствием нанесения вреда в юридиче-
ском смысле. В связи с этим В. И. 
Подколзин справедливо отмечает, 
что убытки имеют двойную право-
вую природу, поскольку являются 
экономической и юридической ка-
тегорией, при этом не любые эконо-
мические (имущественные) убытки 
приобретают признаки юридической 
категории. Так, под «чисто» эконо-
мическими убытками данный автор 
понимает негативные последствия 
в виде уменьшения имущественных 
благ, не обусловленные деятельно-
стью физических или юридических 
лиц, при наступлении которых воз-
никает обязанность третьих лиц их 
возместить или компенсировать. 
Убытками в юридическом смысле 
В. И. Подколзин предлагает считать 

только те убытки, которые возникают 
в результате совершения правонару-
шения [5, с. 11].

По нашему мнению, «чисто» эко-
номическими убытками являются 
материальные потери, которые нане-
сены правомерными действиями, то 
есть когда сам имущественный вред 
отсутствует, а убытки наступили как 
следствие правомерной деятельно-
сти, а также потери, которые хотя и 
нанесены в результате правонаруше-
ния, но на возмещение которых лицо 
не имеет права. Такие убытки могут 
быть возмещены только в тех случа-
ях, когда это прямо указано в законо-
дательстве.

Правовое регулирование отноше-
ний возмещения вреда, причиненно-
го собственнику земельного участка, 
является межотраслевым. Так, А. М. 
Мирошниченко в правовом регули-
ровании отношений по возмещению 
вреда, причиненного земельными 
правонарушениями, выделяет три 
его уровня: 1) нормы «общего» граж-
данского законодательства и нормы 
хозяйственного законодательства, 
которые практически полностью 
их воспроизводят; 2) нормы эколо-
гического законодательства, преду- 
сматривающие особенности ответ-
ственности за экологические (в т. ч. и 
земельные) правонарушения; 3) нор-
мы собственно земельного законода-
тельства (в узком смысле), которые 
предусматривают особенности от-
ветственности именно за земельные 
правонарушения как разновидно-
сти экологических правонарушений  
[7, c. 117].

Земельный кодекс Украины (да-
лее – ЗКУ) [8] содержит лишь не-
сколько статей, посвященных во-
просам регулирования отношений 
возмещения убытков собственникам 
земельных участков (ст. ст. 156, 157, 
211 и 212). Поэтому убытки, причи-
ненные субъектам земельных право-
отношений, в том числе частным 
собственникам земельных участков, 
возмещаются в соответствии с По-
рядком определения и возмещения 
убытков собственникам земли и зем-
лепользователям, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 19 апреля 1993 г. № 284 
(далее – Порядок) [9]. Указанный 
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правовой акт устанавливает единый 
порядок определения размера ущер-
ба, причиненного собственникам зе-
мельных участков. По нашему мне-
нию, его существенным недостатком 
является административно-правовой 
характер процедуры определения 
убытков. Так, согласно п. 1 Поряд-
ка, владельцам земельных участков 
возмещается ущерб, причиненный 
ограниченным кругом действий 
(бездействия), а именно: изъятием 
(выкупом) и временным занятием 
земельных участков, установлением 
ограничений по их использованию, 
ухудшением качества почвенного по-
крова и других полезных свойств зе-
мельных участков или приведением 
их в непригодное для использования 
состояние и неполучением доходов 
в связи с временным неиспользова-
нием земельных участков. А размер 
таких убытков и фактические грани-
цы гражданско-правовой ответствен-
ности за их нанесение определяются 
комиссиями, созданными Киевским 
и Севастопольским городскими, рай-
онными государственными админи-
страциями, исполнительными коми-
тетами городских (городов областно-
го значения) советов. К сожалению, 
судебная практика исходит из того, 
что только вывод такой комиссии 
признается надлежащим средством 
доказывания по делам о возмещении 
убытков собственникам земельных 
участков [10].

На наш взгляд, фактически Поря-
док сужает сферу применения инсти-
тута возмещения убытков в земель-
ных отношениях. Именно поэтому, 
когда возникает необходимость рас-
чета других видов убытков в сфере 
земельных правоотношений, Каби-
нет Министров Украины вынужден 
был дополнительно урегулировать 
порядок их возмещения. Так, в си-
стеме земельного законодательства 
Украины приняты и действуют по-
становления Кабинета Министров 
Украины от 25 июля 2007 г. № 963 
«Об утверждении Методики опреде-
ления размера вреда, причиненного 
вследствие самовольного занятия 
земельных участков, использования 
земельных участков не по целевому 
назначению, снятия грунтового по-
крова (плодородного слоя почвы) 

без специального разрешения» [11] 
и от 17 декабря 2008 г. № 1098 «Об 
определении размера убытков, при-
чиненных вследствие невыполнения 
работ по рекультивации нарушенных 
земель» [12], а также Методика опре-
деления размеров ущерба, обуслов-
ленного загрязнением и засорением 
земельных ресурсов вследствие на-
рушения природоохранного законо-
дательства, утвержденная приказом 
Министерства охраны окружающей 
природной среды и ядерной безопас-
ности Украины от 27 октября 1997 г. 
№ 171 [13].

С нашей точки зрения, более 
оправданным подходом к определе-
нию размера убытков, причиненных 
нарушением земельного законода-
тельства, является подход, реализо-
ванный законодателем в ГКУ. Как 
установлено в ст. 394 Кодекса, соб-
ственник земельного участка, жилого 
дома, других зданий имеет право на 
компенсацию в связи со снижением 
ценности этих объектов в результате 
деятельности, которая привела к сни-
жению уровня экологической, шумо-
вой защищенности территории, ухуд-
шению естественных свойств земли. 
Преимущество такого подхода заклю-
чается в предоставлении собственни-
ку земельного участка возможности 
самостоятельно определять размер 
причиненных ему убытков, доказы-
вать факты их нанесения и требовать 
их возмещение в полном объеме, 
в том числе и в судебном порядке. 
Ведь земельные участки относятся к 
тому виду вещей, свойства которых 
при правильном их использовании 
улучшаются. При этом именно соб-
ственник земельного участка владеет 
полной информацией относительно 
осуществленных им действий и по-
несенных затрат на улучшение участ-
ка и может самостоятельно опреде-
лить размер убытков, причиненных 
ему как владельцу земли. 

Что касается вышеуказанных 
нормативно-правовых актов по по-
воду возмещения убытков собствен-
никам и пользователям земельных 
участков, то, по нашему мнению, 
они должны иметь не обязательный, 
а рекомендательный характер. Такие 
акты могут применяться по желанию 
собственника земельного участка, но 

не должны ограничивать его в выбо-
ре способа определения ущерба, при-
чиненного его земельному участку.  

В то же время полагаем, что в 
ст. 394 ГКУ не совсем обоснованно 
определен характер действий, ко-
торыми наносится ущерб, и их по-
следствия. Так, непонятно, почему 
законодатель отнес к числу убытков 
собственников земельных участков 
только убытки, связанные с умень-
шением их ценности в результате 
деятельности, которая привела к сни-
жению уровня экологической, шумо-
вой защищенности территории, ухуд-
шению естественных свойств земли. 
Ведь земельный участок является не 
только частью окружающей среды, 
но и используется как объект недви-
жимого имущества, средства произ-
водства и т.п. В связи с этим считаем, 
что ст. 394 ГКУ целесообразно изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 394. Возмещение вре-
да, причиненного собственнику 
земельного участка, жилого дома, 
других зданий в связи со снижени-
ем их ценности.

Собственник земельного участ-
ка, жилого дома, других зданий име-
ет право на компенсацию в связи с 
уменьшением ценности этих объек-
тов в результате любой деятельности, 
которая привела к снижению уровня 
экологической (шумовой, т.д.) защи-
щенности территории, ухудшению 
свойств земельного участка как эле-
мента окружающей среды, объекта 
недвижимого имущества и простран-
ственного базиса для размещения и 
осуществления других видов ее ис-
пользования».

Следует также принять во вни-
мание, что в Украине правовое ре-
гулирование земельных отношений 
базируется на положении о том, что 
ГКУ является общим, а ЗКУ – специ-
альным законом. Поэтому в случае 
коллизий между ними применению 
подлежит ЗКУ. В целом такой под-
ход законодателя представляется 
оправданным. Однако, на наш взгляд, 
в вопросах возмещения убытков 
собственникам земельных участков 
целесообразно предоставить при-
оритет в применении соответствую-
щих норм ГКУ. В связи с этим ч. 2 ст. 
157 ЗКУ, которая гласит, что порядок 
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определения и возмещения убытков 
собственникам земли и землепользо-
вателям устанавливается Кабинетом 
Министров Украины, необходимо из-
ложить в следующей редакции:

«2. Определение размера и возме-
щения убытков собственникам земли 
и землепользователям осуществляет-
ся в порядке, установленном Граж-
данским кодексом Украины».

Выводы. Таким образом, реа-
лизация сформулированных нами 
предложений по совершенствованию 
законодательства Украины, регули-
рующего возмещение убытков, при-
чиненных собственникам и пользова-
телям земельных участков, позволит 
преодолеть зарегулированность уста-
новленного земельным законодатель-
ством порядка определения размера 
убытков, причиненных нарушением 
прав на землю, предоставит соб-
ственникам участков возможность 
самостоятельно определять размер 
причиненных им убытков, опреде-
лять их размер с учетом любых не-
гативных последствий в состоянии 
земельных участков, которые влияют 
на их ценность. Такой подход, как 
представляется, будет способство-
вать повышению эффективности 
института возмещения убытков как 
важного гражданско-правового спо-
соба защиты права собственности на 
землю.
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Постановка проблемы. Как известно, субъект преступления 
является обязательным элементом любого состава преступления, 
в том числе незаконного завладения землями водного фонда в особо 
крупных размерах.

В ст. 2392 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины или 
УК), введенной Законом Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно ответственности 
за правонарушения в области охраны окружающей среды» [1], 
предусмотрена уголовная ответственность за незаконное завладение 
землями водного фонда в особо крупных размерах. В теории и 
следственно-судебной практике проблемным остается вопрос о 
субъекте этого преступления.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА 
НЕЗАКОННОГО ЗАВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДА 

В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
М. КУМАНОВСКИЙ,

аспирант
Научно-исследовательского института изучения проблем преступности

имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины

SUMMARY
The article investigates actual for criminal law doctrine problem of the subject of an offense under st.2392 of the Criminal Code 

of Ukraine – illegal acquisition of lands of water fund in a large scale, and its symptoms. Based on this study the author's stated 
position on the content of such signs of the subject of the offense as the age of criminal responsibility, sanity in the face of their mental 
retardation is not associated with mental illness, as well as the possibility of criminal liability of legal persons for committing illegal 
acquisition of lands of water fund in a large scale, and its symptoms.

Key words: the subject of the crime, a person, a legal person, sanity, insanity, the age of criminal responsibility.
* * *

В статье исследуется актуальная для уголовно-правовой доктрины проблема субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 2392 Уголовного кодекса Украины, – незаконного завладения землями водного фонда в особо крупных размерах, и его при-
знаки. На основании проведенного исследования сформулирована авторская позиция относительно содержания таких при-
знаков субъекта этого преступления, как возраст уголовной ответственности, вменяемость лица при отставании его психиче-
ского развития, не связанного с психическим расстройством, а также возможности уголовной ответственности юридических 
лиц за совершение незаконного завладения землями водного фонда в особо крупных размерах.

Ключевые слова: субъект преступления, физическое лицо, юридическое лицо, вменяемость, невменяемость, возраст 
уголовной ответственности.

Актуальность исследования. 
Актуальность и необходимость 

исследования субъекта незаконного за-
владения землями водного фонда в осо-
бо крупных размерах обосновывается 
тем, что в науке уголовного права Укра-
ины отсутствуют научные работы по 
этой проблеме и возникают трудности 
в правоприменительной деятельности.

Целью данного научного исследо-
вания является изучение и анализ субъ-
екта преступления, предусмотренного 
ст. 2392 УК Украины, выявление про-
блемы его законодательного определе-
ния и формулирования предложений по 
совершенствованию соответствующей 
нормы.

Основные положения исследова-
ния. По вопросу определения субъекта 

преступления и установления его сущ-
ности в науке уголовного права выска-
зывалось немало ученых. Среди них: 
Р. И. Михеев [2], А. В. Зайцев [3], В. Г. 
Павлов [4], В. В. Лень [5], В. С. Трахте-
ров [6], В. В. Устименко [7], В. С. Орлов 
[8], О. О. Дудоров [9] и др.

Дефиниция субъекта преступления 
содержится в ч. 1 ст. 18 УК Украины, 
где указано: таковым есть физическое 
вменяемое лицо, совершившее престу-
пление в возрасте, с которого в соот-
ветствии с настоящим Кодексом может 
наступать уголовная ответственность. 
В то же время определение признаков 
субъекта преступления и их содержа-
ния вызывают дискуссию как отно-
сительно родового понятия субъекта 
преступления (ч. 1 ст. 18 УК), так и от-

носительно субъекта исследуемого пре-
ступления. 

Что касается родового понятия 
субъекта преступления, то оно содер-
жит минимальный и одновременно до-
статочный набор признаков, наличие 
которых является условием привлече-
ния к уголовной ответственности лица, 
совершившего преступление: 1) фи-
зическое; 2) вменяемое; 3) достигшее 
возраста уголовной ответственности 
лицо. Такие признаки являются обяза-
тельными, и отсутствие хотя бы одного 
из них свидетельствует об отсутствии 
такого элемента состава преступления, 
как субъект преступления, что, в свою 
очередь, исключает уголовную ответ-
ственность лица.

Исследование субъекта незаконно-
го завладения поверхностным (грун-
товым) слоем земель водного фонда в 
особо крупных размерах осуществим, 
исходя из указанных общих (родовых) 
признаков субъекта преступления.

Субъектом незаконного завладения 
землями водного фонда в особо крупных 
размерах может быть только физиче-
ское лицо. При определении субъекта 
преступления ученые используют це-
лый ряд терминов – «лицо», «личность», 
«индивид», «человек» и т. д. Например, 
В. С. Орлов отмечает, что только чело-
век, совершивший то или иное опасное 
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для общества и установленного в нем 
правопорядка деяние, может быть при-
знан субъектом преступления [8, с. 22]. 
А. П. Закалюк для определения субъ-
екта преступления использует термин 
«лицо» и отмечает, что лицо – это образ 
человека, с помощью которого он пред-
стает в общественных отношениях, его 
воспринимают участники этих отноше-
ний [10, с. 234-235].

В науке уголовного права и в поло-
жениях действующего законодательства 
определено, что субъектом преступле-
ния может быть только физическое 
лицо, то есть человек [11, с. 139]. Та-
кое утверждение основано на принципе 
персональной, личной ответственности 
каждого человека за совершение им 
общественно-опасного деяния. Кроме 
того, такое указание прямо следует из 
законодательно закрепленных принци-
пов уголовного закона в пространстве 
– территориального, гражданства, уни-
версального и реального (ст. 6-8 УК). 
А потому, исходя из деления лиц на фи-
зических и юридических лиц, отметим, 
что юридические лица, согласно дей-
ствующему законодательству, не могут 
быть субъектами уголовно-наказуемых 
правонарушений.

В последнее время все большую ак-
туальность приобретает вопрос уголов-
ной ответственности юридических лиц, 
особенно в отношении преступлений 
против окружающей среды [12, с. 513]. 
Эта проблема активно обсуждается в 
юридической литературе, в том числе 
относительно реформирования экологи-
ческого законодательства.

Вопрос введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц в укра-
инское законодательство в течение по-
следних 20 лет возникал дважды. Пер-
вая попытка узаконить такой институт 
ответственности приходится на время 
разработки действующего УК Украины. 
В проекте нового Кодекса, разработан-
ного под руководством профессора В. 
М. Смитиенк, предлагалось признать су-
бъектом преступления юридических лиц 
[13]. Но законодатель решил, что обще-
ство не готово к таким революционным 
изменениям в уголовном законе, и от-
клонил этот проект. Вторично попытка 
привлечь к уголовной ответственности 
юридических лиц была предпринята 17 
января 2013 [14]. По инициативе Каби-
нета Министров Украины был внесен 

проект Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно внедрения 
мер уголовно-правового характера в 
отношении юридических лиц» (далее 
проект № 2032). Обращает на себя вни-
мание то, что в Пояснительной записке 
к проекту № 2032 отмечается, что его 
положения направлены на приведение 
законодательства Украины «в соответ-
ствии с положениями Уголовной конвен-
ции Организации Объединенных Наций 
(ООН) против коррупции и Уголовной 
конвенции о борьбе с коррупцией в ча-
сти ответственности юридических лиц». 
Обращаясь к содержанию указанной 
конвенции ООН, мы не находим какого-
либо положения, которое бы обязывало 
вводить уголовную ответственность 
юридических лиц [15]. Более того, и в ст. 
26 этого акта подчеркивается важность 
и незыблемость принципов права каж-
дого государства: «Каждое Государство-
участник принимает такие меры, кото-
рые, с учетом его правовых принципов, 
могут потребоваться для установления 
ответственности юридических лиц за 
участие в преступлениях, охватываемых 
настоящей Конвенцией». То есть, ООН 
призывает принять меры для установле-
ния ответственности юридических лиц 
за участие в преступлениях, но при этом 
должны быть незыблемыми устоявши-
еся принципы, на которых построено 
украинское законодательство. Одними 
из таких определяющих правил являют-
ся конституционные принципы уголов-
ного права индивидуальной и виновной 
ответственности. Незыблемость и при-
оритет этих принципов нарушается при 
введении уголовной ответственности 
юридических лиц, ведущий уголовное 
право фактически к признанию коллек-
тивной ответственности. Такие новеллы 
‒ замена индивидуальной ответствен-
ности за совершение преступления кол-
лективной, что неизбежно приведет к 
признанию субъектом преступления так 
называемую «виртуальную личность». 
Последним, к примеру, может быть и 
аккаунт, учетная запись, сайт, которые 
называются «виртуальным лицом» и су-
ществуют во Всемирной сети Интернет. 
Количество преступлений, совершае-
мых с помощью и в самой сети, растет 
с каждым днем, и с этим, безусловно, 
нужно бороться. Сеть Интернет – это 
своего рода общественные отношения, 

только виртуальные, отношения между 
учетными записями. И не вызывает уже 
удивления тот возможный факт, если че-
рез несколько лет встанет вопрос в на-
уке уголовного права о признании таких 
«виртуальных субъектов» субъектами 
преступления. В настоящее время такой 
взгляд представляется научно необосно-
ванным, но он также имеет свое осно-
вание, если брать во внимание новеллы 
относительно ответственности юриди-
ческих лиц. По поводу такой новеллы, а 
именно введения уголовной ответствен-
ности юридического лица, следует под-
держать общий подход к предлагаемым 
новым институтам уголовного права 
‒ необходимость принятия концепции 
таких изменений и их широкого обсуж-
дения [16, с. 107].

Таким образом, введение уголов-
ной ответственности юридических 
лиц в Украине возможно лишь после 
одобрения на научном уровне соответ-
ствующей концепции, выработка меха-
низмов внедрения ее во все институты 
уголовного права. При необходимости 
разработать теоретическую модель 
нового УК Украины, построенного 
на концепции признания субъектами, 
подлежащих уголовной ответствен-
ности, и физических, и юридических 
лиц. Совершенно очевидно, что такая 
кардинальная реформа отечественного 
уголовного права возможна только по 
результатам общенациональной дис-
куссии специалистов. Эти результаты 
требуют научного анализа, изучения и 
доведения, многократной апробации, 
моделирование механизмов их реализа-
ции и прогнозирования возможных про-
блем и результатов и т. п. [17].

Учитывая вышеприведенное отно-
сительно возможности признания субъ-
ектом преступления, в том числе против 
окружающей среды, юридических лиц, 
следует сказать, что на сегодня ни обще-
ство, ни наука уголовного права к тако-
му нововведению не готовы. А потому 
субъектом незаконного завладения зем-
лями водного фонда в особо крупных 
размерах может быть только физическое 
лицо (человек).

Субъектом незаконного завладения 
землями водного фонда в особо круп-
ных размерах является вменяемое лицо. 
С юридической точки зрения, вменя-
емость лица – многозначное понятие, 
один из важнейших признаков субъекта 
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преступления [5, с. 18]. И наличие или 
отсутствие этого признака играет важ-
ную роль в вопросе наступлении уголов-
ной ответственности.

В ч. 1 ст. 19 действующего УК закре-
плено, что вменяемым признается лицо, 
которое во время совершения престу-
пления могло осознавать свои действия 
(бездействие) и руководить ими. Вменя-
емое лицо всегда имеет свободу выбора 
своего поведения и способно выбирать 
правомерное решение [5, с. 25]. Вопрос 
о вменяемости субъекта преступления 
возникает только в связи с совершением 
им преступления. 

Важность установления вменяемо-
сти лица, незаконно завладевшего по-
верхностным (грунтовым) слоем земель 
водного фонда в особо крупных разме-
рах, определено, прежде всего, тем, что 
вменяемость является предпосылкой 
вины этого лица, а без доказательства 
вины не может идти речь об уголовной 
ответственности и наказании [11, с. 140].

Антиподом понятию вменяемости 
выступает понятие невменяемости, 
представляющие собой два парных по-
нятия [18, с. 33]. Невменяемость – это 
самостоятельное юридическое обстоя-
тельство в уголовном праве, порожда-
ющее правовые последствия для невме-
няемого человека, совершившего обще-
ственно опасное деяние, предусмотрен-
ное уголовным законом [5, с. 95].

Определение невменяемости содер-
жится в ч. 2 ст. 19 УК Украины. В науке 
уголовного права его принято называть 
формулой невменяемости. Содержание 
этой формулы принято делить с по-
мощью медицинского и юридического 
критериев. Медицинский критерий по-
зволяет выделить группу возможных 
психических заболеваний, которые су-
щественно влияют на сознание и волю 
человека. В законе указаны следующие 
виды психических отклонений: 1) хро-
ническое психическое заболевание; 2) 
временное расстройство психической 
деятельности; 3) слабоумие; 4) иное бо-
лезненное состояние психики (ч. 2 ст. 
19 УК). Юридический критерий невме-
няемости проявляется в неспособности 
лица во время совершения общественно 
опасного деяния осознавать свои дей-
ствия (бездействие) или руководить ими 
вследствие наличия психического забо-
левания, определяемого с помощью ме-
дицинского критерия.

Следовательно, не может быть при-
влечено к уголовной ответственности 
за незаконное завладение поверхност-
ным (грунтовым) слоем земель водного 
фонда в особо крупных размерах физи-
ческое лицо, которое в момент его со-
вершения не могло осознавать свои дей-
ствия (бездействие) или руководить ими 
вследствие хронического психического 
заболевания, временного расстройства 
психической деятельности, слабоумия 
или иного болезненного состояния 
психики. И, соответственно, субъектом 
незаконного завладения поверхност-
ным (грунтовым) слоем земель водного 
фонда в особо крупных размерах может 
быть физическое лицо, которое во вре-
мя совершения преступления было вме-
няемым.

Наряду с вменяемостью и невменяе-
мостью науке уголовного права и уголов-
ному законодательству известна ограни-
ченная вменяемость. Вопросы ограни-
ченной вменяемости остаются дискусси-
онными и в доктрине уголовного права, 
так и судебной психиатрии. Следует 
отметить, что многие государства, такие 
как Аргентина, Болгария, Нидерланды, 
Эстония, Испания, Китай, Молдова, Нор-
вегия, Румыния, США и др., не признают 
ограниченной вменяемости.

Ограниченная вменяемость является 
новеллой в украинском уголовном зако-
нодательстве. В ч. 1 ст. 20 УК Украины 
закреплено, что подлежит уголовной от-
ветственности лицо, признанное судом 
ограниченно вменяемым, то есть такое, 
которое во время совершения престу-
пления, вследствие имеющегося у него 
психического расстройства, не было 
способно в полной мере осознавать свои 
действия (бездействие) и (или) руково-
дить ими.

В литературе приводят формулу 
ограниченной вменяемости содержа-
щей медицинский и юридический кри-
терии, которые должны существовать 
в неразрывном единстве [3, с. 139]. Не 
углубляясь в дискуссии относительно 
преимуществ и недостатков института 
ограниченной вменяемости, отметим 
следующее. Значение ограниченной 
вменяемости заключается в том, что 
она учитывается судом при назначении 
наказания и может быть основанием 
для применения принудительных мер 
медицинского характера [11, с. 149]. То 
есть ограниченная вменяемость явля-

ется видом вменяемости как таковой, 
хотя и «пограничной». Состояние вме-
няемости лица при этом существует и, 
соответственно, не исключается вменя-
емость как обязательный признак субъ-
екта преступления, и, следовательно, не 
исключается уголовная ответственность 
такого лица. При этом наличие ограни-
ченной вменяемости субъекта престу-
пления не оказывает никакого влияния 
на квалификацию преступления.

Следовательно, если лицо незаконно 
завладело поверхностным (грунтовым) 
слоем земель водного фонда в особо 
крупных размерах, вследствие имеюще-
гося у него психического расстройства, 
не было способно в полной мере осоз-
навать свои действия (бездействие) и 
(или) руководить ими, то оно подлежит 
уголовной ответственности. Наличие 
ограниченной вменяемости может быть 
учтено судом при назначении наказания 
и может служить основанием примене-
ния принудительных мер медицинского 
характера.

Возраст уголовной ответствен-
ности как обязательный признак субъ-
екта незаконного завладения землями 
водного фонда в особо крупных разме-
рах. Необходимость установления в за-
коне минимального возраста уголовной 
ответственности обусловлена, прежде 
всего, тем, что это обстоятельство не-
разрывно связано со способностью лица 
осознавать значение своих действий и 
руководить ими. Привлечение к уголов-
ной ответственности лица за деяния, 
общественной опасности которого оно 
не осознает, недопустимо. Достижение 
лицом установленного возраста уго-
ловной ответственности предполагает 
возможность правильно воспринимать 
наказание, ибо только так последнее мо-
жет достичь своей цели.

В ч. 1 ст. 22 УК предусмотрено, что 
уголовной ответственности подлежат 
лица, которым до совершения престу-
пления исполнилось шестнадцать лет, а 
в ч. 2 ‒ приведен исчерпывающий пере-
чень преступлений, при совершении ко-
торых минимальный возраст уголовной 
лиц снижается до четырнадцати лет. 
Исходя из этого, возраст уголовной от-
ветственности принято делить на общий 
– 16 лет и пониженный – 14 лет.

Пониженный возраст уголовной от-
ветственности устанавливается на ос-
нове определенных критериев. Среди 
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них выделяют: 1) уровень умственного 
развития, сознания лица, свидетельству-
ющего о возможности уже в четырнад-
цать лет осознавать фактические объ-
ективные признаки и общественную 
опасность преступлений; 2) значитель-
ная распространенность большинства 
преступлений, указанных в ч. 2 ст. 22 
УК, среди подростков; 3) значительная 
общественная опасность (тяжесть) боль-
шинства из этих преступлений.

Для субъекта незаконного завла-
дения землями водного фонда в особо 
крупных размерах законодатель специ-
ально не предусматривает пониженного 
возраста уголовной ответственности, 
так как соответствующая статья Кодекса 
не указана в ч. 2 ст. 22 УК. Таким обра-
зом, лица в возрасте до 16 лет не могут 
быть субъектами незаконного завла-
дения землями водного фонда в особо 
крупных размерах. 

 Проблемным остается вопрос о при-
влечении к ответственности лиц, не до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
которых используют для совершения не-
законного завладения землями водного 
фонда (снятия грунтового покрова, изъ-
ятия песка со дна моря, реки и т. п.). На 
практике часто возникают такие ситуа-
ции, когда лица, не достигшие возраста, 
с которого наступает уголовная ответ-
ственность за совершение преступле-
ния, в том числе предусмотренного ст. 
2392 УК, совершают такое деяние под 
непосредственным руководством так 
называемых «наставников» [19, с. 214]. 
От этого подростки не приобретают спо-
собность осознавать общественно опас-
ный характер своего деяния, а значит, и 
не являются субъектом данного престу-
пления. Здесь возникает уже вопрос о 
посредственном совершении преступле-
ния, когда субъектом преступления при-
знается лицо, которое использовало для 
совершения преступления другое лицо, 
которое по закону не может подлежать 
уголовной ответственности, поскольку 
не достигло определенного возраста.

С признанием вменяемости лица, со-
вершившего незаконное завладение зем-
лями водного фонда в особо крупных 
размерах, а также возрастом уголовной 
ответственности, связана проблема осоз-
нания фактического характера действий, 
совершенных таким лицом. Все больше 
появляется случаев, когда лицо достиг-
ло возраста уголовной ответственности, 

не страдает психическим заболеванием 
либо психическим расстройством, но не 
может осознавать фактического харак-
тера и общественной опасности своих 
действий или руководить ими. Как быть 
в такой ситуации, ведь если признать 
субъектом преступления такое лицо, то 
нарушаются принципы виновности лица 
и не достигается цель наказания. Укра-
инский уголовный закон не регламенти-
рует разрешения такой ситуации, в от-
личие от законодательства других стран. 
Например, в ч. 3 ст. 20 УК РФ закре-
плено следующее. Если несовершенно-
летний достиг возраста, предусмотрен-
ного «частями первой» или «второй» 
этой статьи, но вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанном 
с психическим расстройством, во вре-
мя совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, он не подлежит 
уголовной ответственности. По наше-
му мнению, является необходимым за-
крепление подобного положения и в УК 
Украины. 

Выводы. Таким образом, исследова-
ние признаков субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 2392 УК, через 
призму основных положений теории 
уголовного права и действующего зако-
нодательства позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Субъектом данного преступления 
является физическое, вменяемое лицо, 
которое в момент совершения престу-
пления достигло шестнадцати лет.

2. Уголовная ответственность юри-
дических лиц действующим законода-
тельством Украины не предусмотрена, 
что обосновывается, во-первых, ее несо-
ответствием основным принципам и ин-
ститутам уголовного права, во-вторых, 
отсутствием Концепции внедрения та-
кой ответственности в уголовное зако-
нодательство Украины.

3. Необходимо закрепление поло-
жения в УК Украины относительно не-
подлежания уголовной ответственности 
лица, достигшего возраста уголовной 
ответственности, но которое вследствие 
отставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстрой-
ством, во время совершения обществен-
но опасного деяния не могло в полной 
мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить 
ими. Это положение целесообразно 
предусмотреть в Общей части УК, что-
бы его действие распространялось не 
только на преступление, предусмотрен-
ное ст. 2392, но и на другие. 

Список использованной литера-
туры:

1. О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины от-
носительно ответственности за право-
нарушения в области охраны окружа-
ющей среды [Текст] : Закон Украины 
от 05.11.2009 № 1708-VI // Сведения 
Верховной Рады Украины. – 2010. – № 
5. – Ст. 44.

2. Михеев Р. И. Проблемы вменя-
емости и невменяемости в советском 
уголовном праве [Текст] / Р. И. Михеев. 
– Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-
та, 1983.– 300 с.

3. Зайцев О. В. Обмежена осудність 
у кримінальному праві України [Текст] 
/ О. В. Зайцев. – Х., 2007. – 240 с.

4. Павлов В. Г. Субъект престу-
пления и уголовная ответственность. 
[Текст] / В. Г. Павлов СПб. : Лань, 
Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 2000. 
– 192 с.

5. Лень В. В. Осудність у 
кримінальному праві і законодавстві : 
монограф. [Текст] / В. В. Лень. – Д. : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 
ЛТД, 2008. – 180 с.

6. Трахтеров В. С. Вменяемость 
и невменяемость в уголовном праве 
(исторический очерк) [Текст]: учеб. 
пособие./ В. С. Трахтеров. – Харьков : 
УЮА, 1992. – 83 с.

7. Устименко В. В. Специальный 
субъект преступления. [Текст] / Усти-
менко В. В. – Х. : Вища школа, 1989. 
– 104 с.

8. Орлов В. С. Субъект преступле-
ния по советскому уголовному праву 
[Текст] / В. С.  Орлов. – М. : Госюриз-
дат, 1958. – 259 с.

9. Дудоров О. О. Проблема 
юридичної особи як суб’єкта злочину 
та її вирішення у проектах КК України 
[Текст] / О. О. Дудоров // Вісник 
Академії правових наук України. 1999. 
– № 2. – С. 133–141.

10. Закалюк А. П. Курс сучасної 
української кримінології: теорія і прак-
тика: У 3 кн. Кн. 1. Теоретичні засади 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

230

та історія української кримінологічної 
науки. [Текст] / А. П. Закалюк. – К.,  
2007. – 424 с.

11. Кримінальне право України: За-
гальна частина : підручник[Текст] / [Ю. 
В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 
та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. 
Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. 
Х., – 2010. – 456 с.

12. Энциклопедия уголовного пра-
ва. Состав преступления. Т.4. Состав 
преступления. [Текст] – Издание проф. 
Малинина, СПб., – 2005. – 798 с.

13. Кримінальний кодекс України. 
Проект. Вноситься народним депута-
том України Матковським О. Б. [Текст]./ 
Сектор реєстрації законо¬проектів. № 
0041/1. Від 04.11.96. Київ, 1996. 187 с.

14. Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо за-
провадження заходів кримінально-
правового характеру стосовно юри-
дичних осіб. [Електрон. ресурс] За-
кон України від 17 січня 2013 року № 
2032. Режим доступу :  http://ivpz.org/
zakonoproekt-2032-v-d-17-01-2013.

15. Конвенція Організації 
Об'єднаних Націй проти корупції. 
[Текст] Міжнародний документ від 
31.10.2003// Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2007, № 49.

16. Борисов В. І. Проблеми за-
провадження у законодавство 
України інституту кримінального 
поступку[Текст] / В. І. Борисов // 
Підприємництво, господарство і право. 
– 2012. –№ 9. – С. 104–107.

17. Висновок кафедри кримі-
нального права № 1 Національного 
університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» щодо 
проекту Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження заходів 
кримінально-правового характеру сто-
совно юридичних осіб» <http://ivpz.org/
nternet-konferents-ya-2013> (последние 
посещение – 28 июня 2013 г.)

18. Бажанов М. И. Уголовное право. 
Общая часть. [Текст] / М. И.Бажанов. 
– Днепропетровск : Пороги, 1992. –  
168 с.

19. Нетеса Н. В. Кримінальна 
відповідальність за порушення пра-
вил охорони або використання надр. 
[Текст] / Н. В. Нетеса. – Х., 2013. –  
302 с.

Постановка проблемы. Согласно международным стандартам, 
правосудие считается обеспеченным, достаточным и обязательным, 
когда существуют две инстанции судебного разбирательства: первая 
стадия и апелляционная процедура судебной проверки решения, принятого 
местным судом. Конституционный Суд Украины в мотивировочной 
части Решения от 2 ноября 2011 года обратил внимание на то, что эти 
принципы являются конституционными гарантиями права каждого на 
судебную защиту [1]. Прежде всего речь идет о возможности обжалования 
судебных решений в судах апелляционной и кассационной инстанций.
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SUMMARY
The article is devoted to study of the peculiarities of the institution of appealing 

against court decisions in different branches of procedural law. The author considers 
requirements for petitions of appeal, powers of appeals courts concerning hearing 
appeals against decisions and rulings of lower courts. The author proves that appeals 
courts of civil, economic and administrative orientation hear cases following the same 
procedure having identical procedural norms. The author asserts that it is possible to 
unify the institution of appealing in the Integrated Court Procedural Code.
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Статья посвящена изучению особенностей института апелляционного оспари-
вания судебных решений в различных отраслях процессуального права. Рассма-
триваются требования к апелляционным жалобам, полномочия апелляционных 
судов относительно рассмотрения апелляционных жалоб на решения и постанов-
ления судов первой инстанции. Доказывается, что апелляционные суды граждан-
ской, хозяйственной и административной направленности рассматривают дела по 
единым процессуальным правилам, имея идентичные по содержанию процессу-
альные нормы. Автор утверждает возможность унификации института апелляци-
онного производства в едином Судебном процессуальном кодексе.

Ключевые слова: апелляция, апелляционное оспаривание, апелляционная 
жалоба, апелляционный суд, судебные решения.

Апелляция (appelatio) – это один 
из самых распространенных 

способов обжалования судебных реше-
ний судов первой инстанции, еще не 
вступивших в законную силу. Апелля-
ционное производство является одно-
типным как для гражданского, так и для 
хозяйственного и административного 
видов судебных процессов. 

Однако относительно новый право-
вой институт апелляционного обжало-
вания не был объектом детального и 
всестороннего исследования представи-
телей различных отраслей процессуаль-
ного права.

Актуальность нашего исследова-
ния обусловлена не только научно-тео-
ретической значимостью проблемы, но и 

важностью этого института для каждого 
гражданина, поскольку речь идет как о 
степени защищенности последнего от 
возможных злоупотреблений со стороны 
лиц, осуществляющих правосудие, так 
и о возможности исправления ошибок, 
допущенных нижестоящими судами во 
время вынесения решения.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Отдельные аспекты 
апелляционного обжалования судебных 
решений в различных отраслях процес-
суального права стали предметом иссле-
дований известных ученых, в частности 
С.С. Алексеева, Е.А. Борисовой, Ю.М. 
Денежного, К.В. Гусарова, А.А. Добро-
вольского, С.В. Кивалова, В.В. Кома-
рова В.А. Кройтора, Д.Д. Луспеника, 
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В.И. Тертышникова, М.К. Треушникова, 
П.Я.Трубникова, С.Я. Фурсы, Е.И. Фур-
сы, Ю.С. Червоного, Е.А. Чернушенко, 
Н.А. Чечина, Н.С. Шакарян, Ю.С. Шем-
шученко, М.И. Штефана и др.

Целью нашего исследования явля-
ется определение особенностей инсти-
тута апелляционного обжалования су-
дебных решений в различных отраслях 
процессуального права в целях его уни-
фикации в едином Судебном процессу-
альном кодексе.

Изложение основного материала 
исследования. Как известно, апелляция 
является одним из видов обжалования 
решений суда, которые не вступили в 
силу, предусматривает рассмотрение 
дела по существу судом второй (высшей) 
инстанции и вынесение нового решения 
по делу. Аналогичные определения на-
ходим в трудах ученых-процессуалистов 
различных отраслей процессуального 
права, в частности Е.А. Чернушенко [2, 
с. 3], Д.М. Притыки [3, с. 19], Е.Ф. Дем-
ского [4, с. 347], В.И. Горевого [5, с. 151] 
и многих других.

Право на апелляционное обжало-
вание во всех видах судопроизводства 
имеют стороны, третьи лица, их пред-
ставители, прокурор, если он участвовал 
в деле, в соответствии со ст. 37 Закона 
Украины «О прокуратуре» [6], а также 
другие лица, если суд решил вопрос об 
их правах и обязанностях. В граждан-
ских и административных делах таким 
правом наделены Уполномоченный по 
правам человека, в соответствии с п. 10 
ст. 13 Закона Украины от 23 декабря 1997 
г. «Об Уполномоченном Верховной Рады 
Украины по правам человека» [7] (ст. 292 
ГПК, ст. 91 ХПК, ч. 1 ст. 185 КАС). Все 
три вида судопроизводства имеют одни 
и те же сроки обжалования судебных 
решений в апелляционном порядке, ко-
торые составляют 10 дней со дня огла-
шения судебного решения суда первой 
инстанции (ч. 1 ст. 294 ГПК, ч. 1 ст. 93 
ХПК, ч. 2 ст. 186 КАС).

Подача апелляционной жалобы оста-
навливает вступление решения суда в 
законную силу. Такое решение вступает 
в силу только после рассмотрения апел-
ляционной жалобы апелляционным су-
дом. При этом судебное решение может 
быть обжаловано как полностью, так и 
частично.

В соответствии с Законом Украины 
«О судебном сборе» от 2011 года каж-

дая апелляционная жалоба должна быть 
оплачена судебным сбором в размере 
50% от суммы судебного сбора, запла-
ченного истцом при обращении в суд 
первой инстанции [8].

Апелляционное обжалование на-
чинается со дня подачи апелляционной 
жалобы, которая составляется в пись-
менной форме и имеет свою структуру. 
Данная жалоба представляет собой про-
цессуальный документ, останавлива-
ющий вступление судебного решения 
суда первой инстанции в законную силу. 
Каждая апелляционная жалоба в граж-
данском, хозяйственном и администра-
тивном судопроизводстве имеет четыре 
части: а) вводную; б) описательную; в) 
мотивировочную и г) резолютивную. 
При этом жалоба заканчивается прило-
жениями (копиями письменных дока-
зательств, квитанцией об уплате судеб-
ного сбора, копией жалобы), которые 
прикладывает апеллянт к каждой копии 
апелляционной жалобы. 

Безусловно, апелляционная жалоба 
является основным процессуальным до-
кументом, поскольку в ней апеллянт под-
вергает критике законность и обоснован-
ность судебных решений судов первой 
инстанции с просьбой отмены или изме-
нения данного решения (ст. 213 ГПК, ч. 
1 ст. 159 КАС). 

Оспаривая судебные решения су-
дов первой инстанции, необходимо по-
нимать, что апелляционные суды, во-
первых, рассматривают дела, используя 
объективно существующие факты, уста-
новленные в суде первой инстанции, 
исходя из требований принципа верхо-
венства права, во-вторых, рассмотре-
ние апелляционных жалоб происходит 
только в пределах доводов апелляцион-
ной жалобы (ст. 303 ГПК, ст. 101 ХПК), 
в-третьих, суд апелляционной инстанции 
при рассмотрении дела особое внимание 
уделяет соблюдению судом первой ин-
станции норм материального и процес-
суального права. 

В соответствии с этим каждая апел-
ляционная инстанция гражданского, 
хозяйственного или административного 
вида судебного производства вправе во 
время рассмотрения апелляции на судеб-
ное решение суда первой инстанции:

а) вынести постановление об откло-
нении апелляционной жалобы и оставле-
нии решения без изменения;

б) отменить решение суда первой 

инстанции и принять новое решение по 
существу исковых требований;

в) изменить решение;
г) вынести постановление об отмене 

решения суда первой инстанции и за-
крытии производства по делу или остав-
лении заявления без рассмотрения (ч. 1 
ст. 307 ГПК, ст. 103 ХПК, ст. 200, 201, 
202, 203 КАС). 

По результатам рассмотрения жало-
бы на решение суда первой инстанции 
апелляционный суд имеет право:

1) вынести постановление об откло-
нении апелляционной жалобы и оставле-
нии решения суда первой инстанции без 
изменений;

2) отменить решение и принять но-
вое;

3) изменить решение;
4) отменить решение, которое пре-

пятствует дальнейшему производству по 
делу, и направить дело для продолжения 
рассмотрения в суд первой инстанции (ч. 
2 ст. 307 ГПК, ч. 1 ст. 199 КАС). 

Как видим, законодатель, по сути, 
унифицировал процессуальное законо-
дательство во всех трех процессуальных 
отраслях права в вопросах доступа к 
апелляционному правосудию, требова-
ний к апелляционным жалобам, полно-
мочий апелляционных судов относитель-
но рассмотрения апелляционных жалоб 
на решения и постановления судов пер-
вой инстанции. Таким образом, апелля-
ционные суды гражданской, хозяйствен-
ной и административной юрисдикции 
рассматривают дела по единым процес-
суальными правилами, имея идентичные 
по содержанию процессуальные нормы 
права, хотя они и закрепляются в различ-
ных процессуальных кодексах. 

На сегодня процессуальные кодексы 
не ограничивают круг решений судов 
первой инстанции, подлежащих апел-
ляционному обжалованию. Однако, как 
отмечает И. Емельянова, в западноевро-
пейских процессах не все решения суда 
первой инстанции могут стать пред-
метом рассмотрения апелляционной 
инстанции. Автор утверждает, что, на-
пример, гражданские процессуальные 
кодексы Германии и Бельгии содержат 
ограничения для апелляционного обжа-
лования в зависимости от цены иска [9, 
с. 17]. Так, в Германии к апелляционно-
му производству могут быть допущены 
дела с ценой иска выше 600 евро, если 
цена иска ниже, то апелляционная жа-
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лоба может быть допущена только в том 
случае, когда дело имеет общественное 
значение или потребность в защите та-
кого права является особенно острой. По 
нашему мнению, действительно в судеб-
ных процессах необходимо ввести опре-
деленный уровень «правовой безопас-
ности». Его суть заключается в том, что 
мы должны иметь обусловленный ценой 
иска доступ к апелляции, то есть необ-
ходимо установить предельный процес-
суальный порог, с которого может допу-
скаться апеллирование. Так, заявления с 
ценой иска в пределах 3000 грн., то есть 
в пределах средней заработной платы, 
должны иметь свое окончательное ре-
шение на уровне суда первой инстанции 
и в апелляционном порядке не должны 
обжаловаться. Вместе с тем гражданско-
правовые, хозяйственно-правовые и ад-
министративно-правовые споры с ценой 
иска в пределах 6000 гривен, то есть в 
пределах двух минимальных заработных 
плат, могут быть обжалованы в апелля-
ционном порядке, но после устной про-
верки законности судебных решений. 
Апелляционным судом они могут быть 
допущены или не допущены к апелля-
ции. В таких случаях дела не вносятся 
в судебное заседание и постановлени-
ем об устном рассмотрении апелляции 
последняя возвращается в суд первой 
инстанции с направлением копии по-
становления об устном пересмотре дела 
лишь апеллянту. В то же время при вы-
явлении нарушений норм материального 
или процессуального права апелляцион-
ный суд открывает апелляционное про-
изводство и рассматривает апелляцию по 
сути. Кроме того, такое дело может быть 
допущено к апелляции в случае обще-
ственной значимости или для выработ-
ки единой судебной практики по таким 
категориям дел. Судебные решения суда 
первой инстанции с ценой иска, превы-
шающей две минимальные средние зара-
ботные платы, подлежат обязательному 
рассмотрению в апелляционном произ-
водстве при условии подачи апелляцион-
ной жалобы.

Однако, по мнению К. Гусарова, не-
возможность апелляционного обжало-
вания решений суда первой инстанции 
противоречит принципу двухинстанци-
онности  судебной системы и конститу-
ционным гарантиям обжалования судеб-
ных актов [10, с. 82]. Поддерживает это 
мнение и В. Кройтор, считая, что такой 

подход уменьшит шансы на надлежащую 
судебную защиту, поскольку отсутствие 
возможности проверить законность и 
обоснованность судебного решения 
увеличивает риск его несоответствия 
установленным требованиям [11]. Мы 
считаем, что на сегодня действительно 
необходимо уделить внимание стоимо-
сти предмета спора, поскольку такой 
подход будет способствовать разгрузке 
апелляционных судов, реализации прин-
ципа оперативности и процессуальной 
экономии.

В соответствии со ст. 3 ГПК Украи-
ны каждое лицо имеет право обратиться 
в суд за защитой своего права, свободы 
или интереса, то есть процессуальный 
закон точно определяет основания об-
ращения в суд первой инстанции и дает 
лицу такую возможность. Апелляцион-
ное же производство не является в каж-
дом случае обязательным. Обращение 
в апелляционную инстанцию должно 
иметь веские основания для отмены 
решения суда первой инстанции, его 
изменения или принятия нового реше-
ния. Такие основания четко определены 
процессуальным законодательством. 
В частности, ч. 1 ст. 309 ГПК Украины 
предусматривает ряд оснований для при-
знания судебного решения суда первой 
инстанции незаконным, для его отмены 
или изменения. 

Таким основанием является, напри-
мер, неполное выяснение судом обсто-
ятельств, имеющих значение для дела. 
Данное основание является причиной 
90% апелляционных жалоб, поскольку 
оно является настолько широким как с 
точки зрения логики, так и с точки зре-
ния права, что дает возможность апел-
лянту всегда говорить о том, что суд 
неполно выяснил обстоятельства, име-
ющие значение для дела, а апелляци-
онному суду утверждать в своем поста-
новлении, что суд полно и всесторонне 
исследовал обстоятельства по делу, дав 
им правильную оценку. 

Пленум Верховного Суда Украины в 
своем Постановлении № 12 от 24.10.2008 
года «О судебной практике рассмотрения 
гражданских дел в апелляционном по-
рядке» в п. 19 отмечает, что под «непол-
ным выяснением судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, следует 
считать неправильное определение пред-
мета доказывания или невыяснение об-
стоятельств, которыми обосновывались 

требования и возражения, или других 
фактических данных (истечение срока 
исковой давности и т.д.), неправильная 
квалификация правоотношений, вытека-
ющих из установленных обстоятельств и 
т.д.» [12]. 

Вместе с тем Верховный Суд Укра-
ины в этом же постановлении отмечает, 
что «апелляционным судам необходимо 
учитывать, что законное, обоснованное, 
правильное по сути и справедливое ре-
шение суда не может быть отменено по 
одним только формальным соображени-
ям». К таким формальным соображени-
ям как формальному недостатку суд от-
нес «отсутствие технической записи» (п. 
18 Постановления). 

Нельзя не согласиться с тем, что 
если ранее во время фиксации судебных 
процессов письменными протоколами 
судебных заседаний судьи апелляци-
онных инстанций имели возможность 
прочитать и осознать реальную суть тех 
правоотношений, которые были установ-
лены судом в судебных заседаниях судов 
первой инстанции, то сегодня такую суть 
уловить на слух или воспроизвести мыс-
ленно на основе своего опыта является 
задачей непосильной, поскольку право-
отношения настолько усложнились, что, 
не выслушав объяснений сторон, квали-
фицировать их слишком сложно. 

С учетом данных обстоятельств мы 
считаем, что каждый суд первой инстан-
ции, направляя дело в апелляционную 
инстанцию, обязан предоставить суду 
письменно зафиксированный ход всего 
судебного заседания. Такой подход дол-
жен касаться только тех дел, в которых 
обжалуются судебные решения. Это даст 
возможность апелляционным и касса-
ционным судам точно понять смысл тех 
правоотношений, о которых говорили 
стороны в судебных заседаниях, а не тех, 
которые определил сам суд первой ин-
станции. 

С учетом данных обстоятельств мы 
считаем, что в п. 1 ч. 1 ст. 309 ГПК, как 
и в п. 1 ч. 1 ст. 104 ХПК и п. 1 ч. 1 ст. 
202 КАС Украины слова «неполное вы-
яснение судом обстоятельств, имеющих 
значение для дела» необходимо удалить 
из процессуальных кодексов. По нашему 
мнению, понятие «неполное выяснение» 
можно понимать таким образом, что суд 
имел возможность полного выяснения 
обстоятельств, но не захотел или не смог 
этого сделать. Вместе с тем такое поня-
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тие в безусловном порядке связывается с 
«недоказанностью обстоятельств, имею-
щих значение для дела, которые суд счи-
тал установленными» (п. 2 ч. 1 ст. 309 
ГПК, п. 2 ч. 1 ст. 104 ХПК, п. 2 ч. 1 ст. 
202 КАС Украины), поскольку «недока-
занность обстоятельств» и их «неполное 
выяснение» законодатель разделяет по 
субъектам гражданских правоотноше-
ний, адресуя понятие «недоказанности» 
сторонам, третьим лицам, их представи-
телям, прокурору, а понятие «неполного 
выяснения» – суду. Таким образом, зако-
нодатель на уровне апелляционного про-
изводства по сути «разрывает» понятие 
процессуальных правоотношений, в ко-
торых всегда присутствуют две стороны: 
суд и участники процесса.

Другим основанием для отмены 
решения суда первой инстанции и при-
нятия нового решения или его измене-
ния является несоответствие выводов 
суда обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 
309 ГПК, п. 3 ч. 1 ст. 104 ГПК, п. 3 ч. 1 
ст. 202 КАС). Безусловно, данное осно-
вание часто имеет место в апелляцион-
ных жалобах, поскольку апеллянты на 
этом основании пытаются «исправить» 
судебные ошибки судей, которые смог-
ли аккумулировать содержание всех 
предоставленных суду доказательств и 
установленных в судебных заседаниях 
фактов и сопоставить их с теми правоот-
ношениями, которые объективно имели 
место, и, исходя из этих обстоятельств, 
принимать решения. 

Существенное значение имеют ос-
нования, связанные с нарушением или 
неправильным применением норм мате-
риального или процессуального права, 
или рассмотрение и решение дела полно-
мочным судом, которому был заявлен от-
вод на основании обстоятельств, вызы-
вающих сомнение в беспристрастности 
судьи, при этом заявление о его отводе 
признано судом апелляционной инстан-
ции обоснованным. К этим обстоятель-
ствам относится и принятие или под-
писание постановления не тем судьей, 
который рассматривал дело (п. 4 ч. 1 ст. 
309 ГПК, п. 4 ч. 1 ст. 104 ХПК, п. 4 ч. 1 ст. 
202 КАС Украины). 

Следовательно, с учетом данных 
обстоятельств мы считаем, что наруше-
ниями норм процессуального права яв-
ляется:

1) рассмотрение дела в незаконном 
составе суда;

2) рассмотрение дела без надлежа-
щего уведомления сторон о времени и 
месте рассмотрения дела;

3) подписание решения не тем со-
ставом суда, который рассматривал дело, 
или неподписание судебного решения 
судом;

4) решение суда принято с нарушени-
ем правил предметной, территориальной 
подсудности или правил исключитель-
ной подсудности. Такие основания для 
отмены судебных решений существуют 
в хозяйственном судопроизводстве (ч. 3 
ст. 104 ХПК Украины). Они являются ло-
гическими и касаются процессуального 
законодательства всех видов судебных 
производств, а потому в порядке унифи-
кации процессуального законодательства 
могут иметь свое закрепление в Судеб-
ном процессуальном кодексе Украины.

Выводы. Проведенное нами иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, 
что апелляционное производство имеет 
место в каждой процессуальной отрасли 
права независимо от предмета рассмо-
трения дел.

Право на апелляционное обжалова-
ние судебных решений во всех трех про-
цессуальных отраслях права имеют одни 
и те же субъекты в одни и те же процес-
суальные сроки. Однотипными являются 
и требования ко всем апелляционным 
жалобам в соответствии с их формой, 
структурой и содержанием. Постанов-
ления апелляционных судов являются 
одинаковыми по форме, структуре и ос-
нованиям рассмотрения апелляционных 
жалоб и отмены судебных решений

Все это дает возможность говорить 
о неоспоримых унификационных воз-
можностях процессуального законода-
тельства, регулирующего апелляционное 
производство, в едином Судебном про-
цессуальном кодексе.
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Resolution of the problem. Administratyvisty include bringing the 
offender to the police measures of proceedings in cases of administrative 
offenses, which are ancillary measures. Their use provides the conditions 
for bringing offenders (in some cases criminal). In the etymological sense of 
the term «delivery» is accepted as a means of treat at the destination.

Of course, there are some difficulties in the definition of delivery 
as measures of administrative coercion and outlining its legal nature, 
because, after reviewing the interpretation of terms such as «detention» and 
«occasion», we see that the explanation of nature by means of and through 
the term «delivery». The aforesaid leads to the fact that some scientists 
believe that there are specific types of bringing administrative detention and 
in no way separate independent coercive measures. Others, however, point 
out that it – quite different and radically different from each event.

In turn, it is necessary to distinguish between bringing both phases 
(phase) of other coercive measures and an independent set of administrative 
coercion. In the first case, for example, can we talk about administrative 
detention, drive and so on.

PROCEDURE OF DELIVERY: LEGAL FRAMEWORK
M. KUROCHKA,

applicant candidate of Law Sciences PHEE Lviv University of Business and Law

SUMMARY
This paper analyzes the procedure of delivery, namely legal framework. Among the grounds for bringing appropriate differentiated 

detection in individuals with signs of forgery of documents or documents which it has illegally. In order to establish a person suspected 
of an offense, the authorized person shall have the right to inspect public documents certifying their identity and other documents 
necessary to clarify the question of the observance of rules, supervision and control over the implementation of responsible, in 
particular, the police.

Key words: delivery, detention, drive, administrative coercion, police, offender, citizens, administrative district.
* * *

В статье проанализирована процедура доставки, а именно правовые основы. Среди оснований доставки целесообразно 
выделять выявление у лица документов с признаками подделки или документов, которыми оно обладает неправомерно. С 
целью установления лица, подозреваемого в совершении правонарушения, уполномоченные лица имеют право проверять у 
граждан документы, удостоверяющие их личность, а также другие документы, необходимые для выяснения вопроса о соблю-
дении правил, надзор и контроль за исполнением которых возложен, в частности, на милицию.

Ключевые слова: доставление, задержание, привод, административное принуждение, милиция, нарушитель, гражданин, 
административный участок.

Analysis of recent research 
and publications. In this 

regard we consider plausible position 
Y. Pomogalov whereby administrative 
detention involves the process and 
brought before the institution of the 
offending person. This action is purely 
structural element of apprehension, the 
presence of which also forms a «model 
institution of administrative detention.» 
And at the same time indicates that 
delivery as a separate compulsory 
action is characterized by the measures 
aimed at the actual detention. But the 
latter is not an administrator. Therefore, 
in no case should not be confused  
actual detention and administrative 
detention of.

Scientists to the basic elements of 
delivery include:

1) it is a compulsory accompaniment;
2) apply to individuals;
3) the purpose of its use is the 

protocol on administrative violation;
4) is applicable only in case of 

failure the protocol on administrative 
offense site is subject to mandatory 
assembly.

As basic requirements and the 
application of such measures of 
administrative coercion as bringing the 
offender, they are enshrined in Art. 259 
of the Administrative Code of Ukraine.

The main purpose of the paper is 
the protocol on administrative violation 
if it is impossible to make it in the act of 
committing an offense if the protocol is 
required.

The main material of the study. 
It consists in the identification of the 

offender if his identity can not be 
established on the site of the offense, 
and in some cases – in stopping crime. 
Violators may be brought in (to):

- The police;
- Division of the Military Service of 

the Armed Forces of Ukraine;
- Authority of the State Border 

Service of Ukraine;
- Staff of a public building to protect 

public order and the state border;
- Place the district police;
- The Security Service of Ukraine;
- Building the executive body of a 

village, town or city council;
- Office of a militarized security.
The subject of delivery, ie the person 

authorized to use delivery, as the case 
may be:

- A police officer;
- Official Military Police in the 

Armed Forces of Ukraine;
- Service member or employee of 

the State Border Service;
- A member of a public building to 

protect public order and the state border;
- Security Service of Ukraine;
- Employee of the state forest 

protection;
- Employee Forest Guard collective 

farms;
- Authorized official body that 

carries out state supervision over the 
observance of the rules of hunting, 
fisheries authority;

- Other official body that carries out 
state control over protection and use of 
wildlife;
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- Service employees territories and 
protected areas;

- Public Health Inspector nature;
- Public hunting inspector;
- Public inspector of fisheries;
- Public forest inspector;
-Authorized official body of cultural 

heritage;
- Authorized official of the 

administration of Historical and 
Cultural Reserve;

- Authorized official of the 
administration of historical and cultural 
protected area;

- Inspector of Public control of land 
use and protection;

- Employee militarized security.
In normative act establishes a 

list of persons who are not subject 
to either administrative detention or 
delivery. We remark is the fact that the 
list of such persons is not fixed in the 
Administrative Code of Ukraine, and 
departmental regulation. In our opinion, 
this situation needs legislative solution. 
So, for people who can not be brought 
and detained include:

- President of Ukraine during the 
exercise of their powers;

- Commissioner of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on Human Rights;

- People's Deputies of Ukraine;
- Judges at all levels;
- Employees of diplomatic and 

consular missions and representatives 
of international organizations and their 
family members who have appropriate 
immunity;

- Persons who are unconscious, have 
life-threatening injuries, symptoms 
of acute internal diseases, poisoning 
alcohol substitutes, taken by toxic or 
potent substances hazardous to health 
infested surrounding infectious diseases, 
are in poor condition due to intoxication 
alcohol, drugs or other intoxicating 
substances, have lost the ability to walk 
or can harm others or yourself pregnant 
women with symptoms similar birth.

As for the timing of delivery, they 
are not clearly defined legislator. In 
particular, Art. 259 Administrative 
Code of Ukraine states that the offender 
should be brought within the shortest 
possible time. Being delivered to the 
person at the headquarters of a public 
building for the protection of public 
order, or the district boundary point 

police premises of the executive body of 
village council can not last longer than 
one hour, unless otherwise noted.

In particular, the Charter states that 
the outfits have the right to deliver to 
the police citizens who have committed 
administrative offenses in order to 
prevent violations, if all other sanctions 
have been exhausted, and for the 
identification of the offender and the 
protocol of the Offences. In paragraph 
136 of the Charter states the following 
reasons brought police patrol suspected 
of a crime:

a) if the person was caught in the 
commission of a crime or immediately 
after its commission;

b) when witnesses, including 
victims, directly identify the person as 
the one that committed the crime;

c) when the person who is suspected 
of committing a crime or her clothes 
with her or her home found clear 
evidence of a crime.

Specific unlawful situation which 
can then be considered an administrative 
offense or crime, unlawful behavior, 
suspicion of an offense is basic, 
mandatory application of the grounds 
for administrative suspension. To use 
most of them, there are only these 
circumstances is not sufficient, that 
the law provides, along with the main 
reasons more and more. Among these 
conditions are impossible to make on-
site protocol on administrative violation 
or identify the offender (bringing the 
offender, administrative detention 
and other measures to ensure the 
proceedings), the offense continued 
after the application form prior exposure 
(special arrangements suspension).

Failure to file a report on 
administrative offense in place of 
its commission may be grounds for 
bringing the offender. Failure to file a 
report could be due to misconduct of 
the offender or others that prevent them 
from performing their duties by a police 
officer. It may also be technical reasons 
(lack of space, weather conditions, etc.). 
Finally, a police officer who discovered 
the offense may not have the right to 
draw up their own protocol.

Failure to identify the offender 
and prevent the protocol, although this 
fact can be considered as a separate 
additional ground application of the 

termination event. This situation can 
occur when the offender is no document 
of identity, and no witnesses who 
could report the required data on it. In 
addition, the offender may waive the 
production of documents, then it must 
be delivered to the police and subjected 
to personal observation.

Among the grounds for bringing 
appropriate differentiated detection 
in individuals with signs of forgery of 
documents or documents which it has 
illegally. In order to establish a person 
suspected of an offense, the authorized 
person shall have the right to inspect 
public documents certifying their 
identity and other documents necessary 
to clarify the question of the observance 
of rules, supervision and control over 
the implementation of responsible, in 
particular, the police. So when checking 
documents to:

1) deal with the documents carefully; 
2) in the case of the money in 

a document, certain notes or other 
securities, to offer the owner to remove 
them from there; 

3) pay attention to:
- Compliance with existing 

photographs of the document and of the 
citizen;

- Correctness of all details of the 
document;

- The integrity of the protective grid 
paper;

- Validity of the document;
4) put the owner of the document 

control issues, comparing answers with 
the data of the document confirming 
their identity; 5) Take precautions 
when checking documents in person 
suspected of committing a crime; 6) 
keep a safe distance.

As already mentioned, bringing the 
offender is applied to the protocol, if 
it is impossible to do on-site detection 
of the offense and if the protocol on 
administrative violation is required.

Protocols on administrative 
violations is required, except 
that enshrined in Art. 258 of the 
Administrative Code of Ukraine. Thus, 
the protocol on administrative violation 
is not in the case of offenses under:

1) Articles 70, 73, 77, Part 3. 85, 
p. 153 of the Administrative Code of 
Ukraine (unauthorized mowing and 
grazing cattle, unauthorized gathering 
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wild fruits, nuts, mushrooms, berries, 
forest waste littering, violation of fire 
safety in forests, fisheries violations, 
destruction or damage to vegetation or 
other objects planting settlements) :

- If the amount of the fine does 
not exceed three times the income of 
citizens;

2) Part 1 of Art. 85 Administrative 
Code of Ukraine – a violation of the 
rules of hunting (hunting without 
proper permission in prohibited 
places, forbidden time prohibited tools 
or methods for getting banned on 
animal dopuskannya dogs in hunting 
grounds without supervision, hunting 
in violation of established for a certain 
area ( region, hunting, bypass, etc.) the 
exercise of hunting), which had the 
result of extraction, destruction or injury 
to animals, as well as transportation or 
transfer of captured animals or their 
parts without mark this fact in the 
record of taken control card game and 
violations of hunting and permission to 
extract:

- If the fine is not more than seven 
times the income of citizens;

3) c. 107 of the Administrative Code 
of Ukraine (violations of the quarantine 
of animals and other veterinary-sanitary 
requirements):

- If a penalty is charged on the spot 
with the citizens of the three tax-free 
minimum incomes, with officials – at 
the rate of nine income tax exemption;

4) Part 3. 109, p. century. 110, 115, 
Sections 1, 3, 5. 116, Part 3. 116-2, 
Sections 1 and 3. 117 (throwing garbage 
and other objects out of the windows and 
doors of the train, pass on the railway 
tracks in undesignated areas, the use of 
this means of railway transport, the use 
of this means of sea transport, violation 
of the order and safety of river transport 
vessels and small craft; throwing 
overboard or small boat river debris and 
other items; abuse of the river and small 
boat):

- The imposition of an administrative 
penalty in the form of notice to the act 
of committing an offense;

5) Articles 118, 119, 134, 135, 
185-3 Administrative Code of Ukraine 
(violations maintenance bases 
(structures) Parking sized vessels, the 
use of this means of road transport 
and electric, manual transportation of 

baggage exceeding established norms 
and unpaid luggage; stowaway passage, 
a sign of disrespect the court):

- If the person is not contesting the 
violation and the administrative penalty 
that is imposed upon it.

Bringing in a wheelchair motorcycle 
is allowed in exceptional cases, it is 
necessary to make sure that the person 
could not vykynutysya a stroller while 
driving or interfere with management 
motorcycle.

Among the basic requirements for 
delivery agenda should include the 
following:

1) it is two or more employees of the 
competent authorities or by members 
of the public formation of public order, 
Janitorial and individuals; 2) the need 
to constantly monitor the actions of 
the person delivering; 3) to provide all 
the measures in the event of attempts 
by associates to create conditions for 
the release or escape of the person 
delivering; 4) to prevent the possibility 
of a person to get rid of things, documents 
that may be material evidence; 5) does 
not prevent the adoption of a person 
associates weapons or other items that 
can be used as a weapon of attack; 6) 
is used for public transport bringing 
people (tram, trolley, bus, subway), 
special purpose vehicles (ambulance, 
fire, collector) and transport belonging 
to diplomatic and consular missions.

Bringing the person who committed 
an administrative offense, aims to stop 
the illegal action and ensure bringing 
a person to justice. Since the delivery 
of a limitation of personal freedom 
offender, you need before you apply 
this measure to do everything you need 
to on the spot thoroughly investigate 
the circumstances of the offense and 
to take appropriate measures: require 
termination of the offense and make on 
the spot verbal warning. If conditions 
do not allow to take effective measures 
in place to apprehend the offender and 
bring it into the body of internal affairs 
in compliance with the requirements set 
out in Articles 205-212 of the Charter 
relating to the rules of special tools. 
Person being transported, you must 
explain and therefore deliver it to the 
appropriate authority.

Order direct delivery varies 
depending on whether against whom 

it is used. Accordingly, there are some 
differences that make up the delivery 
of specific individuals in a state of 
intoxication. Thus, the identification 
of those who were in public while 
intoxicated if they look offended human 
dignity and public morality or if they 
have lost the ability to walk or could 
harm the environment or themselves, 
they are transferred to special medical 
facilities or delivery to the residence, 
and persons who are in public places 
in a state of intoxication, with injuries, 
unconscious, or other symptoms of 
acute internal diseases, acute alcohol 
poisoning substitutes, drugs, after 
an epileptic seizure with infectious 
diseases , women with obvious signs 
of pregnancy, and in other cases 
serious condition such persons in place 
immediately called ambulance to decide 
on their admission to medical health 
care.

Stop look at certain aspects of 
bringing the offender to the police. The 
first unit that directly «in contact» with 
violators are delivered the next part 
of the body or of Internal Affairs of 
Ukraine. And another part is the division 
that provides operational control of 
forces and means and units of the 
Interior, clock is in constant readiness 
to respond to criminal offenses, 
emergencies and other events and is the 
coordinating body of the installing of 
persons suspected of having committed 
a criminal offenses. 

The situation where there is a need of 
bringing the offender to the police, often 
associated with the violation of public 
order and public security, as well as 
committing other violations of the law. 
As a result, on that person as a reaction 
to her actions take a certain action, so 
to speak, «in response.» This action is 
inherent overbearing and coercive. In 
addition, these actions originate from 
outside authorized bodies (officials). 
These people are also workers of district 
police officers. The main tasks of the 
past are:

- An overall and individual 
preventive work among the inhabitants 
of the administrative district;

- The protection of public order and 
public safety in the area served;

- Outreach and community 
formation in the administrative district 



237

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

for the protection of public order and 
public safety, crime prevention and 
combating of crime;

- Participation with other agencies 
and departments of the Interior in 
detecting, preventing, combating 
administrative offenses and crimes, as 
well as in solving crimes committed in 
the administrative section.

Particularly among human district 
inspector to ensure implementation 
of their tasks and functions should be 
defined as follows:

- Call the citizens and employees 
in business, and materials that are in 
its proceedings or investigative (on his 
behalf);

- In the cases and in the manner 
prescribed by the Criminal Procedure 
Code of Ukraine and the Code of 
Ukraine on Administrative Offences, to 
drive citizens and officials who, without 
reasonable excuse refuse to appear 
when summoned;

- To deliver miskrayorhanu and 
detain people who have committed an 
administrative offense if exhausted 
other interventions;

- Draw up reports on administrative 
offenses and impose administrative 
penalties on citizens who have 
committed administrative offenses;

- Free to use vehicles belonging to 
companies, institutions, organizations 
and individuals (other than vehicles 
of diplomatic, consular and other 
representatives of foreign states and 
international organizations, special 
purpose vehicles) to travel to the event 
or natural disaster, brought to hospitals 
persons in need of emergency care, 
prosecution of offenders and bringing 
them to the Interior.

To ensure public order and public 
security, the prevention of crimes and 
administrative offenses district police 
officers have the right to engage citizens. 
This activity of members of community 
groups to protect public order and 
community helpers local policeman 
governed by the laws of Ukraine «On 
Police», «The participation of citizens in 
the protection of public order, border,» 
the President of Ukraine Decree «On 
measures to protect the personal safety 
of citizens and Combating Crime «, 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine» 
On Approval of the service district 

police officers in the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine, «. These subjects 
volunteer assist and promote local 
policeman in taking measures to protect 
public order, crime control, prevention 
of offenses, including persons who are 
registered in the internal affairs and 
other tasks. 

Where delivery of the signs of poor 
health, ill health, hypothermia, injuries, 
etc., once bound medical emergencies 
or health facility staff, provide ongoing 
supervision of such person and to report 
such event the chief law enforcement 
cases. Accordingly, a decision on the 
possibility of keeping these persons 
once taking on the advice of a doctor, 
which is recorded in the logbook of care 
to persons detained in the next part, and 
by order of the chief of the Interior. If 
such persons referred to health facility 
for treatment, the log book delivered, 
visitors and guests to the police is an 
entry, and the health institution sent a 
letter asking advance notify the interior 
of expiration treatment of the individual 
and its extracts.

Results of any official event should 
be reflected in the corresponding 
document. Specifically, the statute states 
the obligation of bringing the offender 
registration results in the form of the 
report to the Chief law enforcement 
agencies.

We adhere to the position according 
to which the results of any measures 
of administrative coercion, including 
delivery, must be recorded in the relevant 
protocols. Therefore, the progress and 
results of bringing the offender shall be 
made in the minutes of the delivery.

Conclusions. Therefore, it is 
necessary to distinguish as delivery 
stage (stage) of other coercive measures 
and an independent set of administrative 
coercion, which is accompanied by a 
person forced to place administrative 
proceedings in the case and in the 
manner prescribed by the legislation of 
Ukraine.
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Постановка проблемы. Граждане имеют конституционное право 
на социальную защиту, которая включает право на обеспечение их 
в старости. Непредоставление пенсионного обеспечения в полном 
объеме через неуплату или уплату не в полном объеме единого взноса 
на общеобязательное государственное социальное страхование 
приводит к нарушению принципа равенства лиц перед законом. 
Трактовка правил статей пенсионного законодательства лишь через 
призму обязанности страхователя вовремя платить взносы суживает 
конституционные права лица.

Вопрос пенсионного страхования в независимой Украине 
исследовали известные ученые: В. В. Андриив, О. М. Дуюнова, Н. П. 
Коробенко, Т. В. Кравчук, И. В. Оклей, С. Н. Прилипко, Е. В. Тищенко, 
М. Н. Шумило и другие. Однако вопрос влияния факта уплаты единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование 
и его размера на пенсионное обеспечение лица нуждается в углубленном 
исследовании.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УПЛАТЫ ЕДИНОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА И ПРАВА 
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О. КУЧМА,
кандидат юридических наук, ассистент

кафедры трудового права и права социального обеспечения
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

SUMMARY
The questions of limitation of the right to an adequate level of her pension, analyzed legislation of Ukraine and Moldova, litigation 

and proposed amendments to the legislation, taking into account the actions (inaction) of the insured person to pay a single fee for 
obligatory state pension insurance in determining their rights to a pension or put in dependence on the actions (or inaction) of the 
employer social security amount insured. The problems of the influence of the payment of social contributions to social security of 
persons residing in the countries – members of the European Union. Attention is drawn to the powers of the pension fund in the legal 
relationship with payers a single fee for obligatory state social insurance.

Key words: single premium, the employer, pension insurance, the insured person, social security.
* * *

Рассмотрены вопросы ограничения права лица на надлежащий ему уровень пенсионного обеспечения, проанализированы 
законодательство Украины и Молдовы, судебная практика; предложено внесение изменений к законодательству, которые учи-
тывают действия (бездеятельность) застрахованного лица по уплате единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование при определении его права на пенсионное обеспечение и не ставят в зависимость от действий (без-
деятельности) работодателя объем социальной защиты застрахованного лица. Исследованы вопросы влияния факта уплаты 
социальных взносов на социальное обеспечение лиц, проживающих в странах – членах Европейского Союза. Обращено вни-
мание на полномочия органов пенсионного фонда в правоотношениях с плательщиками единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование.

Ключевые слова: единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, работодатель, пенсион-
ное страхование, застрахованное лицо, социальная защита.

Целью статьи является обо-
снование обязанности го-

сударства гарантировать гражданам 
пенсионное обеспечение независимо 
от действий или бездеятельности ра-
ботодателя по уплате единого взноса 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование.

Пенсионная система Украины, ос-
нову которой составляет пенсионное 
страхование, является результатом 
трансформационной эволюции ин-
ститута пенсионного обеспечения, 
который продолжал формировать-
ся после получения независимости 
Украиной в начале 90-х годов ХХ в. 

и представлял по своей сути особен-
ности пенсионной системы, которая 
функционировала еще во времена Со-
ветского Союза. В то время действо-
вала единая государственная система 
пенсионного обеспечения, которая 
досталась нам в наследство от быв-
шего Союза ССР. Она базировалась 
на принципах старой командно-ад-
министративной модели социальной 
политики и не была ориентирована 
на трудности переходного периода к 
рыночной экономике, сложную де-
мографическую ситуацию в Украине. 
Необходимость коренных изменений 
в обеспечении качественных характе-

ристик жизни людей является одним 
из главных заданий социальной по-
литики молодого независимого госу-
дарства [1, с. 10].

Изменение демографической си-
туации в стране, изменение эконо-
мики побуждают изменять и условия 
предоставления социального обеспе-
чения лицам, которые в нем нужда-
ются. Поэтому реформирование пен-
сионного законодательства является 
неотложным и требует усовершен-
ствования.

Знаковым этапом реформирова-
ния пенсионной системы в Украине 
стал 2004 год, когда вступил в силу 
Закон Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенсионном 
страховании». Одной из новаций 
пенсионного законодательства стала 
замена трудового стажа страховым 
при определении права на пенсию и 
исчислении ее размера.

Страховым стажем является пе-
риод (срок), в течение которого лицо 
подлежало государственному соци-
альному страхованию, которым или 
за которого платился сбор на обяза-
тельное государственное пенсион-
ное страхование согласно законода-
тельству, которое действовало рань-
ше, и/или подлежит общеобязатель-
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ному государственному пенсионно-
му страхованию по этому закону и  
за который уплачены страховые 
взносы [2].

Страховой стаж исчисляется в 
месяцах. При этом в него будет вклю-
чен период работы в течение одного 
календарного месяца, если за этот 
месяц лицом и/или за лицо уплаче-
ны страховые взносы в Пенсионный 
фонд в сумме, которая не является 
меньше, чем минимальный страхо-
вой взнос. По закону Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», мини-
мальный страховой взнос – это сум-
ма средств, которая определяется при 
расчете как произведение минималь-
ного размера заработной платы на 
размер страхового взноса, установ-
ленных законом на день получения 
заработной платы (дохода).

Если сумма уплаченных за соот-
ветствующий месяц страховых взно-
сов меньше от минимального страхо-
вого взноса, этот период засчитыва-
ется к страховому стажу как полный 
месяц при условии осуществления в 
порядке, определенном правлением 
Пенсионного фонда, соответству-
ющей доплаты к сумме страховых 
взносов таким образом, чтобы общая 
сумма оплаченных средств за соот-
ветствующий месяц была не меньше 
минимального страхового взноса. В 
случае, если отмеченная доплата не 
была осуществлена, к страховому 
стажу засчитывается период, опре-
деленный за каждый месяц уплаты 
страховых взносов за формулой:

ТП = Св : В,
где ТП – длительность периода, 

который засчитывается к страховому 
стажу и определяется в месяцах;

СВ – сумма фактически оплачен-
ных страховых взносов за соответ-
ствующий месяц;

В – минимальный страховой 
взнос за соответствующий месяц.

Необходимо отметить, что осу-
ществление доплаты к сумме стра-
ховых взносов является правом лица 
и может быть им осуществлено по 
собственному желанию в порядке, 
определенном Пенсионным фондом 
Украины.

Согласно пункту 15 Инструк-
ции о порядке исчисления и уплаты 

страхователями и застрахованными 
лицами взносов на общеобязатель-
ное государственное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Украины, утвержденной Постановле-
нием правления Пенсионного фонда 
Украины от 19 декабря 2003 года № 
21-1, застрахованное лицо, которое 
подлежало общеобязательному госу-
дарственному пенсионному страхо-
ванию или принимало добровольное 
участие в системе общеобязатель-
ного государственного пенсионного 
страхования и желает зачесть непол-
ный месяц работы в страховой стаж 
как целый месяц, предоставляет ор-
ганам Пенсионного фонда по месту 
назначения пенсии заявление соглас-
но дополнению 28 этой Инструкции. 
Работник отдела поступления дохо-
дов на основании данных персони-
фицированного учета о периодах, за 
которые застрахованное лицо желает 
осуществить доплату к минималь-
ному страховому взносу, составляет 
сообщение-расчет. Застрахованное 
лицо осуществляет доплату в сум-
ме, отмеченной в сообщении-счете, в 
течение 10 календарных дней со дня 
его получения [3]. 

В Законе Украины «Об обще-
обязательном государственном пен-
сионном страховании» неоднократ-
но отмечалось то, что при неуплате 
страховых взносов работодателем за 
работника последний теряет возмож-
ность зачисления соответствующе-
го периода работы в страховой стаж 
до тех пор, пока не будут погашены 
долги в пенсионный фонд из уплаты 
страхового взноса за соответствую-
щий период работы лица.

Считаем, что такая позиция за-
конодателя ограничивает право лица 
на надлежащий ему уровень пенси-
онного обеспечения, ведь работник 
со своей стороны не нарушает зако-
нодательства, но испытывает нега-
тивные правовые последствия из-за 
нарушения законодательства работо-
дателем. Поскольку обязанность об 
уплате страховых взносов положена 
на работодателя, то и негативные по-
следствия за невыполнение или непо-
добающее выполнение своих обязан-
ностей (неуплату, несвоевременную 
уплату или уплату не в полном объеме 
взносов) должно испытывать только 

виноватое в этом лицо, то есть рабо-
тодатель. Законодателем определены 
виды ответственности работодателя 
и должностных лиц работодателя в 
случае нарушения законодательства 
с уплаты взносов в пенсионный фонд 
[2; 4; 5]. При неуплате работодателем 
страховых взносов именно Пенсион-
ный фонд должен применять преду-
смотренные государством рычаги 
влияния на работодателя, а не умень-
шать работнику размер и объем пен-
сионного обеспечения.

В соответствии с Законом Украи-
ны «О сборе и учете единого взноса 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование» страхо-
ватель обязан насчитывать, исчислять 
и платить в установленные сроки и 
в полном объеме единый страховой 
взнос; единый страховой взнос под-
лежит уплате независимо от финан-
сового состояния плательщика [6]. 

Согласно частям первой и вто-
рой статьи 46 Конституции Украины, 
граждане имеют право на социаль-
ную защиту, которое гарантируется 
общеобязательным государственным 
социальным страхованием за счет 
страховых взносов граждан, пред-
приятий, учреждений и организаций 
и тому подобное [7].

Принципы и механизмы функ-
ционирования системы общеобяза-
тельного государственного пенсион-
ного страхования, назначения, пере-
счета и выплаты пенсий определены 
Законами Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсион-
ном страховании» и «О сборе и учете 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание». 

Страховые взносы на общеобяза-
тельное государственное пенсионное 
страхование наемных работников и 
других лиц, которые принадлежат к 
кругу лиц, которые подлежат обще-
обязательному государственному 
пенсионному страхованию и отмече-
ны в статье 11 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», платятся 
их работодателями и непосредствен-
но застрахованными лицами. 

Механизм обязательного пенси-
онного страхования предусматривает 
соответствующие государственные 
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гарантии реализации застрахованны-
ми лицами своих пенсионных прав.

В частности, согласно части пер-
вой статьи 16 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», застрахо-
ванное лицо имеет право получать 
от страхователя подтверждение об 
уплате страхового взноса, требовать 
от страхователей уплаты взноса, в 
том числе в судебном порядке и тому 
подобное. 

С этим правом корреспондиру-
ется обязанность страхователя на-
считывать, исчислять и платить в 
установленные сроки и в полном  
объеме единый страховой взнос не-
зависимо от финансового состояния 
плательщика. 

К страхователям, которые несвое-
временно или не в полном объеме 
платят единый страховой взнос, ор-
ганами Пенсионного фонда применя-
ются финансовые санкции, а требо-
вание об уплате недоимки является 
исполнительным документом.

Таким образом, единый страхо-
вой взнос является составным ус-
ловием существования солидарной 
системы и подлежит обязательной 
уплате. Однако застрахованные лица 
без содействия государственных ор-
ганов лишены возможности непо-
средственно и оперативно влиять на 
полноту и своевременность такой 
уплаты, что фактически, в случае 
неполной уплаты, будет означать на-
рушение равенства их прав на назна-
чение (пересчет) пенсии при других 
равных условиях [8].

Процесс создания эффективной си-
стемы социальной защиты в Украине 
зависит от многих факторов. Одним 
из них является опыт зарубежных 
стран, где эта система работает дли-
тельное время и имеет позитивные 
результаты. Значительный интерес 
являет собой система социальной за-
щиты, которая формируется в рамках 
Европейского Союза. В соответствии 
с законодательством стран – членов 
Европейского Союза наличие права 
на определенный вид социальной за-
щиты и ее предоставления зависит от 
размера и количества взносов, сде-
ланных в соответствующие институ-
ты социальной защиты. Целью соз-
дания европейского законодательства 

относительно социальной защиты яв-
ляется координация порядка обеспе-
чения лиц и гарантирования того, что 
взносы в фонды социального стра-
хования, сделанные лицом в одной 
из стран – членов Европейского Со-
юза, будут давать право на социаль-
ную защиту в любой стране – члене 
Европейского Союза [1, с. 126-128]. 
Сегодня наблюдается миграция на-
селения работоспособного возраста 
в разные страны, не все из которых 
являются странами – членами Ев-
ропейского Союза, урегулирование 
вопросов социальной защиты проис-
ходит в лучшем случае на основании 
соглашений, заключенных между 
странами. При отсутствии таких со-
глашений лицо может оказаться в си-
туации, когда работая (платя взносы) 
в одной стране (странах), будет пре-
тендовать на получение пенсионного 
обеспечения в другой стране, размер 
которого будет меньшим из-за от-
сутствия уплаты взносов в опреде-
ленный период, что не лишает лицо 
права, произведя дополнительные 
расходы, оплатить взнос за период 
работы за рубежом. Таким образом, 
членство страны в Европейском Со-
юзе является гарантией социальной 
защиты работников-мигрантов.

Анализируя законодательство со-
ветских времен, видим, что законода-
тель применял жесткие санкции к ра-
ботодателю (в том числе привлечение 
к уголовной ответственности) и не 
применял негативных юридических 
последствий к работникам за неупла-
ту взносов в необходимом размере.

Позитивным в законодательстве 
советских времен было зачисление 
периодов работы работника в стаж 
работы независимо от того, платил 
работодатель за него взносы или нет, 
поскольку на работника не перево-
дился груз негативных правовых 
последствий от неправомерных дей-
ствий работодателя.

Считаем целесообразным внести 
соответствующие изменения к дей-
ствующему законодательству, ведь 
государство в лице уполномоченных 
органов имеет достаточно механиз-
мов влияния на недобросовестных 
работодателей (право проведения 
проверок о соблюдении законодатель-
ства плательщиками взносов, право 

применять штрафные санкции, право 
привлекать должностные лица к адми-
нистративной ответственности, право 
передавать материалы к соответству-
ющим органам для возбуждения уго-
ловных дел против должностных лиц 
в определенных законодательством 
случаях). Зато работник имеет право 
лишь на получение информации от 
работодателя и социальных фондов о 
перечислении за него единого страхо-
вого взноса и праве обращения в суд с 
требованием к работодателю об упла-
те единого страхового взноса, реали-
зация которого может создать напря-
жение в отношениях работодателя с  
работником.

В советское время существовала 
командно-административная эко-
номика, которая с распадом СССР 
трансформировалась в рыночную, 
что содействовало развитию частно-
го предпринимательства, самозаня-
тости лиц и тому подобное.

На сегодня застрахованные лица 
можно классифицировать на тех, за 
которых взнос платит работодатель, и 
тех, которые выступают в одном лице 
и в качестве застрахованного лица и 
страхователя. Считаем, что и подход 
законодателя к правовым послед-
ствиям неуплаты страховых взносов 
за таких лиц должен быть разным, в 
зависимости от того, застрахованное 
лицо самостоятельно должно пла-
тить за себя единый страховой взнос 
или его страхователь.

Позитивным и таким, что под-
лежит наследованию, является опыт 
Молдовы в законодательном урегу-
лировании таких ситуаций.

Так, в соответствии со статьей 29 
Закона Республики Молдова «О го-
сударственной системе социального 
страхования» неуплата взносов соци-
ального страхования работодателями 
не лишает застрахованных лиц права 
на положенные им пособия. 

В соответствии со статьей 32 вы-
шеупомянутого закона неуплата ли-
цами, застрахованными на основании 
страховой декларации или страхово-
го договора, взносов социального 
страхования в установленные сроки 
лишает их права на пособия до лик-
видации задолженности по взносам и 
уплаты пени [9].

Проектом Трудового кодекса 
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Украины предусмотрено, что не-
уплата или несвоевременная уплата 
работодателем единого взноса на 
общеобязательное государственное 
социальное страхование не может 
быть основанием для отказа работ-
никам в предоставлении материаль-
ного обеспечения (в том числе вы-
платы пенсии) и социальных услуг из 
фондов общеобязательного государ-
ственного социального страхования 
или во включении соответствующих 
периодов работы в страховой стаж, 
если работник предоставит доказа-
тельства пребывания в трудовых от-
ношениях на момент возникновения 
страхового случая или в другой соот-
ветствующий период [10].

Данная норма проекта Трудового 
кодекса Украины не охватывает всего 
субъектного состава застрахованных 
лиц, потому необходимо четче урегу-
лировать такие ситуации в специаль-
ном законодательстве, в частности 
внести изменения в Закон Украины 
«О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное 
социальное страхование», дополнив 
статью 9 частью пятнадцатой такого 
содержания: «Неуплата или несво-
евременная уплата работодателем 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное стра-
хование не может быть основанием 
для отказа работникам во включении 
соответствующих периодов работы 
в страховой стаж. Неуплата лицами, 
которые являются страхователем и 
застрахованным в одном лице, едино-
го взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование 
за определенный период в установ-
ленные сроки лишает их права на за-
числение данного периода в страхо-
вой стаж до ликвидации задолженно-
сти по единому страховому взносу и 
уплаты пени и штрафов».

Судебная практика [8; 11] при-
держивается позиции, что неуплата 
единого страхового взноса в Пенси-
онный фонд работодателем не долж-
на суживать права работника на пен-
сионное обеспечение.

Выводы. Считаем, что положе-
ния законодательства, которые регу-
лируют вопрос доплаты работником 
страхового взноса к минимальному, 
могут касаться лишь тех случаев, ког-

да начисленный взнос меньше мини-
мального (например, лицо работает 
неполный рабочий день или неделю 
или выполняет работы по договору 
гражданско-правового характера, и 
оплата за выполненную работу мень-
ше минимальной заработной платы и 
тому подобное).
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Постановка проблемы. Конец ХХ века был отмечен 
небывалым развитием экономики, связанным со значительным 
усовершенствованием техники, в первую очередь в сфере 
информационных технологий. О мобильном телефоне и лэптопе, 
которые являются непременными атрибутами современности, еще 
не было известно 50 лет назад. По последним данным, объем хранимой 
информации в период с 1986 г. по 2006 г. возрос на планете Земля 
примерно в сто раз – с 2,6 эксабайт до 295 эксабайт. Радикальные и 
стремительные изменения, произошедшие в последнее время, привели, 
по словам известного футуролога Элвина Тоффлера, к состоянию 
футурошока.

ПРАВОВОЙ ПОЛИЦЕНТРИЗМ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ДИСКУРС

А. КУЧУК,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article deals with the issue of law polycentrism in the aspect of globalization processes. It is stressed that it is globalization 

processes that made the issues of national sovereignty and law polycentrism a matter of great urgency demanding new decisions 
from the aspect of post-modernism. Particular facts reflecting manifestation of law polycentrism are considered. Not universality 
of cultures and therefore of law and law phenomena, as a reflection of law polycentrism, is the consequence of existence of varied 
cultures, civilizations. The facts restraining progressive development of the European integration are shown. It is concluded that legal 
terminology is not as much a technical phenomenon as it is the development of a particular language, and, in its turn, reflects national 
peculiarities of world outlook.

Key words: acquis communautaire, globalization, Manifest on Human Rights (ASEAN), law polycentrism, civilization.
* * *

В статье рассматривается вопрос правового полицентризма в аспекте процессов глобализации. Акцентируется внимание на 
том, что именно процессы глобализации актуализировали вопросы национального суверенитета и правового полицентризма, 
требующие нового решения в аспекте постмодернизма. Рассматриваются отдельные факты, отражающие проявление право-
вого полицентризма. Неуниверсальность культур, а следовательно, права и правовых явлений, как отображение правового 
полицентризма является следствием существования различных культур, цивилизаций. Освещаются факторы, сдерживающие 
поступательное развитие евроинтеграции. Делается вывод, что юридическая терминология является не столько техническим 
явлением, сколько развитием соответствующего языка и, в свою очередь, отражает национальные особенности мировоззрения.

Ключевые слова: acquis communautaire, глобализация, Декларация АСЕАН о правах человека, культура, правовой по-
лицентризм, цивилизация.

Ускорение темпов технологи-
ческого развития не могло не 

отразиться и на развитии социума. 
Указанное позволило философам и со-
циологам говорить об эпохе информа-
ционного общества.

Развитие коммуникаций привело 
к углублению глобализационных про-
цессов в мире в целом и на Евразий-
ском континенте в частности. Напри-
мер, Европейский Союз, начавшись 
с шести государств, на сегодняшний 
день состоит из 28. В то же время 
указанные процессы, несмотря на ряд 
факторов, среди которых особое место 
занимает правовой полицентризм, не 
развиваются по прямой восходящей.

«В последние десятилетия ХХ в. 
ускорились и усилились процессы 
глобализации, самым жестким обра-
зом втягивавшие арабские страны в 

орбиту всестороннего воздействия на 
них западных держав по линиям меж-
дународной торговли, регулирования 
к выгоде Запада механизмов экспорта-
импорта, навязывания западных стан-
дартов во всем – от принципов мора-
ли до формы одежды, в сфере науки, 
техники, культуры, искусства, художе-
ственных вкусов» [1].

В то же время нельзя не вспом-
нить, что сегодня «волны исламизма 
захлестывают ныне и страны Запада, 
где трудовыми мигрантами (а также 
– экономическими и политическими 
беженцами, учащимися, многочис-
ленными бизнесменами всех кали-
бров) из стран ислама образованы ги-
гантские диаспоры – от 3040 тыс. чел. 
в Германии до чуть ли не 15 млн. чел. 
в США. Их численность постоянно 
увеличивается и варьируется» [1].

Именно процессы глобализации 
актуализировали вопросы нацио-
нального суверенитета и правового 
полицентризма. Таким образом, учи-
тывая вышеизложенное, а также эко-
номическую, политическую и право-
вую составляющие отношений «Ев-
ропейский Союз – Россия – Украина» 
тематика правового полицентризма и 
глобализационных процессов являет-
ся достаточно актуальной (учитывая 
в том числе и ее неисследованность).

Цель статьи: рассмотреть право-
вой полицентризм в аспекте глобали-
зации.

Методы и использованные ма-
териалы. Учитывая то, что, согласно 
одному из ключевых тезисов постмо-
дернизма, мир мыслится как текст, 
дискурс, нарратив, основным мето-
дом, который используется в этой ра-
боте, является герменевтический. В 
основу исследования положен аксио-
логический принцип. С учетом ком-
плексности рассматриваемой пробле-
мы в исследовании были использова-
ны материалы в сфере культурологии, 
социологии, философии, сравнитель-
ного правоведения, теории права.

Отдельные аспекты правового по-
лицентризма постоянно были пред-
метом исследования отечественных и 
зарубежных юристов и мыслителей.
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Вопросы методологии познания 
права, правовой реальности нашли 
свое отражение в трудах С. С. Алек-
сеева, В. М. Баранова, Е. В. Бурлая, 
Д. А. Керимова, А. А. Козловского, 
В. С. Нерсесянца, М. В. Цвика, В. О. 
Четвернина.

Мировоззренческие и методоло-
гические особенности исследований 
неуниверсальности права анализиро-
вали Т. Г. Андрусяк, Л. М. Герасина, 
В. Д. Зоркин, И. А. Исаев, Е. В. Куз-
нецов, О. М. Литвинов, А. В. Поля-
ков, В. М. Селиванов, Е. Ю. Соловьев  
и другие.

Достаточно обстоятельно вопро-
сы правовых систем исследовали Р. 
Давид, А. Крупчан, Н. Онищенко, А. 
Тихомиров, Ю. Тихомиров, К. Цвай-
герт и др.

Изложение основного материала. 
Анализируя процессы глобализации, 
отдельные ученые указывают на не-
возможность публичной власти со-
временных государств выступать в 
качестве субъектов социальных ин-
новаций, быстро и эффективно удов-
летворять значимые потребности об-
щества, что является фактором поис-
ка альтернативных подходов к реше-
нию собственных проблем. «Политик 
как раньше держит ручку, которой 
пишет указ или закон, но его рукой 
водит кто-то другой. Реальная власть 
все больше уходит в тень, в различ-
ные группы влияния, часто между-
народные или просто иностранные. 
Официальное правительство только 
консолидирует, оформляет и внедря-
ет в жизнь назревшую и сложившу-
юся в этих кругах политику. И чем 
больше интернационализированы, 
вовлечены в глобальную политику 
эти круги, тем менее самостоятель-
ны в своих действиях национальные 
правительства. Тем более подчинены 
их поступки и решения интересам 
глобальных или локальных корпора-
ций, институтов, неправительствен-
ных организаций» [2, с. 31]. Поэтому, 
как отмечает автор, благодаря основ-
ным факторам влияния глобализации 
на трансформацию государственно-
правовых институтов общества су-
щественно изменилась роль нацио-
нального государства в современном  
мире [3, с. 138].

В целом не возражая против по-

нимания смысла и значения глобали-
зации, следует акцентировать внима-
ние на следующем.

Исследуя демократию в Европе, 
британский профессор Л. Зидентоп 
отмечает, что в Европе нет ни одного 
европейского народа, европейского 
языка, европейской общественной 
политической мысли, при этом ав-
тор отмечает, что парадоксальным 
образом Европа, несмотря на новое 
звучание «европейства», никогда  
еще не была разделена на националь-
ные культуры так сильно, как сегодня  
[4, с. 198].

Нельзя не вспомнить и факт не-
принятия Конституции Европейско-
го Союза. Для вступления в силу 
необходима была ее ратификация 
всеми государствами – членами ЕС 
через соответствующее решение 
парламента или путем всенародно-
го голосования. После того как 18 
государств ратифицировали проект 
Конституции, 29 мая 2005 г. на соот-
ветствующем референдуме большин-
ство граждан Франции высказалось 
против принятия Конституции ЕС 
(явка избирателей была достаточно 
высокой – 70%, «против» высказа-
лись около 55%), такой же результат 
имел и референдум 1 июня 2005 г. в 
Нидерландах (явка избирателей была  
высокой – 63%, «против» высказа-
лись около 62%).

Ю. Крук указывает, что «на сам-
мите Европейского Союза, состо-
явшемся 16-17 июня 2005 г., Вели-
кобритания, Португалия, Дания и 
Ирландия объявили о переносе на 
неопределенное время своих нацио-
нальных референдумов. Швеция за-
явила, что не ратифицирует Основной 
Закон ЕС до тех пор, пока Франция и 
Нидерланды не проведут повторных 
референдумов. Таким образом, Евро-
пейский Союз столкнулся с серьез-
ным политическим кризисом» [5].

Важными в аспекте данного ис-
следования являются результаты 
опроса граждан Франции и Нидер-
ландов относительно причин от-
клонения проекта Конституции ЕС, 
среди которых была «слабая адап-
тация французского и голландского 
обществ к новым реалиям Европей-
ского союза после его расширения 
до 25 государств-членов. Поскольку 

«новые» страны ЕС в целом заметно 
уступают «старым» по уровню эко-
номического развития, французские 
и голландские избиратели показали, 
что им становится все труднее ассо-
циировать себя с «новой Европой». 
Кроме того, основными факторами 
голосования против проекта Кон-
ституции ЕС в Нидерландах были 
недостаток четкой информации и  
опасения утраты национального су-
веренитета» [5].

Следующим примером значимо-
сти правового полицентризма явля-
ется acquis communautaire (в перево-
де с французского дословно – то, что 
достигнуто в рамках Сообщества). 
Именно это название имела ст. 7 Про-
екта Договора о Европейском Союзе, 
принятого в феврале 1984 г. Европей-
ским Парламентом. Как отмечает А. 
Виноградов, «попытки перевести эту 
правовую категорию на другие языки 
порождали различные формулиров-
ки, часто не идентичные по смыслу. 
Например, «наследие сообщества» 
на английском, «нормативное на-
следие» на шведском, «действую-
щее право Сообщества» на датском 
или «правовые достижения ЕС» 
на русском языке. Из приведенных 
примеров отчетливо видна этимоло-
гическая разница вариантов перево-
да. При этом в научном сообществе 
прослеживается четкая тенденция к 
использованию оригинального вари-
анта acquis communautaire, оставляя 
его без перевода, однако описывая и 
характеризуя его в многочисленных 
подробностях и деталях» [6].

В Украине это понятие рассма-
тривается как «правовая система Ев-
ропейского Союза, которая включает 
акты законодательства Европейского 
Союза (но не ограничивается ими), 
принятые в рамках Европейского со-
общества, Общей внешней политики 
и политики безопасности и Сотруд-
ничества в сфере юстиции и внутрен-
них дел» [7].

Таким образом, даже в пределах 
Европы интеграционные процессы, 
учитывая национальные особенно-
сти и ряд других факторов, не имеют 
признаков поступательных. Доволь-
но четко этот тезис отражается через 
сравнение «восток-запад».

Выступая на Всемирной конфе-
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ренции по правам человека в Вене 
(14 июня 1993 г.) министр ино-
странных дел Индонезии заявил, что 
многие развивающиеся страны (не-
которые из них гордятся древней и 
высоко развитой культурой) имеют 
отличающийся от западных стран 
опыт исторического развития в от-
ношении формирования своих идей 
прав человека и демократии. Они 
зачастую выработали свои собствен-
ные, отличающиеся представления, 
основанные на ином опыте отноше-
ний между личностью и обществом, 
человеком и другими людьми, а так-
же права человеческого общества по 
отношению к правам индивидуума. 
Докладчик призвал к большему по-
ниманию чрезвычайной сложности 
проблемы прав человека, вызванной 
различиями в истории, культуре, си-
стеме ценностей, географии и стадий 
развития государств мира [8].

Даже элементарное разделение 
мира на Восток и Запад уже предпо-
лагает их различия и прежде всего не 
в экономике, а в особенностях мен-
талитета. Даже справедливость вос-
принимается в указанных регионах 
по-разному, ее содержание противо-
положное. Следовательно, и содер-
жание права, которое является эле-
ментом культуры, в различных циви-
лизациях разное. На это указывает и 
сравнительное правоведение.

Известно, что на Дальнем Вос-
токе иные модели поведения, иные 
нормы, иное понятие долга и спра-
ведливости. «То, что традиционно у 
нас называется министерством юсти-
ции (справедливости), на Дальнем 
Востоке называлось «министерством 
наказания». И здесь я хочу обратить 
внимание на очень важную деталь – 
иероглифическое письмо, у которого 
возникают определенные проблемы с 
передачей кардинально новых поня-
тий» [9, с. 6].

Исследуя историко-социокуль-
турный контекст проблематики прав 
человека на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии, С. А. Арутю-
нов, М. В. Карпов и К. В. Асмолов 
отмечают, что проблемы возникают 
при переводе многих терминов на 
китайский язык. «Например, термин 
«свобода». Были определенные спо-
ры относительно того, как правильно 

переводить – «дзи джи» или «дзи ю». 
Многим кажется, что отвергнутый 
вариант «дзи джи» точнее передавал 
европейское понимание свободы, в 
то время как «дзи ю» скорее означа-
ет «вольность». Как в русском языке 
есть понятия «воля» и «свобода». Хо-
рошо ли мы понимаем, чем liberty от-
личается от freedom?» [9, с. 7].

Неуниверсальность культур, а 
следовательно, права и правовых 
явлений как отображение правового 
полицентризма является следствием 
существования различных культур, 
цивилизаций, народов и является 
объективной данностью. Одной из 
причин этого является язык, посколь-
ку именно язык играет важную роль 
в формировании сознания, мировоз-
зрения, а следовательно, и ментали-
тета [10, с. 130]. Именно язык являет-
ся одним из основных средств консо-
лидации нации.

Как указывает А. Яцко, в науч-
ных работах, вышедших в последнее 
время в государствах, входивших в 
СССР, под понятием «субъект геопо-
литики» в лучшем случае понимают 
государство. Однако истинность та-
кого подхода сомнительна, ведь субъ-
ект геополитики (как и политики в 
целом) прежде всего является носите-
лем определенных индивидуальных 
(особых) интересов, которые в нем 
непосредственно персонифицируют-
ся. Государство не может выступать 
такой персонификацией, поскольку 
оно не является чем-то самодовлею-
щим. Государство – это только форма 
социально-политической организа-
ции определенной этнической груп-
пы или совокупности этнических 
групп, средство достижения целей, 
стоящих перед этносом (или группой 
этносов, объединенных общим госу-
дарственным устройством) и вытекаю-
щих из его интересов (в истории есть 
прецеденты существования этноса без 
государственной организации, но нет 
ни одного примера существования го-
сударства без этноса). При этом автор 
добавляет: «Логический ряд: «Нацио-
нальные потребности – национальные 
интересы – национальные цели», 
– завершается элементом «нацио-
нальная безопасность». В политике 
понятие «национальные цели» и «на-
циональная безопасность» исполь-

зуются как синонимы. К примеру, в 
национальной стратегии США наци-
ональная безопасность формулирует-
ся «как более конкретное выражение 
совокупности главных национальных 
целей и является сферой совместной 
деятельности военной и внешней по-
литики» [11].

В контексте указанного особого 
внимания требует исследование про-
фессора Гарвардского университета 
Фреда Шауэра о возможности «на-
хождения» универсального понима-
ния права. По убеждению ученого, 
современной теории права следует 
отказаться от дебатов по поводу того, 
что такое право. Он выступает против 
эссенциализма как в форме юснату-
рализма, так и нормативизма, сторон-
ники которых считают, что правовая 
теория должна опираться на заранее 
сформулированное понятие права. 
Фред Шауэр считает, что на уровне 
каждой системы права существует 
набор принципов и стандартов, по-
зволяющих ей самоконструироваться 
и самоограничиваться от других си-
стем. Поэтому для каждой системы 
должно быть свое понимание пра-
ва, которое не может претендовать 
на теоретическую универсальность. 
По мнению Шауэра, это не означает, 
что вообще нельзя говорить о поня-
тии права, а лишь то, что существует 
плюрализм равнозначных понятий 
права [12, с. 8].

Заметим, 18 ноября 2012 г. главы 
стран Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) на сам-
мите в столице Камбоджи Пномпене 
приняли декларацию прав человека, 
которая критикуется западными пра-
возащитниками. Примечательно, что 
в этом документе провозглашается, 
что «в то же время реализация прав 
человека должна рассматриваться на 
региональном и национальном уров-
не, учитывая разные политические, 
экономические, правовые, социаль-
ные, культурные, исторические и ре-
лигиозные предпосылки».

Разработка этой Декларации дли-
лась около пяти лет. Чань Хенг Чжи 
(член комиссии по правам человека 
АСЕАН от Сингапура, посол по осо-
бым поручениям), комментируя это 
событие, сказал следующее: «В АСЕ-
АН входят страны с разными поли-



245

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

тическими системами, и у них совер-
шенно разные понятия о том, что та-
кое права человека и как они должны 
соблюдаться. Свести все эти разные 
понятия к одному общему докумен-
ту – это был огромный кропотливый 
труд, который успешно завершился 
подписанием декларации. Еще пять 
лет назад такое было бы невозмож-
но» [13].

Выводы. Таким образом, неуни-
версальность культур, цивилизаций, 
а значит и права (которое следует 
рассматривать как элемент культу-
ры, а не совокупность норм, утверж-
денных государством) указывает на 
важную методологическую состав-
ляющую исследования правовых 
явлений – правовой полицентризм. 
Глобализационные и интеграцион-
ные процессы, происходящие в мире, 
должны основываться на договорных 
(международных) началах. А это, в 
свою очередь, требует от их субъек-
тов четкого понимания и взаимодей-
ствия на правовой основе. В то же 
время юридическая терминология 
является не столько техническим 
явлением, сколько продолжением 
соответствующего языка и, в свою 
очередь, отражает национальные 
особенности мировоззрения. Таким 
образом, выбирая направления раз-
вития государства, следует учиты-
вать фактор ментальности (который 
является основой правового поли-
центризма).
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Актуальность темы исследования. Решение вопросов гражданства 
– сложный многогранный процесс, в который включается ряд 
государственных органов общей и специальной компетенции. Система 
этих органов, их права и обязанности устанавливаются каждым 
государством самостоятельно. Изучение и анализ перечня этих 
органов, организации их работы, прав и обязанностей являются одной 
из важнейших задач, стоящей перед современной конституционно-
правовой наукой, поскольку её решение позволит внести предложения 
по улучшению работы системы органов, участвующих в решении 
вопросов, связанных с изменением гражданства.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ

В. ЛАЗАРЕВ,
преподаватель кафедры общеправовых дисциплин факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
The article deals with the modern system of government agencies involved in issues relating to citizenship of Ukraine. Attention 

is paid to the authority of each entity of government agencies involved in issues relating to citizenship of Ukraine. A public of 
government agencies that perform the powers specifically authorized executive authority on citizenship since its inception and until 
today. Attention is drawn to the experience of the European and American countries in this field. The author proposes a general 
approach to the reform of government agencies involved in issues relating to citizenship of Ukraine.

Key words: citizenship, government agencies, migration.
* * *

В статье рассматривается современная система государственных органов, участвующих в решении вопросов, касающихся 
гражданства Украины. Уделяется внимание полномочиям каждого субъекта системы государственных органов, участвующих 
в решении вопросов, касающихся гражданства Украины. Приводится перечень государственных органов, которые выполняли 
полномочия специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам гражданства с момента его возникно-
вения и до сегодня. Обращается внимание на опыт европейских и американских стран в данной сфере. Предлагаются общие 
подходы к реформированию системы государственных органов, участвующих в решении вопросов, касающихся гражданства 
Украины.

Ключевые слова: гражданство, государственные органы, миграция.

Состояние исследования. Во-
просы гражданства на протяже-

нии последних десятилетий привлекают 
все большее внимание исследователей. 
Среди научных изысканий, которые по-
священы этой проблеме в украинской 
конституционно-правовой науке, стоит 
выделить работы Ю. Тодыки, Л. Рубача, 
М. Суржинского, Р. Бедрия и других ис-
следователей. Активные поиски по этой 
проблеме ведут и российские исследова-
тели С. Авакьян, В. Кикоть, О. Кутафин, 
И. Левченко, Н. Смородин и другие.

Целью данной работы является 
установление современного состояния 
и перспектив развития системы органов, 
участвующих в рассмотрении вопросов, 
связанных с гражданством Украины.

Изложение основного материала. 
Развитие международных отношений 
существенно повлияло на мировые 
миграционные процессы, которые ха-
рактеризуются как один из факторов 
внутригосударственного и междуна-
родного напряжения, сказываются на 

социально-экономической и полити-
ческой сферах жизни как общества в 
целом, так и отдельных стран. Сегодня 
международная миграция представляет 
значительную проблему прежде всего 
для высокоразвитых стран мира, кото-
рые столкнулись с проблемами наплыва 
большого количества иностранцев, лиц 
без гражданства и вынуждены прово-
дить жесткую, но взвешенную госу-
дарственную миграционную политику. 
Украина в этом плане не является ис-
ключением, поскольку отсутствие визо-
вого режима, относительно несложный 
порядок пересечения государственной 
границы, относительная экономическая 
и политическая стабильность государ-
ства делает ее привлекательной с точки 
зрения конечного пункта пребывания 
иностранцев и лиц без гражданства, 
либо возможности использования ее 
выгодного географического положения 
как «страны транзита» в западноевро-
пейские государства [1, с. 105]. Конеч-
ной целью пребывания иностранцев, 

приехавших на территорию Украины, в 
ряде случаев является именно получе-
ние гражданства. Реализация правоот-
ношений гражданства напрямую связа-
на с их документальным оформлением 
и возникновением правоотношений в 
сфере гражданства.

Поскольку право на гражданство и 
связанные с ним интересы как отдель-
ной личности, так и государства реали-
зуются в соответствующих организаци-
онных формах, то механизм реализации 
правоотношений гражданства связан с 
деятельностью системы определенных 
законом государственных органов, ве-
дающих вопросами гражданства [2, с. 
301]. Вопросы гражданства достаточно 
сложные. Для надлежащего решения 
ряда вопросов, касающихся приобре-
тения или прекращения гражданства, 
должна быть сформирована система 
государственных органов, которые 
должным образом смогут их разрешить. 
Сегодня система органов, разрешаю-
щих вопросы гражданства Украины, 
включает в себя Президента Украины, 
Комиссию при Президенте Украины 
по вопросам гражданства, специально 
уполномоченный центральный орган 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства и подчиненные ему орга-
ны, Министерство иностранных дел 
Украины, дипломатические представи-
тельства, консульские учреждения (раз-
дел IV Закона Украины «О гражданстве 
Украины» от 18.01.2001).
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Как видим, структуру органов, раз-
решающих вопросы гражданства Укра-
ины, возглавляет Президент Украины 
как глава государства. Такой подход вы-
глядит вполне закономерным, учитывая 
то, что решение вопросов гражданства, 
прежде всего принятие в гражданство и 
прекращение гражданства, является ак-
том, который осуществляется от имени 
всего государства, а Президент Украины 
по должности представляет государство 
во внутренне- и внешнеполитических 
отношениях.

Для выполнения функций в сфере 
гражданства Президенту Украины пре-
доставляются следующие полномочия: 
1) принимать решения и издавать указы 
в соответствии с Конституцией Украи-
ны и Законом Украины «О гражданстве 
Украины» о принятии в гражданство 
Украины и о прекращении гражданства 
Украины; 2) определять порядок произ-
водства по заявлениям и представлени-
ям по вопросам гражданства и исполне-
ния принятых решений; 3) утверждать 
Положение о Комиссии при Президенте 
Украины по вопросам гражданства [3]. 
Следовательно, решение о принятии 
лица в гражданство Украины или пре-
кращении лицом гражданства Украины 
принимает Президент Украины путем 
издания указов [4, с. 31]. Таким обра-
зом, на Президента Украины возложена 
достаточно значительная обязанность – 
принимать решения по поводу принятия 
или прекращения гражданства в интере-
сах страны.

Анализируя вышеуказанное, мы мо-
жем сделать вывод, что на Президента 
возложены достаточно большие обя-
занности. Вместе с тем Президент как 
единоличный высший орган государ-
ственной власти объективно не может 
самостоятельно выполнить все задачи, 
возложенные на него Конституцией и 
действующим законодательством, в том 
числе и в сфере гражданства. Поэтому 
для предварительного рассмотрения во-
просов гражданства Украины, отнесен-
ных к ведению главы государства, созда-
ется специальная комиссия. По своему 
статусу Комиссия по вопросам граждан-
ства является вспомогательным органом 
при Президенте Украины, которая рабо-
тает по его поручению. Она образуется 
в составе председателя, заместителя 
председателя, ответственного секре-
таря и членов Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии по должности 
– руководитель Управления по вопросам 
гражданства Администрации Президен-
та Украины; ответственный секретарь 
Комиссии – заведующий сектором по 
обеспечению деятельности Комиссии по 
вопросам гражданства данного управ-
ления. Персональный состав Комиссии 
утверждает Президент Украины [5, с. 
127-128]. В состав Комиссии входят не 
более тринадцати человек [6, с. 87-88].

Основной организационной формой 
работы Комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в два ме-
сяца. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует большинство 
его членов. Председательствует на засе-
даниях председатель Комиссии, а в слу-
чае его отсутствия – его заместитель [6, 
с. 128]. Таким образом, Комиссия явля-
ется лишь промежуточным звеном меж-
ду Президентом Украины и специально 
уполномоченным центральным органом 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства. В своей работе Комиссия 
проверяет подготовленные документы 
по вопросам гражданства на соответ-
ствие их требованиям законодательства 
Украины в сфере гражданства.

Предварительная обработка и под-
готовка к рассмотрению Комиссией 
материалов по вопросам гражданства 
Украины осуществляется Управлением 
по вопросам гражданства Администра-
ции Президента Украины. О результа-
тах обработки и подготовки указанных 
материалов на заседаниях Комиссии 
докладывает её ответственный секре-
тарь [4, с. 33]. Из этого вытекает, что в 
рассмотрение вопросов, связанных с 
гражданством, привлекаются не только 
органы, которые перечислены в законе 
о гражданстве, а и ряд сопутствующих 
органов. Так, к решению вопросов граж-
данства (хотя это и не предусмотрено 
законом) иногда приобщаются суды, 
Служба безопасности Украины и Служ-
ба внешней разведки Украины.

Следующим по иерархии органом, 
участвующим в рассмотрении вопросов, 
связанных с гражданством, в соответ-
ствии со ст. 24 Закона Украины «О граж-
данстве Украины» [3, с. 12] является спе-
циально уполномоченный центральный 
орган исполнительной власти по вопро-
сам гражданства. Термин «специально 
уполномоченный центральный орган ис-

полнительной власти по вопросам граж-
данства» появился в украинском законо-
дательстве с 2001 года как проявление 
стремления законодателя реформиро-
вать систему органов, задействованных 
в решении вопросов гражданства. Одна-
ко в соответствии с Указом Президента 
Украины «Вопросы организации испол-
нения Закона Украины “О гражданстве 
Украины”» от 27.03.2001 г. выполнение 
функций специально уполномоченного 
центрального органа исполнительной 
власти по вопросам гражданства возло-
жено на Министерство внутренних дел 
Украины, в составе которого действу-
ет Департамент по делам гражданства, 
иммиграции и регистрации физических 
лиц [7, с. 125]. Эта норма действовала до 
следующего шага в производстве адми-
нистративной реформы. Так, на сегодня 
Указом Президента Украины «Об опти-
мизации системы центральных органов 
исполнительной власти» от 09.12.2010 
г. № 1085/2010 [8] выполнение функций 
специально уполномоченного централь-
ного органа исполнительной власти по 
вопросам гражданства возложено на Го-
сударственную миграционную службу 
Украины.

Для разрешения вопроса о специаль-
но уполномоченном центральном орга-
не исполнительной власти по вопросам 
гражданства следует указать государ-
ственные органы, которые выполняли 
эти функции с момента появления этого 
термина и до сегодняшнего дня. Первым 
из них был Государственный департа-
мент по делам гражданства, иммиграции 
и регистрации физических лиц, создан-
ный на базе департамента гражданства, 
паспортной и иммиграционной службы 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины [9]. Следующим шагом стал 
Указ Президента Украины от 6 апреля 
2011 г. № 405/2011 [10], которым было 
утверждено Положение о Государствен-
ной миграционной службе (ГМС) Украи-
ны. В соответствии с этим Указом ГМС 
Украины провозглашалась органом ис-
полнительной власти, созданным для 
реализации государственной политики 
в сферах миграции (иммиграции и эми-
грации), в том числе противодействия 
нелегальной (незаконной) миграции, 
гражданства, регистрации физических 
лиц, беженцев и других определенных 
законодательством категорий мигран-
тов. И, наконец, 30.05.2012 Указом Пре-
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зидента Украины № 367/2012 [11] были 
внесены изменения в Указ Президента 
Украины от 27 марта 2001 № 215 «Во-
просы организации исполнения Закона 
Украины “О гражданстве Украины», в 
соответствии с которым выполнение 
функций в сфере гражданства возложе-
но на ГМС Украины.

Таким образом, на сегодняшний 
день основные задачи специально 
уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства возложено именно на Ми-
грационную службу. Непосредственно 
же вопросами гражданства занимаются 
территориальные подразделения по де-
лам гражданства, миграции и регистра-
ции физических лиц, которые входят в 
состав Государственной миграционной 
службы, созданной в соответствии с кон-
цепцией административной реформы и 
Указа Президента Украины от 9 декабря 
2010 г. № 1085/2010 «Об оптимизации 
системы центральных органов испол-
нительной власти» [8]. Такое положе-
ние является своеобразным рудиментом 
советской системы и не соответствует 
практике ведущих стран западной демо-
кратии, где соответствующие функции 
выполняют министерства по вопросам 
иммиграции и натурализации или дру-
гие специально созданные органы, ко-
торые могут входить в состав министер-
ства внутренних дел. Для примера возь-
мем США или Канаду – в этих странах 
для решения вопросов гражданства соз-
даны специальные службы иммиграции 
и натурализации, на которые возложена 
обязанность полностью решать вопросы 
гражданства.

Очевидно, что, решая указанные 
вопросы, необходимо учитывать опыт 
миграционной политики других стран. 
Так, на специфику института государ-
ственного регулирования миграцион-
ных процессов в США существенно 
повлияли известные события сентября  
2001 г., заставившие власти страны 
пересмотреть некоторые вопросы обе-
спечения национальной безопасности. В 
частности, 1 марта 2003 г. Служба имми-
грации и натурализации была преобра-
зована в Бюро гражданства и иммигра-
ционных служб, которое стало частью 
Министерства внутренней безопасно-
сти. Также в состав указанного Мини-
стерства входит Управление иммигра-
ционного и таможенного обеспечения, 

которое отвечает за предотвращение не-
легальной миграции и трудоустройству, 
использованию нелегалами поддельных 
документов, а также за депортацию 
таких лиц. Изложенное позволяет го-
ворить о повышении уровня централи-
зации в осуществлении миграционной 
политики США, усилении роли право-
охранительных органов в вопросах ми-
грационного контроля и безопасности. 
Сейчас миграционная служба наделена 
достаточно широкими полномочиями по 
контролю над пребыванием иностран-
цев, решению вопросов о предоставле-
нии виз, гражданства, иммиграционного 
статуса, борьбы с нелегальной миграци-
ей и др. [1, с. 106].

Однако, рассматривая вопрос о го-
сударственных органах, участвующих 
в процедурах изменения гражданства, 
кроме США, следует уделить внимание 
и опыту европейских стран в этой обла-
сти. Следует заметить, что в большин-
стве европейских стран миграционные 
органы созданы в составе Министер-
ства внутренних дел. В частности, в 
Германии со вступлением в силу нового 
закона об иммиграции 1 января 2005 г. 
создано Федеральное ведомство ми-
грации и беженцев, которое выполняет 
возложенные на него функции в составе 
Министерства внутренних дел. Однако, 
например, во Франции единая централи-
зованная служба миграции не создана, а 
вопросы миграции относятся к компе-
тенции Министерства социальных дел, 
труда и солидарности, а также Мини-
стерства внутренних дел, в составе кото-
рого действует Центральное управление 
пограничной полиции, осуществляющее 
контроль над миграционными потоками 
и ведущие борьбу с нелегальной мигра-
цией. Министерство иностранных дел 
занимается проблемами французских 
граждан за рубежом и разработкой госу-
дарственной политики по иммиграции, 
в частности в сфере визового режима 
и передвижения иностранных граждан 
на территории Франции. Управление по 
гражданским делам и печати, которое 
входит в состав Министерства юстиции, 
разделяет ответственность по вопросам 
гражданства с другими министерствами.

Осуществление государственной 
миграционной политики в Дании возло-
жено на Министерство по делам бежен-
цев, иммиграции и интеграции, которое 
было создано Королевским декретом от 

27 ноября 2001 г. К его функциям отне-
сены разработка иммиграционной по-
литики и политики интеграции, а также 
общее определение правил и процедур, 
относящихся к сфере действия имми-
грационного законодательства, коорди-
нация международного сотрудничества 
по иммиграции и помощи беженцам, 
сбор и анализ статистической инфор-
мации, координация миграционной и 
интеграционной политики с другими 
министерствами и ведомствами. Орга-
низационная структура министерства 
включает три департамента: админи-
стративный департамент, департамент 
интеграции и департамент иммиграции. 
Задачами департамента иммиграции 
является разработка иммиграционной 
политики и политики интеграции, рас-
смотрение заявлений и обращений о вы-
даче виз и разрешений на пребывание 
и трудоустройство. В подчинении Ми-
нистерства по делам беженцев, имми-
грации и интеграции находится Датская 
иммиграционная служба, на которую 
возложена задача реализации закона об 
иностранцах. Иммиграционная служба 
несет ответственность за первоочеред-
ное рассмотрение всех случаев пребы-
вания иностранцев в Дании. Председа-
телем Датской иммиграционной службы 
является директор, принимающий все 
исполнительные решения совместно с 
Советом директоров, который состоит 
из председателей четырех департамен-
тов иммиграционной службы [1, с. 107-
108]. Проводя анализ системы органов, 
разрешающих вопросы гражданства, мы 
можем констатировать, что в большин-
стве западных стран эти органы связаны 
с Министерством внутренних дел либо 
входят в его структуру.

Таков опыт зарубежных стран в об-
ласти регулирования вопросов граждан-
ства. Рассмотрев зарубежную практику, 
вернемся к отечественной системе го-
сударственных органов в области граж-
данства. Поскольку законодательством 
Украины среди органов, разрешающих 
вопросы гражданства, предусмотрен и 
специально уполномоченный централь-
ный орган исполнительной власти по 
вопросам гражданства, то стоит рассмо-
треть его деятельность.

Следует отметить, что порядком 
производства по заявлениям и представ-
лениям по вопросам гражданства Украи-
ны и исполнения принятых решений 
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определено, что миграционная служба 
проверяет: соответствие оформления 
представленных документов требова-
ниям законодательства Украины; под-
тверждение документами выполнения 
условий принятия в гражданство Украи-
ны или выхода из гражданства Украины; 
отсутствие оснований, при наличии ко-
торых принятие в гражданство Украины 
или выход из гражданства Украины не 
допускается [4, с. 34].

Специально уполномоченный цен-
тральный орган исполнительной власти 
по вопросам гражданства и подчиненные 
ему органы осуществляют полномочия, 
предусмотренные ст. 24 Закона Украины 
«О гражданстве Украины» в отношении 
лиц, проживающих на территории Украи-
ны. Относительно лиц, проживающих за 
рубежом, полномочия, предусмотренные 
для специально уполномоченного цен-
трального органа исполнительной вла-
сти по вопросам гражданства, осущест-
вляются Министерством иностранных 
дел Украины, дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреж-
дениями Украины.

Анализируя действующее законо-
дательство Украины о гражданстве, со-
поставляя ст.ст. 24 и 25 Закона Украины 
«О гражданстве Украины» [3], можно 
сделать вывод: полномочия специально 
уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства и Министерства иностран-
ных дел Украины, дипломатических 
представительств и консульских учреж-
дений Украины по решению вопросов о 
гражданстве тождественны.

Выводы. Рассмотрев деятельность 
уполномоченных органов, разреша-
ющих вопросы гражданства Украи-
ны, можно сделать следующий вывод:  
деятельность Комиссии при Президен-
те Украины по вопросам гражданства 
дублирует деятельность Специально 
уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства. Имеющаяся проблема мо-
жет быть решена либо путем внесения 
соответствующих корректив (исключе-
ние полномочий, которые дублируются), 
либо путем передачи полномочий этой 
комиссии специально уполномоченному 
органу исполнительной власти по во-
просам гражданства.

Выход из сложившейся ситуации 
видится в продолжении административ-

ной реформы, создании отдельного цен-
трального органа исполнительной вла-
сти по вопросам гражданства и имми-
грации, налаживании взаимодействия с 
МВД и Службой безопасности Украины. 
Специальный орган по вопросам граж-
данства и иммиграции должен иметь 
разветвленную систему своих органов 
на местах, с учетом административно-
территориального деления и численно-
сти жителей. Вместе с тем должны быть 
решены вопросы кадрового обеспече-
ния, трудоустройства и материально-
технического обеспечения во вновь об-
разовавшихся органах.

Относительно лиц, которые посто-
янно проживают за границей, полномо-
чия, предусмотренные для специально 
уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам 
гражданства, сегодня выполняют Ми-
нистерство иностранных дел Украины, 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения Украины. На 
наш взгляд, за этим министерством сле-
дует сохранить соответствующие полно-
мочия и после реформы, поскольку соз-
дание за рубежом территориальных под-
разделений специально уполномоченно-
го центрального органа исполнительной 
власти по вопросам гражданства было 
бы как организационно, да и юридиче-
ски неоправданным. Другое дело, что 
организационные связи между двумя 
названными центральными органами 
исполнительной власти должны быть 
пересмотрены с учетом вышеупомяну-
тых изменений.

Подводя итоги, следует отметить, 
что реформирование системы органов 
государственной власти, участвующих в 
разрешении вопросов гражданства Укра-
ины, должно осуществляться в комплек-
се, на четкой концептуальной основе, с 
учетом положительного опыта ведущих 
зарубежных стран и собственных поли-
тико-правовых традиций. Это одновре-
менно ставит на повестку дня проблему 
научного осмысления и концептуали-
зации существующих в мире процедур 
по вопросам гражданства (подданства) 
и соответствующей институциональ-
ной структуры. Такой подход позволит 
избежать ошибок в выборе основных 
направлений и содержания будущих ре-
форм, гармонизировать реформу в сфере 
гражданства с другими реформами, про-
исходящими в нашей стране.
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Problem setting. At present stage of the development of human 
civilization it is not important so much to discover and prove the value of 
law for the progressive development of the society in general as to provide 
this value in all its manifestations. In the process of ensuring the value of 
law both circumstances that contribute to the perception of law as value, and 
criteria of law value are discovered, and that is especially important, the law 
value, necessity and respect to it by society are increasing. Urgent necessity 
for the research of the social value of law is explained with the weakness 
of the scientific-research base of forming law, political tendentiousness of 
legislation, uncritical perception of western legal institutions without proper 
consideration of their own historical experience.

VALUE CHARACTERISTIC FEATURES OF LAW AS A MEANS 
OF REGULATING SOCIAL RELATIONS

L. LEPEH,
post-graduate student of the Department of General Theory of State and Law of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the general-theoretical analysis of law values. It is stated that axiology of law is expressed in the form of 

cultural values, instrumental values and teleological values. The features of law values are regarded as its socio-legal characteristics. 
The author gives own interpretation of the concept of «social value of law». Instrumental values of law, its importance as a tool for 
satisfaction of the needs of various subjects are examined. The influence of law features on its value is elucidated, axiological features 
of law functioning are substantiated. A great attention is paid to subjective and objective values of law. Characteristic features of law 
values for the society, the state and the individual are defined. The value aspect of the legal regulation of social relations is considered. 

Key words: law, axiology, value of law, social value of law, legal regulation.
* * *

В статье осуществляется общетеоретический анализ ценности права. Констатируется, что аксиология права выражается 
в форме культурной ценности, инструментальной ценности и телеологической ценности. Рассматриваются признаки ценности 
права как его социально-юридической характеристики. Предлагается собственная трактовка понятия «социальная ценность 
права». Исследуется инструментальная ценность права, его значение как инструмента удовлетворения потребностей различных 
субъектов. Выясняется влияние свойств права на его ценность, обосновываются аксиологические особенности функционирова-
ния права. Уделяется внимание субъективной и объективной ценности права. Определяются характерные признаки ценности 
права для общества, государства и отдельного человека. Рассматривается ценностный аспект правового регулирования обще-
ственных отношений.

Ключевые слова: право, аксиология, ценность права, социальная ценность права, правовое регулирование.

The relevance of the theme of the 
study. Restoring the prestige of 

law and resolving issues of ensuring its 
social values are possible under conditions 
of the set of measures and the application 
of means of socio-economic, political, 
ideological and cultural nature. All of this 
leads to the necessity of the development of 
the problem of the social value of law. This 
will facilitate increasing the effectiveness 
of the legal regulation of social relations, 
social necessity of law, improving the legal 
system of the state as a whole.

The state of the problem solving. 
Many authors within the theory and 
philosophy of law considered law from 
the axiological point of view. They are: 
H. Areni, F. Hegel, H.Grotius, R. von 
Ihering, I. Kant, B. Kistiakivsky, J. Locke, 
A. Merkel, P. Novgorodtsev, J. Fichte, 
H. Shershenevych, etc. The conception 
of this doctrine was elaborated in the 
Soviet period thanks to the works of S. 

Alieksieyev, M. Baitin, M. Vitruk, N. 
Matuzova, P. Rabinovych, F. Fatkullin, O. 
Cherdantsev, etc. Study of these scientists 
gave impetus to the further researches of 
the issue.

Paper main body. Interpretation 
of the social value of law is ambiguous 
in the legal literature. Some authors 
consider that law has no value, and only 
those relationships protected by law 
have some significance for the society. In 
their opinion, law is valuable as a tool, a 
means of solving tasks standing before 
the society [1, p. 32]. Other authors point 
out that the value of law is revealed in 
its ability to be the organizer of public 
relations, in the functioning of law as a 
means of satisfaction of the needs [2, p. 
9]. Some scientists consider the value of 
law as its social nature and they assert that 
the possibilities of law as a social value 
are incorporated in its features, which are: 
standards, formal definiteness, dynamism, 

etc. [3]. Others believe that the value of law 
exists as the ability to serve the interests of 
the participants of public relations [4, p. 
12]. According to V. Baranov, the value of 
law is a means and the aim of satisfaction 
of natural, scientifically grounded, socially 
fair, progressive needs of citizens and their 
communities [5, p. 266-282]. Finally, the 
value of law is derived from the social 
value of any normative prescription and is 
revealed in the ability of law to objectively 
reflect the processes of social development 
[6, p. 79].

Another aspect of the axiological 
research of law was pointed out by O. 
Tsybulevska. She states that the theory of 
law distinguishes values of law and values 
in law. The first characterize just law (order, 
freedom, responsibility, equality, justice), 
the second – values that go beyond the law, 
reflect the interests and needs of people 
and they are implemented by law [7, p. 21].

In this article we will consider the 
fundamental value of law, which is 
formalized in the individual and the 
public ones.

Despite the variety of definitions of 
social value of law, a detailed analysis 
of the following opinions certifies a fact 
that they have two characteristic features. 
The first is that the value of law acts as its 
attribute, the second determines «necessity 
approach» that allows you to clarify the 
needs of the subject and characteristics of 
law that promote the satisfaction of these 
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needs. According to this approach, law is 
regarded as the indirect, service value in 
relation to the needs [2, p. 12-13].

Therefore, the authors paid their 
attention to the development and study of 
instrumental value of law, i.e. considering 
it as a tool and a means of satisfaction of 
needs of different subjects.

It is hard to disagree with this thought. 
Law has its instrumental value and any 
definition in textbooks of the theory of state 
and law proves that law acts as a means of 
regulation of relations in the society (law 
is a system of obligatory, formally defined 
rules, which are the state regulator of social 
relations). And the emergence of the law, 
if you recall, was caused by needs, which, 
in turn, appeared in accordance with the 
new conditions of life of the society. So 
it is right and reasonable to consider the 
«service value», because it is associated 
with its entity and direct purpose.

The fact of recognition of cultural 
value of law does not reduce its basic 
importance. The significance of law in a 
society comes to the instrumental value, i.e. 
the value of the «tool», «means», solution 
of tasks concerning different sides of the 
life in the society [8, p. 344]. In this case 
we are talking about instrumental value of 
law, which got the largest argumentation in 
the literature. However, scientists-lawyers 
examine it differently. Some associate it 
with the possible social functions of law 
and distinguish, for example, instrumental-
distributive, instrumental-marked, 
instrumental-measuring, instrumental-
protective, instrumental-cognitive [2, 
p. 13-19]. The other, calling this value 
determinant, pay special attention to the 
content and essential features of «tool» [9, 
p. 62], still others consider it with respect 
to the value of law for different subjects 
(personality, state society) [1, p. 34].

We propose to research «service» 
value of law according to the algorithm 
based on the analysis of scientific sources 
and positions of the scholars on this 
subject. First, you should determine the 
value of law as a tool with a focus on the 
semantic aspect; then you should consider 
the impact of law features on its value, and, 
finally, axiologically ground features of the 
functioning of law.

Semantic analysis is not possible 
without the preliminary characteristics 
of its essence. Just the essence allows 
evaluating the phenomenon in general 

and determining its relevance in the social 
life. The peculiarity of the essence of law 
is reflected in the specific features of the 
phenomena, and is revealed in the content 
of the principles of its interaction with the 
surrounding reality. The essence, features 
and principles characterize the value of 
law in general. They determine the content 
of law, which consists of regulations 
establishing subjective rights and legal 
duties of subjects in typical situations. The 
content of law reflects the features of this 
phenomenon and in many ways defines its 
individual assessment by various subjects.

The fact of reaching agreement in 
the nature of freedom expressed in law 
will give reasons to talk about the fact 
that norms of law take into consideration 
different, and sometimes even conflicting 
interests of social groups. Concordance 
of interests allows drawing a line between 
law and lawlessness, unilateral self-will, 
allows regulating socially meaningful 
relationships based on equality and justice.

Principles of law also characterize 
it as a value. Generally analyzing some 
of them (justice, humanism, equality), it 
becomes clear that they are categories and 
requirements of morality. In common, they 
are valuable criteria of law.

Law is fair, humane; it depends on how 
the requirements of morality consolidated 
in it. We cannot oppose these categories 
with law and consider out of touch with 
each other. In the life of the mankind 
a deeply rooted belief in goodness and 
morality, truth, law and justice is revealed 
at all times. These ideas so firmly and 
internally are linked, that doubt about one 
of them leads to doubt about the other entire 
and they may not be fully and properly 
understood without each other. That’s why 
the separation of law from the goodness 
and morality always leads to false, one-
sided understanding of legal everyday 
relations. These ideas complementing each 
other have the same source [10, p. 7].

It is clearly observed the relationship 
between law and justice. The whole history 
of ethical and legal opinion indicates that 
justice has always been regarded as the 
evaluation of the existing legal regulations 
[11, p. 132].

Humanism as a principle of law cannot 
be reduced to humanity, magnanimity, 
kind-heartedness. In the most general 
form humanism can be characterized as a 
set of views that express the dignity and 

value of a person, his/her right to free 
development, affirms the humanity in 
the relationships between people, as well 
as practical ensuring real, worthy of a 
person logistical, economic, political and 
cultural conditions of his/her life and the 
corresponding objective social relations.

Therefore humanism is a combination 
of objective and subjective attitudes to 
each person as the higher independent 
value. The expression and realization 
of the principle of humanism in law, of 
course, is its essential feature and one of 
the reasons of value.

Considered essence of law and its 
principles affirm an objective nature of 
law value. At the same time we must say 
that the idea of justice and humanism is 
historically changeable and it assumes 
both objection and continuity in the 
development of their content. Therefore, 
in order to enhance the value of law the 
subjects of lawmaking must create a 
system of normative prescriptions which 
dynamically changes, corresponds to 
people’s notions about moral values.

Subjective rights and legal obligations 
embodied in the norms of law are its content; 
they can serve for the substantiation of the 
subjective nature of law value.

Law features, described in the theory, 
characterize it as a means of solving 
problems standing before different 
subjects. A measure of the effectiveness of 
this means is connected and depends on its 
features, among which we call normativity, 
general obligatoriness, formal definiteness, 
the provision of an opportunity for state 
coercion. Each of these features is at  
the basis of the «effective feature of law» 
[12, p. 124].

Normativity means that a rule of 
behavior, fixed in the specific norm, 
extends its action on an unlimited number 
of similar situations and non-personalized 
circle of individuals. This allows creating 
common types of behavior and avoiding 
individual regulation of duplicate 
relationships, because it requires different 
expenses (financial, organizational, etc). 
Therefore, all the energy of legal form 
is aimed at establishing uniform, strictly 
regulated order.

Normativity is directly connected 
with general obligatoriness. This feature 
of law is associated with its essence, 
expressed in the will. This allows 
making law as a common scale of 
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behavior, ensuring compliance with its 
requirements.

A great importance for the perception 
of law as a value has its «tangible» 
expression, formal definiteness, which 
means that the content of law, expressed 
in writing official sources, is accurate; 
it doesn’t contain double, arbitrary 
interpretation. It is impossible to use law, 
which is contrary to the needs of the society 
and legitimate interests of other subjects.

We have noticed about the use of 
law as an effective means of solving 
different tasks. Its effectiveness increases 
in connection with the provision of law 
enforcement on the part of the state and 
other subjects that create legal prescriptions 
[13, p. 21].

All features of law constitute a coherent 
whole, one feature is necessary for another. 
They confirm together the objectivity of 
the nature of law value.

Let’s characterize the value of 
law in the process of its functioning, 
implementation of its direct purpose as a 
regulator of public relations. First of all, 
law establishes a clear boundary between 
the activity of the state and behavior of 
people, thus it ensures the creation of the 
most rational and reasonable interactions 
between the different levels of the social 
system [14, p. 62]. None of other social 
norm does as law.

The functioning of law is characterized 
by thrift and effectiveness of regulatory 
action on the object. This effect is achieved 
thanks to the normativity and the ability of 
law to respond adequately to changeable 
social relations, i.e. the dynamics of law. 
The dynamics of law means its ability to 
undergo changes in the content and form in 
accordance with the principles of the social 
development and to be a timely means of 
regulation of relations.

The security function mediates 
consolidation and protection of 
phenomena, which correspond to the 
existing system of values in the society, as 
well as the protection of these phenomena 
from possible infringements and renewal 
of damaged situation.

These are the main statements regarding 
the instrumental value of law; in fact, 
attitude to it in the scientific environment is 
unique. Despite everything, it is advisable 
to emphasize so-called own value of law, 
to which there is an ambiguous attitude in 
the theory. For example, O. Cherdantsev 

does not recognize own value of law [1, 
p. 33]. Supporters of own value of law 
do not come to a unified position. For 
example, Bulgarian scientist-lawyer N. 
Nenovsky determines own value of law 
as possibility of law to ensure the stability, 
order and organization in the society [3, 
p. 197]. We agree with this position, but 
we should remark that the ability to carry 
the order in social relations is peculiar 
to other social norms; P. Rabinovych 
suggests this ability, which is inherent 
to law, to consider its own value [2, p. 
9]. In the works of S. Alieksieyev there 
is understanding of own value of law as 
an expression and embodiment of social 
freedom and activity of people within and 
on the basis of organized, ordered relations 
and in accordance with morality, justice. 
Law is a value which is not characteristic 
of any other socio-political phenomenon, 
the value of orderly social freedom and 
justice [15, p. 140].

Summarizing the above, we should 
note that in our opinion the axiology of law 
is expressed in the form of cultural value, 
instrumental value and teleological value. 

The national legal science has 
repeatedly put the question to determine 
the value of law for different subjects, 
and its solution was through an analysis 
of requirement and natural necessity 
of law for the society, the state and 
the individual. In fact, law itself could 
hardly cause association with the value 
without interaction with the subjects 
using it, without transforming influence 
on the relationships in which they enter. 
Therefore, scientists-lawyers linked 
together the characteristics of a value of 
law with the activity of subjects of law.

Conclusions. Summing up, we note 
that law reflects the cultural development 
of the society and it is the particular form 
of culture; law is a means of ensuring 
harmony in the society, stability and 
security in the state. However, it is largely 
theoretical conclusions; they do not 
often have any confirmation in practice. 
Therefore there is a need to ensure those 
features of law, which give reasons to 
judge it as a value in the process of 
regulating social relations.
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Постановка проблемы. Доминантным фактором экономического 
развития государства являются инвестиции. В Украине, несмотря 
на некоторое оживление инвестиционного процесса, положительные 
тенденции в инвестиционной сфере еще не получили устойчивого 
развития. Поэтому важной задачей на данном этапе развития 
отечественной экономики является построение привлекательной 
инвестиционной среды с благоприятным климатом и высокой 
деловой активностью. Учитывая это, возникает необходимость 
формирования системы факторов, которые характеризуют реальное 
состояние инвестиционной среды и разработки модели реализации 
государственной инвестиционной политики экономического роста.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

О. ЛУКЬЯНЕНКО,
соискатель Донецкого государственного университета управления

SUMMARY
In the article is studied the research of peculiarities legal regulation in investment activities, legislative acts, which regulate 

investment activities, practice use it in Ukraine. Demonstrated the need for active government policies to stimulate the development 
of investment activity on the basis of the development of public investment, incentives attract investment into the Ukrainian economy. 
Identified the specific features of the investment process and factors which negatively affect the development of investment activity 
in Ukraine.

Key words: investment, investment activities, legal regulation, legal act, the economy of Ukraine.
* * *

В статье проводится исследование особенностей правового регулирования инвестиционной деятельности, законодатель-
ных актов, которые регулируют осуществление инвестиционной деятельности, практики их использования в Украине. Пока-
зана необходимость проведения активной государственной политики по стимулированию развития инвестиционной активно-
сти на основе развития системы государственных инвестиций, стимулирования получения инвестиций в экономику Украины. 
Выделены специфические черты инвестиционного процесса, факторы, негативно влияющие на развитие инвестиционной 
деятельности в Украине.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, правовое регулирование, нормативно-правовой акт, эконо-
мика Украины.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается боль-

шим интересом к данной проблеме, 
ее многогранностью и глубиной. За 
последние годы экономика Украины 
так и не избавилась от глубоких струк-
турных деформаций и значительно от-
стает от развитых стран мира по сово-
купной производительности всех фак-
торов производства и соответственно 
– уровнем благосостояния населения. 
Большинство предприятий остались 
технологически отсталыми, энерго-
емкими, со слабой диверсификацией 
продукции и рынков. Это связано с 
нестабильностью государственной 
инвестиционной политики, пробелами 
в инвестиционном законодательстве, 
отсутствием надлежащего институ-
ционального обеспечения развития 
инвестиционного рынка и его инстру-
ментов, и как следствие – недостаточ-
ным уровнем внутренних и внешних 
инвестиций.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем реализации 
инвестиционной деятельности осу-
ществляется многими отечественны-
ми учеными. Среди них следует на-
звать В. Мамутова, Е. Зельдину, Ю. 
Атаманову, А. Каркачеву и др., труды 
которых послужили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей правового регу-
лирования инвестиционной деятель-
ности в Украине, анализ законода-
тельных актов, которые регулируют 
инвестиционную деятельность, пред-
ложения по их усовершенствованию, 
определение направлений активиза-
ции инвестиционной деятельности.

Изложение основного материа-
ла. Государство осуществляет управ-
ление инвестиционной деятельностью 
путем реализации инвестиционной 
политики, которая базируется на за-

конодательных, нормативных актах и 
мероприятиях, способствующих соз-
данию положительного инвестицион-
ного климата в стране. Инвестицион-
ная деятельность представляет собой 
совокупность практических действий 
юридических лиц, государства и 
граждан по реализации инвестиций. 
Под инвестиционным климатом по-
нимается совокупность политических, 
социально-экономических, финансо-
вых, организационно-правовых, при-
родных факторов, присущих той или 
иной стране, региону, который опре-
деляет выбор инвесторов относитель-
но места, времени и формы вложения 
средств. Инвестиционный климат 
складывается под влиянием не завися-
щих от конкретного предприятия про-
цессов и существенно влияет на инве-
стиционное поведение. К значимым 
факторам, определяющим инвестици-
онный климат, относятся: предполага-
емый темп инфляции и ставка процен-
та на рынке, а также риски, связанные 
с законодательными регуляторными 
и налоговыми нормами. Нынешняя 
правовая система Украины состоит из 
более чем 200 законов и других норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность. В дан-
ной сфере правового регулирования 
основными нормативно-правовыми 
актами являются: Конституция Украи-
ны, Хозяйственный кодекс Украины, 
законы Украины «Об инвестиционной 
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деятельности», «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в прио-
ритетных отраслях экономики с целью 
создания новых рабочих мест», «О ре-
жиме иностранного инвестирования», 
«О финансовом лизинге», «Об инно-
вационной деятельности», «О ценных 
бумагах и фондовом рынке», которые 
создают правовую основу инвестици-
онной деятельности. 

Законодательство определяет, что 
все субъекты инвестиционной дея-
тельности независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования имеют 
равные права в части осуществления 
этой деятельности, самостоятельно 
определяют цели, направления, виды 
и объемы инвестиций; привлекают 
для их реализации на договорной ос-
нове любых участников инвестицион-
ной деятельности, в том числе путем 
организации конкурсов и торгов [1]. 
В результате проведенного исследо-
вания нормативно-правового обеспе-
чения инвестиционной деятельности 
в Украине считаем целесообразным 
выделить три основных его вида:

1) нестабильность и ненадеж-
ность;

2) отсутствие комплексности и 
стратегической направленности;

3) наличие противоречий в самих 
законодательных актах.

Все это приводит к тому, что в 
Украине уровень защиты прав инве-
сторов остается еще очень низким, 
в отличие от европейских стран, где, 
по оценкам Property Rights Alliance, 
за последние три года произошло зна-
чительное улучшение ситуации, ка-
сающейся правовой и политической 
среды, благоприятной для инвесторов, 
защиты материальной и интеллекту-
альной собственности. Как результат 
чрезмерного бюрократического вме-
шательства в хозяйственную деятель-
ность, существенной проблемой для 
бизнеса в Украине остается корруп-
ция. По индексу восприятия корруп-
ции Украина (вместе с Никарагуа, Па-
кистаном) занимает 134 место среди 
180 стран мира. Чувствительный удар 
инвестиционному имиджу, угрозу эко-
номической безопасности государства 
и ее конкурентоспособности в глазах 
мирового сообщества наносит относи-
тельно новый феномен – рейдерство, 
размах которого в Украине достаточ-

но большой, количество захватов до-
стигает 3000 в год. Причем в отличие 
от европейского или американского, 
украинское рейдерство имеет ощути-
мую уголовную составляющую [2, с. 
130-131].

Одним из инструментов налоговой 
поддержки инвестиционных процес-
сов, который получил широкое рас-
пространение в зарубежных странах, 
является инвестиционный налоговый 
кредит. Суть его заключается в от-
срочке уплаты налога на прибыль на 
определенный срок под реализацию 
инвестиционных проектов. В будущем 
в результате увеличения денежных 
поступлений предприятий от инвести-
ционных проектов увеличатся отчис-
ления в бюджет в виде налогов, тем 
самым государству компенсируются 
недополученные средства. К сожале-
нию, в Налоговом кодексе не преду-
смотрено применение такого инстру-
мента регулирования инвестиционной 
деятельности. При этом предоставле-
ние инвестиционного налогового кре-
дита не требует привлечения внешних 
источников финансирования, посколь-
ку используются внутренние ресурсы 
самих предприятий в виде налога, не 
перечисленные в государственный 
бюджет. Таким образом, предпри-
ятия будут стараться увеличить соб-
ственные поступления, чтобы больше 
осталось в их распоряжении. Услови-
ями предоставления инвестиционно-
го налогового кредита должны быть: 
постоянное финансовое положение 
предприятия, наличие экономически 
обоснованного инвестиционного про-
екта, который обеспечивает увеличе-
ние объемов производства, прибыли, 
срок окупаемости заимствованных 
через инвестиционный налоговый 
кредит средств не должен превышать 
определенный срок [3, с. 92].

Целью Государственной целевой 
экономической программы развития 
инвестиционной деятельности на 
2011-2015 гг. является создание усло-
вий для активизации инвестиционной 
деятельности, направленной на мо-
дернизацию реального сектора эконо-
мики и обеспечения устойчивого эко-
номического развития. Выполнение 
Программы позволит достичь основ-
ных макроэкономических показателей 
развития Украины и укрепить к 2015 

г. ее позиции на мировых инвестици-
онных рынках. Основываясь на инди-
каторах успеха, приведенных в проек-
те Программы экономических реформ  
Украины на 2010-2014 гг. «Богатое 
общество, конкурентоспособная эко-
номика, эффективное государство», 
в 2015 г. планируется достичь: 1) по-
вышения позиции Украины в между-
народном рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» из 142 на 90 ме-
сто из 183-х стран, 2) показателя 579 
млрд. грн. инвестиций в основной ка-
питал (ежегодный прирост в среднем 
на 25% от показателя 2009 г.), 3) объ-
ема 77 млрд. долл. США прямых ино-
странных инвестиций на начало 2015 
г. (ежегодный прирост прямых ино-
странных инвестиций на 5 млрд. дол. 
США из расчета, что, по данным На-
ционального банка на начало 2010 г., 
объем прямых иностранных инвести-
ций составил 52 млрд. грн.). Как след-
ствие, в 2015 г. ожидается объем инве-
стиций в основной капитал на уровне 
500 млрд. грн. Улучшение инвестици-
онного климата Украины позволит из-
менить отношение к нему стратегиче-
ских партнеров на положительное [4].

Одним из главных факторов, ко-
торый задерживает развитие инвести-
ционной сферы в Украине, является 
отсутствие четких оснований и крите-
риев формирования государственной 
инвестиционной политики, не позво-
ляющих ликвидировать хаотический 
поток инвестиционных ресурсов, по-
ступающих из различных источников, 
и направить его на решение задач эко-
номического развития и социальных 
проблем. Можно выявить значитель-
ные различия в инвестиционном кли-
мате отдельных регионов Украины, 
разницу в объемах привлечения инве-
стиционных ресурсов. Это обусловли-
вает необходимость разработки меха-
низма реализации эффективной госу-
дарственной инвестиционной полити-
ки не только для Украины в целом, но 
и формирование механизмов влияния 
на потоки инвестиционных ресурсов 
на региональном уровне. Инвестици-
онный потенциал Украины характе-
ризуется высокой неоднородностью, 
поэтому и возможности, и потреб-
ности каждого региона разные. Так, 
в Западном регионе эффективными 
могут быть производства с использо-
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ванием местных природных ресурсов 
(серы, калийной и поваренной соли, 
угля, нефти и газа), а также развитие 
сети оздоровительных курортно-ту-
ристических комплексов. В Донецко-
Приднепровском регионе нужны ре-
конструкция и техническое переобо-
рудование шахт, металлургических и 
химических производств на базе без-
отходных, малоотходных и экологи-
чески чистых технологий. В Южном 
регионе выгодные реконструкция и 
техническое переоснащение портово-
го хозяйства, расширение сети оздо-
ровительных курортно-туристических 
комплексов. Государственные органы 
регулирования инвестиционной дея-
тельности в основном ориентирова-
ны на централизованное управление 
инвестиционными процессами и, как 
правило, слабо учитывают специфи-
ческие условия отдельных регионов, 
поэтому особое значение приобре-
тает повышение роли региональных 
органов власти в управлении инве-
стиционным процессом. Активизация 
инвестиционного процесса в регионе 
невозможна без активного влияния го-
сударственной, региональной и мест-
ной власти на экономическое, инфор-
мационное и нормативно-правовое 
обеспечение реализации инвестици-
онного процесса как мощного стиму-
лятора развития экономики Украины в 
целом [5].

Эффективная региональная поли-
тика и устойчивое, сбалансированное 
региональное развитие являются не-
отъемлемой частью стратегии разви-
тия Европы до  2020 г. и традиционно 
остаются среди базовых стратегиче-
ских приоритетов политики реформ в 
Украине. Вступление Украины в Зону 
свободной торговли с ЕС, подписание 
соглашения о предоставлении Украи-
не ассоциированного членства в ЕС 
формирует для регионов Украины 
институциональный вызов по поис-
ку новых сценариев и моделей реги-
онального развития. Это требует на-
лаживания эффективного взаимодей-
ствия регионов Украины и регионов 
стран ЕС в политической, социально-
экономической, образовательной, ин-
формационной, культурной и др. сфе-
рах, в т. ч. путем развития инвестици-
онного, действенного регионального, 
международного межрегионального, 

интер-регионального, межмуници-
пального, трансграничного сотрудни-
чества. Составной системных транс-
формационных преобразований явля-
ется формирование привлекательного 
инвестиционного климата, развитие 
местной демократии и эффективного 
самоуправления. В октябре 2010 г. по 
инициативе приграничных регионов 
Ростовской (Российская Федерация) 
и Луганской (Украина) областей был 
подписан договор о создании Евроре-
гиона «Донбасс». В октябре 2011 г. в 
состав Еврорегиона присоединилась 
Донецкая область (Украина), в дека-
бре 2012 г. – Воронежская область 
(Российская Федерация). В рамках 
проекта Евросоюза «Программа под-
держки угольного сектора» для реги-
онов Востока Украины открываются 
возможности ускорения процессов 
реформирования угольного сектора, 
привлечение инвестиций в обору-
дование, переработку метана, повы-
шение уровня безопасности труда на 
шахтах и сокращение энергозатрат, 
что будет способствовать системному 
решению насущных вопросов охра-
ны окружающей среды. Развитие на 
территории Востока Украины курорт-
ного туризма, рекреационно-тури-
стической сферы будет способство-
вать диверсификации региональной 
экономики, расширит возможности 
по созданию новых рабочих мест и 
трудоустройству незанятого населе-
ния региона на предприятиях сферы 
услуг (в частности, речь идет о работ-
никах, высвобожденных в результате 
структурной модернизации и закры-
тия нерентабельных шахт, реструкту-
ризации предприятий традиционных 
отраслей экономики старопромыш-
ленных регионов). Активизация про-
цесса развития курортного туризма 
на Востоке Украины требует внедре-
ния и активизации работы по разра-
ботке инвестиционных предложений 
на территориях, расположенных в 
туристско-рекреационных зонах, с 
целью привлечения потенциальных 
инвесторов для модернизации учреж-
дений, расширения перечня и каче-
ства услуг (и их приближение к стан-
дартам       ЕС) [6].

Переход к конкретным практиче-
ским действиям по активизации ин-
вестиционного процесса в регионе 

должен строиться на возложении сле-
дующих функций на местные органы 
власти:

1) принятие решений о предостав-
лении в соответствии с действующим 
законодательством льгот на местные 
налоги и сборы. Рассмотрение воз-
можности уменьшения для предприя-
тий, учреждений и организаций, отно-
сящихся к коммунальной собственно-
сти соответствующих территориаль-
ных обществ, размера части прибыли, 
подлежащей зачислению в местный 
бюджет, и при необходимости внесе-
ния рассмотрения этих вопросов на 
пленарные заседания; 

2) принятие решений об отчуж-
дении коммунального имущества и 
передаче инвесторам; 

3) утверждение местных программ 
и условий приватизации объектов ком-
мунальной собственности, в том числе 
инвесторами;

4) решение вопросов о создании, 
ликвидации, реорганизации и пере-
профилировании предприятий, уч-
реждений и организаций коммуналь-
ной собственности соответствующей 
территориальной общины;

5) решение вопроса о создании 
предприятиями коммунальной соб-
ственности совместных предприятий, 
в том числе с иностранными инвести-
циями;

6) утверждение ставки земельного 
налога, размера платы за пользование 
природными ресурсами, находящими-
ся в собственности соответствующих 
территориальных общин;

7) решение вопроса о предоставле-
нии субъектам предпринимательской 
деятельности разрешений на специ-
альное использование природных ре-
сурсов местного значения; 

8) утверждение местных градо-
строительных программ, генеральных 
планов застройки населенных пунктов; 

9) принятие решений, связанных с 
созданием специальных свободных и 
других зон, внесения в соответствую-
щие органы предложений по этим во-
просам. 

Создание указанных условий на 
инвестиционном рынке способствова-
ло бы формированию благоприятного 
и конкурентоспособного нормативно-
правового поля для деятельности ин-
весторов в регионе [5].
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Комитет по вопросам промыш-
ленной и инвестиционной политики 
рекомендует парламенту принять за 
основу проект закона о внесении из-
менений в некоторые законы Украины 
относительно стимулирования при-
влечения инвестиций. Законопроект 
№ 2101 направлен на обеспечение 
дальнейшего совершенствования ме-
ханизма государственной поддержки 
инвестиционной деятельности субъ-
ектов хозяйствования в приоритетных 
видах экономической деятельности, 
предотвращения необоснованных по-
терь бюджета. В частности, преду-
сматривается внесение изменений в: 
Закон «Об инвестиционной деятель-
ности» в части дополнения перечня 
путей государственной поддержки для 
реализации инвестиционных проектов 
мерами государственной поддерж-
ки (особенности налогообложения), 
предусмотренными Законом «О сти-
мулировании инвестиционной дея-
тельности в приоритетных отраслях 
экономики с целью создания новых 
рабочих мест»; Закон «О стимулиро-
вании инвестиционной деятельности 
в приоритетных отраслях экономики с 
целью создания новых рабочих мест» 
в части: определение на законодатель-
ном уровне на долгосрочный период 
перечня приоритетных направлений 
экономической деятельности, в отно-
шении которых предполагается предо-
ставлять государственную поддержку 
для реализации инвестиционных про-
ектов в приоритетных отраслях эко-
номики, применение единого, опреде-
ленного Законом «Об инвестиционной 
деятельности», порядка отбора и го-
сударственной регистрации инвести-
ционных проектов, устранение дубли-
рования полномочий государственных 
органов по решению вопросов, свя-
занных с предоставлением государ-
ственной поддержки инвестиционным 
проектам в приоритетных отраслях 
экономики, повышение показателей 
критериев сметной стоимости и коли-
чества созданных новых рабочих мест 
для субъектов крупного предпринима-
тельства, реализующих инвестицион-
ные проекты в приоритетных отраслях 
экономики, введение дополнительных 
критериев для таких проектов по повы-
шению конкурентоспособности, обе-
спечения модернизации национальной 

экономики, внедрение современных 
технологий, обеспечение повышения 
энергоэффективности производства, 
рост производительности труда; вве-
дение осуществления мониторинга 
эффективности применения механиз-
мов государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности субъек-
тов хозяйствования в приоритетных 
видах экономической деятельности. 
По мнению членов Комитета, реализа-
ция положений законопроекта обеспе-
чит определение на законодательном 
уровне перечня приоритетных направ-
лений экономической деятельности, 
в отношении которых предполагается 
предоставлять государственную под-
держку для реализации инвестицион-
ных проектов, и применения единого, 
определенного Законом «Об инвести-
ционной деятельности», порядка от-
бора и государственной регистрации 
инвестиционных проектов [7].

Соответствующий законопроект 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно защиты прав инвесторов» 
принят на заседании Кабмина 22 апре-
ля 2013 г. В частности, законопроек-
том предлагается внесение изменений 
в законодательство с целью введе-
ния одного из инструментов защиты 
участниками обществ своих нарушен-
ных прав – производного иска. Меха-
низм производного иска заключается 
в предоставлении каждому участнику 
(акционеру) хозяйственного общества 
права на обращение в суд от имени об-
щества для привлечения к ответствен-
ности должностных лиц общества 
за убытки, причиненные их незакон-
ными действиями. В правительстве 
отмечают, что опыт многих стран по-
казывает, что именно механизм про-
изводного иска позволяет привлечь к 
ответственности недобросовестных 
должностных лиц, которые действу-
ют вопреки интересам общества и при 
этом пользуются поддержкой контро-
лирующего участника (акционера), 
или способны заблокировать работу 
общего собрания в случае отсутствия 
части участников (акционеров). В про-
екте закона предусмотрен ряд новелл 
относительно права на обращение в 
суд. В частности, с соответствующим 
иском смогут обратиться в интересах 
общества участники, которые сово-

купно являются владельцами 5 и более 
процентов уставного капитала обще-
ства. Правительство рассчитывает, что 
введение такого механизма усилит за-
щиту прав инвесторов [8].

Выводы. Одним из главных фак-
торов, который задерживает развитие 
инвестиционной сферы в Украине, яв-
ляется отсутствие четких оснований 
и критериев формирования государ-
ственной инвестиционной полити-
ки, не позволяющих ликвидировать 
хаотический поток инвестиционных 
ресурсов, поступающих из различных 
источников, и направить его на реше-
ние задач экономического развития и 
социальных проблем. Это обусловли-
вает необходимость разработки меха-
низма реализации эффективной госу-
дарственной инвестиционной полити-
ки не только для Украины в целом, но 
и формирование механизмов влияния 
на потоки инвестиционных ресурсов 
на региональном уровне. Необходимо 
повысить инвестиционную привлека-
тельность регионов, которая приведет 
к получению дополнительных инве-
стиций и качественному улучшению 
жизненного уровня населения.

В Налоговом кодексе Украины 
необходимо предусмотреть исполь-
зование такого инструмента регули-
рования инвестиционной деятельно-
сти как инвестиционный налоговый 
кредит. Условиями предоставления 
данного кредита должны стать: устой-
чивое финансовое положение пред-
приятия, наличие экономически обо-
снованного инвестиционного проек-
та, который обеспечивает увеличение 
объемов производства, прибыли, срок 
окупаемости заимствованных через 
инвестиционный налоговый кредит 
средств не должен превышать опреде-
ленный срок.

Принятие новых законопроектов 
и их реализация позволит усовершен-
ствовать механизм государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности субъектов хозяйствования в 
приоритетных отраслях экономики, 
предотвратить необоснованные поте-
ри бюджета, устранить дублирование 
полномочий государственных орга-
нов по решению вопросов, связанных 
с предоставлением государственной 
поддержки инвестиционным проектам 
в приоритетных отраслях экономики, 
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стимулирования субъектов крупного 
предпринимательства к увеличению 
количества созданных новых квали-
фицированных рабочих мест, введе-
ние единого реестра инвестиционных 
проектов, внедрение мониторинга эф-
фективности применения механизмов 
такой государственной поддержки.
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Постановка проблемы. Роль идеологического фактора в условиях 
современного общества является крайне актуальной. Вместе с тем все 
более возрастающая политизация общественных отношений, процессы 
глобализации правовых отношений способствуют доминирующему 
влиянию правовой идеологии как основополагающей категории процесса 
раскрытия сущности и содержания общественного сознания. Раскрытие 
этимологии понятия «правовая идеология» дает возможность 
определить ее роль в развитии современного государства и составляет 
актуальность и практическую значимость нашего исследования.

ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ 
«ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ»

А. ЛУЦКИЙ,
кандидат юридических наук, доцент, первый проректор

Ивано-Франковского университета права имени Короля Данилы Галицкого

SUMMARY
Key components of the concept «legal ideology» are revealed in the article. 

Topicality of the research of the given issue is defined. On the basis of analytical, legal 
and functional approaches fundamental ideas of legal ideology are established. Special 
attention is paid to clarification and analysis of the key differences between the concept 
of legal ideology and legal consciousness. The nature of interaction and transformation 
of social consciousness as a fundamental category in the process of formation of legal 
consciousness and legal ideology is traced. The author’s vision of the definition of the 
researched concept is proposed.

Key words: reflection of legal consciousness, legal ideology, legal guidelines, legal 
consciousness, law, theory of legal ideology, functions of legal ideology.

* * *
В статье раскрыты основные компоненты понятия «правовая идеология». 

Определена актуальность исследования данной проблемы. Выделены методоло-
гические подходы к изучению феномена правовой идеологии и ее структуры, оха-
рактеризованы основные функции. На основе аналитическо-правового и функци-
онального подходов установлены основополагающие идеи правовой идеологии. 
Отдельное внимание уделено выяснению и анализу основных различий понятий 
правовая идеология и правосознание. Прослежен характер взаимодействия и 
трансформации общественного сознания как категории, которая является основ-
ной в процессе становления правосознания и правовой идеологии. Предложено 
авторское видение дефиниции исследуемого явления.

Ключевые слова: отражение правовой действительности, правовая идео-
логия, правовые ориентиры, правосознание, право, теория правовой идеологии, 
функции правовой идеологии.

Актуальность данной пробле-
мы обусловлена тем, что ши-

рокий спектр научных исследований 
в области изучения этимологии поня-
тия «правовая идеология» как в отече-
ственной, так и в иностранной юри-
дической науке требует комплексного 
подхода и его понимания, а также объ-
ективного анализа методологических 
основ. Кроме того, значение понятия 
«правовая идеология» целесообразно 
раскрыть, исходя из взаимодействия 
его с понятиями «социальное созна-
ние» и «правосознание», поскольку 
этому вопросу в теории права уделено 
недостаточно внимания.

Правовая идеология длительное 
время является объектом исследова-
ния целой плеяды отечественных и 
зарубежных ученых. Основные дис-
куссии ведутся в отношении опре-
деления основных дефиниций само-
го понятия правовая идеология, его 
места в общественном сознании и 
правосознании, взаимодействия с 
юридической психологией.

Методологической основой на-
шего исследования стали труды  
отечественных и зарубежных уче-
ных, таких как: С. Алексеев, С. Бо-
бровник, А. Волынский, К. Климен-
ко, В. Колесник, В. Лага, О. Скрип-
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нюк, С. Тимченко и другие. Каж-
дый из указанных ученых выводит 
собственную этимологию понятия 
правовой идеологии, что обуславли-
вает необходимость комплексного и 
обобщающего исследования по этой 
проблеме.

Целью статьи является раскры-
тие этимологии понятия «правовая 
идеология», определение основных 
ее функций и механизмов взаимодей-
ствия с общественным сознанием и 
правосознанием.

Изложение основного материала 
исследования. На сегодня существуют 
широкие методологические возможно-
сти для изучения правовой идеологии. 
Аналитическо-правовой подход пред-
полагает общее определение правовой 
идеологии как совокупности идей, те-
орий, понятий и концепций, отражаю-
щих существующие в обществе право-
отношения. На основе этого определе-
ния, путем его формально-юридиче-
ского анализа выделяют отдельные 
элементы правовой идеологии: право-
вые идеи, правовые концепции, право-
вые понятия и т. д.

Опираясь на первый путь иссле-
дования феномена правовой идео-
логии, отметим, что, по мнению 
ученых, она служит фундаментом 
становления правовых основ госу-
дарственного устройства [1, с. 17]. В 
частности, на ней базируется право-
вое регулирование общественных 
отношений. Некоторые ученые от-
мечают, что к правовой идеологии 
принадлежит как конгломерат суще-
ствующих в обществе правовых идей 
и оценок, так и идеализированная 
правовая сфера (ориентир для право-
вого направления) [2, с. 18].

То есть правовая идеология не 
отражает законотворческую систе-
му, а, скорее, направляет ее. На наш 
взгляд, можно предложить мнение, 
что это явление отражает потребно-
сти, стремления и правовые надежды 
общества и является ее носителем.

Согласно источникам, существует 
взаимосвязь между правом как отра-
жением требований времени и обще-
ственных процессов и тем, как это 
право воспринимается общественно-
стью:

- выполняет или нет законода-
тельные нормы;

- причины законопослушного или 
противоправного поведения (страх 
наказания, надежда на поощрение, 
убеждения и т. д.) [3, с. 19].

Анализ научно-методологиче-
ских разработок по данной проблема-
тике показал, что основной теорией 
восприятия изучаемого нами понятия 
является рассмотрение его как со-
ставной части правосознания граж-
дан. Остановимся подробнее на этом 
исходном термине [4, с. 108].

Как известно, существуют раз-
личные формы общественного созна-
ния (политическое, моральное, рели-
гиозное и т. д.), с помощью которых 
люди осознают окружающую при-
роду, общество и самих себя. Право-
сознание находится в одном ряду и 
взаимодействия с другими формами 
общественного сознания и обладает 
всеми присущими другим разновид-
ностям качествами и характеристи-
ками.

Действующее право и правовая 
действительность в целом отража-
ются в общественном и индивиду-
альном сознании гражданина. Со-
знательно или бессознательно он, 
привлекая моральные, религиозные, 
политические и другие критерии, 
дает сравнительную оценку прошлой 
и текущей правовой жизни, перспек-
тивам ее совершенствования, опре-
деляет направления развития и пер-
спективы изменений в будущем из-за 
изменения текущего пути идеологи-
ческого и правого направления. Эта 
оценка, осуществляемая с позиций 
общечеловеческих идеалов, служит 
своеобразной основой как для опти-
мизации социального регулирования, 
так и для определения положитель-
ных тенденций правового воздей-
ствия, обеспечения действенности 
правовых средств.

То есть правосознание – это со-
вокупность представлений и чувств, 
взглядов и эмоций, оценок и устано-
вок, выражающих отношение людей 
к действующему и желаемому праву. 
По своей структуре оно включает три 
относительно самостоятельных ком-
понента, которые находятся в орга-
ническом единстве:

1) правовая психология, состоит 
преимущественно из созерцательных 
моментов познания, психологиче-

ского восприятия правовых реалий: 
чувств, эмоций и переживаний лю-
дей, связанных с правом. Она менее 
заметна, но более устойчива;

2) правовые поведенческие фак-
торы, в которых «цементируются» 
интеллектуальные, идеологические и 
психологические элементы. Эти фак-
торы, отражаясь в мотивах, целях, 
внутренних установках и конкретных 
волеизъявлениях, урегулированных 
правоотношениях, во многом опреде-
ляют правомерность поведения субъ-
ектов права;

3) правовая идеология, олицетво-
ряет преимущественно результаты 
абстрактного мышления и включает 
концептуально оформленные поня-
тия и идеи о необходимости и роли 
права, его функции и ценности, обе-
спечение совершенствования, мето-
ды и формы внедрения в жизнь. Это 
наиболее видимая, активная часть 
правосознания.

Тесно переплетаясь и взаимодей-
ствуя, эти компоненты пронизывают 
всю государственно-правовую дей-
ствительность, выступая мощным 
средством ее совершенствования 
или, наоборот, сдерживая в прежнем 
виде. Итак, правосознание – это со-
вокупность представлений и чувств, 
взглядов и эмоций, оценок и устано-
вок, выражающих отношение людей 
к действующему и желаемому праву. 
Это одобрительная или негативная 
реакция граждан на законы, законо-
проекты и т. д.

Этимология определяет изучае-
мое нами явление как такое, что не-
отъемлемо связано с правосознанием 
и представляет собой специфиче-
скую идеальную модель, отражаю-
щую те или иные объективные право-
вые обстоятельства и выступающую 
проектом их оценки и вероятных пре-
образований. На связь с правосозна-
нием указывает и двусмысленность 
составляющих понятия «правовая 
идеология»:

1. «Идеология» (от греч. Idea – на-
чало, основа, прототип и logos – сло-
во, понятие, учение) – один из наи-
более четко выраженных комплексов 
духовной жизни общества, который 
отражает совокупность взглядов, 
идей, целей и идеалов граждан, ха-
рактеризирует их самосознание, от-
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ношение к правовым реалиям жизни 
и положение гражданского общества 
в конкретно-исторических условиях 
[5, с. 114].

Однако односторонность посы-
лок и ориентированность на локаль-
ный социальный контекст придают 
идеологии противоречивости. Поэто-
му она не может функционировать 
без иррациональных (не требующих 
доказательств) установок, которые 
формируют у индивида целостное 
переживание и его принадлежность к 
носителям той же идеологии.

Поскольку идеология ориенти-
рована на коллективное сознание, 
то неизбежно несоответствие между 
идеологией и индивидуальным ми-
ровоззрением. Последнее является 
как препятствием на пути к полной 
идеологизации, так и предпосылкой 
изменения идеологии и появления ее 
новых видов.

2. «Право» – обязательные для 
всех нормы, правила поведения, при-
нятые в социуме. Их соблюдение 
гарантируется государственным ап-
паратом. Согласно законодательству, 
никто не может быть поставлен выше 
этих норм. Они обязательны для вы-
полнения как отдельными людьми, 
так и сообществами. Право регули-
рует взаимоотношения между от-
дельными лицами, объединениями 
людей, а также межгосударственные 
отношения [6, с. 5].

Следовательно, правовая идео-
логия объединяет определение 
«идеологии» и «права» и связана с 
системой принципов, идей, теорий, 
концепций, отражающих теоретиче-
ское (научное) осмысление правовой 
действительности, осознанное про-
никновение в сущность правовых 
явлений. Это целесообразно сфор-
мулировать как стремление к идеалу 
правовых отношений: представление 
о совершенствовании существую-
щей законодательной системы до  
самого высокого уровня, образ кото-
рого и является ориентиром для на-
правления.

То есть субъекты права как в ло-
кальном смысле (отдельные граж-
дане), так и на уровне государства 
(гражданское общество) осущест-
вляют правоотношения, опираясь на 
фундаментальные основы правовой 

идеологии: правовые идеи, концеп-
ции, общественные потребности и 
стремление к развитию в определен-
ном направлении.

Эти субъекты обладают «бага-
жом» системы представлений об 
общественной среде, в которой оби-
тают: комплексом знаний, позволяю-
щих отражать в сознании правовую 
«картину» современного мира и сво-
его государства. Это позволяет пре-
доставлять правовые оценки и фор-
мировать представление о правовом 
будущем. В результате эти представ-
ления получают почву для право-
творческой и правоприменительной 
деятельности, отражаются в опре-
деленной форме (комплексный или 
случайный характер) и реализуются 
в правовых звеньях бытия – влияют 
на законотворчество, практическое 
применение или прогнозируют воз-
можное правовое развитие.

Исторический анализ показал, 
что роль правовой идеологии в обе-
спечении развития современного 
украинского государства и граждан-
ского общества варьировалась отно-
сительно различной степени влияния 
на правотворчество и правоприме-
нение в определенный промежуток 
времени [7, с. 32]. Исследователи 
соглашаются, что правовая идеоло-
гия наиболее подвижна и изменчива: 
со времен истории человечества в 
целом и нашей страны в частности 
были периоды деидеологизации и ре-
идеологизации, изменения векторов 
многих правовых течений [8, с. 49].

Между тем значимость и влия-
тельность правовой идеологии на все 
правовые и социальные сферы жизни 
представляется нам неоспоримым. 
Граждане нашей страны могли само-
стоятельно убедиться полностью в 
этом эмпирическим путем: наблю-
дать превращение правотворческой и 
правоприменительной деятельности 
в течение первых десятилетий неза-
висимости Украины. Наше общество 
трансформировалось от зависимо-
го государства в самостоятельный 
субъект мировых политических от-
ношений.

Анализ работ ученых, которые 
работали над данной проблемой, по-
казал гибкость природы правовой 
идеологии: ей свойственно транс-

формироваться и видоизменяться [9, 
с. 110]. Такие преобразования зави-
сят от изменения идей, доминирую-
щих в правовом поле, что влияет на 
правовое регулирование обществен-
ных отношений. Правовая идеология 
никогда не исполняла и не исполня-
ет пассивной роли «наблюдателя» 
тех или иных правовых процессов, 
правоотношений или общественных 
интересов. Она несет в себе мощ-
ный практически-творческий потен-
циал, активно влияет на правовую 
действительность, правоотношения 
и направляет процесс правового ре-
гулирования в соответствии с четко 
определенными и осознанными об-
ществом правовыми идеями, прин-
ципами, ценностями, идеалами и т. д.

Субъектом применения всего это-
го потенциала правовой идеологии 
выступает государство, через форми-
рование соответствующей правовой 
идеологии, распространение кото-
рой в общественном правосознании 
может обеспечивать правопорядок, 
достигать тех или иных целей в сфе-
ре развития государства, общества, 
правовой системы [10, с. 74].

Вместе с тем, в отличие от поли-
тической идеологии, которая несет 
в себе прежде всего групповой или 
классовый характер, правовая иде-
ология является результатом обще-
го социального консенсуса и обще-
ственного компромисса, в котором 
отражено целостное видение роли 
права в государстве и гражданском 
обществе, основные цели, методы и 
механизмы правового регулирова-
ния. Это позволяет не только адек-
ватно исследовать феномен правовой 
идеологии, но и предоставить объек-
тивный анализ тех функций, которые 
она выполняет в обществе.

Функциональный анализ право-
вой идеологии позволяет опреде-
лить, что одной из ее базисных функ-
ций является прежде всего отраже-
ние правового бытия общества и 
развития общественных отношений. 
Правовая идеология дает оценочную 
картину правовой жизни, опираясь 
на характерные для нее правовые 
понятия и правовые теории. Это те 
же элементы, которые она вносит в 
систему правосознания, – критерии 
оценки правовой действительно-
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сти (познавательный и оценочный 
смысл).

Функциональный подход опре-
деляет целостное понимание общего 
функционального назначения право-
вой идеологии:

- благодаря правовой идеологии 
правовая действительность осмыс-
ливается и представляется в соответ-
ствующих понятиях, идеях, концеп-
циях, теориях и т. д.;

- правовая идеология выступает 
мощным инструментом преобразова-
ния правовых отношений и правовой 
действительности, поскольку она 
способна: содействовать утвержде-
нию тех или иных правовых ценно-
стей; направлять процесс правового 
регулирования; предлагать новые 
методы этого регулирования; опре-
делять приоритетные направления 
развития системы законодательства 
и модели законодательного обеспе-
чения государственной политики в  
тех или других конкретных сферах 
[11, с. 64].

Таким образом, формулируем 
еще одну функцию правовой идео-
логии – правовое переосмысление 
основных духовных, моральных, ма-
териальных и других общественных 
ценностей с целью их дальнейшей 
трансформации в процесс правового  
\регулирования.

Учитывая указанное, предлагаем 
наше собственное видение содержа-
ния понятия правовой идеологии: 
составляющая системы правосозна-
ния, которая определяет идейную 
направленность представлений о со-
вершенном праве применительно к 
определенным социальным реалиям 
– с одной стороны и отражает дей-
ствующий правопорядок – с другой.

Приведенное исследователями 
определение правовой идеологии и 
наше собственное предложение от-
носительно формулировки этого 
понятия позволяют обозначить раз-
личия между ним и другими состав-
ляющими правосознания:

- В правовой идеологии могут 
преобладать хаотичные представле-
ния о праве или же она может слу-
жить экспликацией той или иной 
правовой теории. Правовая же пси-
хология является скорее эмоциональ-
ным отражением этого, а поведенче-

ские факторы выражаются опреде-
ленными действиями – конкретными 
правовыми шагами;

- По своей направленности и 
характеру воздействия на процесс 
правового регулирования обществен-
ных отношений правовая идеология 
может быть консервативная или ре-
волюционная. Правовая психология 
и поведенческие факторы связаны с 
устоявшейся (консервативной) сфе-
рой и отражают правовые реалии 
жизни, а не их перспективы.

Что касается структуры правовой 
идеологии, то исследователи выделя-
ют эмоционально-волевой уровень 
(представление о праве и его роль в 
обществе, восприятие правовой дей-
ствительности) и совокупность ра-
ционально обоснованных научных 
концепций (анализ текущей правовой 
ситуации, идеи оптимизации, теории 
развития, программы преобразова-
ний). Фундаментом этого выступает 
разграничение между рациональной 
и другими формами освоения, вос-
приятия и отражения правовой дей-
ствительности:

1) к рациональной форме отно-
сятся: процессы правового образо-
вания, формирования юридического 
профессионализма, правотворчества 
и правового регулирования (ведь лю-
бые регулятивные нормативно-пра-
вовые акты должны быть рациональ-
но обоснованными и соответствовать 
научно определенным требованиям 
юридической техники);

2) к иррациональным элементам 
относятся: отказ от рационального 
обоснования правовой идеологии, 
когда в ее основу положены интере-
сы определенной общности, что под-
чиняет право как фундаментальный 
регулятор общественных отношений 
[12, с. 47].

Характер правовой идеологии 
также имеет подобное разделение, 
которое целесообразно считать сту-
пенчатым. Итак, первоначальный 
уровень является бытовым, высший – 
научным. Разница заключается в том, 
насколько рациональными и научно 
обоснованными выступают осознан-
ные правовые идеи, ценности, кон-
цепции, представления, принципы и 
т. п. Выдающуюся роль играет здесь 
уровень правового, политического, 

социально-экономического развития 
общества, характер организации го-
сударственной власти, гуманность 
государственной идеологии и другие 
объективные факторы.

То есть мы можем наблюдать два 
процесса:

1) спонтанное развитие обще-
ственного мнения относительно со-
держания, целей и назначения права 
в процессе регулирования обще-
ственных отношений (положитель-
ные или отрицательные оценки);

2) целенаправленное стимулиру-
ющее влияние государства и отдель-
ных институтов гражданского обще-
ства на формирование восприятия 
права и правопорядка для утвержде-
ния гуманистических идеалов.

Понятийные, структурные и ха-
рактерологические признаки право-
вого сознания связаны с правовыми 
представлениями (разного уровня 
обоснованности) о таких понятиях, 
как правовое регулирование, систе-
ма права, система законодательства, 
правовые отношения, правотворче-
ство, правомерное поведение, закон-
ность, правопорядок и т. п. Ведь в 
случае отсутствия этих понятий ис-
ключается и общее осознание граж-
данами правовой действительности, 
формы и содержания тех или иных 
общественных отношений. Посте-
пенно правовые понятия становят-
ся предметом научно-юридической 
рефлексии и могут приобретать свое 
содержательное теоретическое обо-
снование. Хотя сам процесс иссле-
дования базовых правовых понятий 
может происходить и ненаучным 
способом [13, с. 640].

Отметим, что, по нашим наблю-
дениям, понятие «правовая идеоло-
гия» в современной юридической 
науке имеет несколько рудиментар-
ный оттенок. В научной литературе, 
бытовом общении любого уровня это 
словосочетание применяют довольно 
редко: с ним ассоциируется бывший 
советский государственный строй и 
другие политические течения про-
шлого. Считаем, что целесообразно 
корректировать такую формулиров-
ку. Опираясь на проведенный в на-
шем исследовании анализ, можно 
утверждать, что правовое регулиро-
вание в стране является неэффектив-
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ным без идеологического направле-
ния. Тем более что правосознание  
граждан, из которого исключен такой 
важный элемент, как правовая идео-
логия, – тоже кажется слабым и не-
стабильным.

Выводы. Анализ понятия «право-
вая идеология» позволяет утверждать 
следующее:

- правовая идеология является ча-
стью правосознания, наряду с право-
вой психологией и правовыми пове-
денческими факторами. Основными 
отличиями здесь выступают прогно-
стические возможности правовой 
идеологии, которые являются право-
вым ориентиром;

- правовая идеология – это пред-
ставление об идеальной правовой 
системе. Такие представления пред-
ставляют собой гибкую систему ото-
бражения действительности и видо-
изменяются в зависимости от реалий 
общественной жизни. На основе это-
го нами предложено авторское опре-
деление правовой идеологии: это со-
ставляющая системы правосознания, 
которая устанавливает идейную на-
правленность представлений о совер-
шенном праве и отражает действую-
щий правопорядок;

- функции правовой идеологии 
– отражение правового бытия, тео-
ретического осмысления правовых 
процессов, моделирование правового 
развития, определение целей и про-
гнозирование, правовое переосмыс-
ление общественных ценностей;

- характер правовой идеологии 
охватывает рациональные, ирраци-
ональные и эмоционально-волевые 
элементы, ее структура – это сово-
купность существующих устоявших-
ся формальных и содержательных 
связей и отношений между рацио-
нальными и иррациональными эле-
ментами правовосприятия.
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Постановка проблемы. Обеспечение экологической безопасности 
при осуществлении деятельности по добыче нефти и газа является 
одним из необходимых элементов обеспечения экологических прав 
граждан на безопасную окружающую среду и как следствие – 
национальной безопасности Украины. При этом экологический риск 
в данном случае является существенным признаком экологически 
небезопасной деятельности, к которой, согласно украинскому 
законодательству, относится добыча нефти и газа. Поскольку добыча 
нефти и газа характеризуется повышенным экологическим риском, 
это создает необходимость в дополнительном нормативно-правовом 
регулировании такого вида хозяйственной деятельности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА В УКРАИНЕ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Н. МАКАРЕНКО,
соискатель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article describes the existing definitions of environmental risk data by domestic legal scholar in the field of environmental 

safety, as well as an analysis of the legal acts in the field of environmental safety of both Ukraine and countries such as the Russian 
Federation and the Republic of Belarus. During the presentation of the basic material the author proposed a variant of the definition 
of environmental risk of oil and gas, as an indicator of environmental risk of this type of economic activity, as well as the basis for 
the classification of ecological risks of oil and gas. It is concluded that the degree of inappropriate regulatory environmental safety 
in oil and gas.

Key words: environmental safety, environmental risk, extraction of oil and gas, the protection of environmental rights.
* * *

В статье приводятся существующие определения экологического риска, данные отечественными учеными-правоведами в 
сфере экологической безопасности, а также дан анализ нормативно-правовых актов в сфере обеспечения экологической без-
опасности как Украины, так и таких стран, как Российская Федерация и Республика Беларусь. В ходе изложения основного 
материала автором предложен вариант определения понятия экологического риска при добыче нефти и газа, как показателя 
экологической опасности такого вида хозяйственной деятельности, а также основания для классификации экологического 
риска при добыче нефти и газа. Сделан вывод о ненадлежащей степени нормативного регулирования обеспечения экологиче-
ской безопасности при добыче нефти и газа.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический риск, добыча нефти и газа, защита экологических прав 
граждан.

Актуальность темы исследо-
вания состоит в отсутствии 

каких-либо комплексных научных ис-
следований на территории Украины по 
вопросам правового регулирования обе-
спечения экологической безопасности 
при добыче нефти и газа, и как следствие 
отсутствии определения правовых основ 
экологического риска в указанной сфере, 
а также его классификации. 

Состояние исследования. Теоре-
тической основой для проведения ис-
следования юридической природы эко-
логического риска при добыче нефти и 
газа послужили работы отечественных 
ученых, таких как В. И. Андрейцев,  
А. А. Погребной, М. В. Краснова,  
Ю. С. Шемшученко, М. А. Фролов, ко-
торые рассматривали в общем право-
вую природу экологического риска. 

Целью статьи является исследова-
ние юридической природы экологиче-
ского риска при осуществлении такого 

экологически небезопасного вида хо-
зяйственной деятельности, как добыча 
нефти и газа, а также классификация 
видов экологического риска при осу-
ществлении такой деятельности. Новиз-
на данной работы состоит в отсутствии 
в отечественной литературе исследова-
ний правовой природы экологического 
риска и его классификации при нефте- и 
газодобыче. 

Изложение основного материала. 
Предприятия нефтегазового комплекса 
по уровню вредного воздействия на при-
родную среду считаются объектами по-
вышенного экологического риска. Они 
являются потенциальными источниками 
загрязнения окружающей среды, что мо-
жет произойти в случае нарушения тех-
нологических режимов работы оборудо-
вания или аварийной ситуации. Некото-
рые объекты загрязняют окружающую 
среду и при нормальных условиях рабо-
ты, что обусловлено технологическими 

процессами. Отметим, что последствия 
этого влияния чувствуются не только на 
момент загрязнения, но и еще несколько 
лет после поисковых работ. Это связано 
с такими причинами [1, с. 36]:

- нефтедобыча как фактор техно-
генного влияния охватывает процессы 
строительства и эксплуатации нефтега-
зовых скважин, структурных элементов 
добычи и накопления углеводородов;

- постоянным наращиванием объ-
емов глубокой разведки и эксплуатации 
скважин при приоритетности технико-
экономических показателей над эколо-
гическими;

- образованием и накоплением на 
дневной поверхности отходов в различ-
ных агрегатных состояниях, в составе 
которых есть загрязняющие вещества 
различных классов опасности;

- главные загрязнители окружаю-
щей среды при строительстве скважин 
– это буровые и тампонажные растворы, 
обработанные химреагентами, буровой 
шлам и буровые сточные воды, пласто-
вые флюиды;

- рассматриванием установки бу-
рения как временного сооружения, ко-
торое выполняло производственные 
функции в течение короткого отрезка 
времени и поэтому не было оборудова-
но техническими средствами очистки, 
нейтрализации и утилизации отходов;

- отсутствием бережного отношения 
к земельным и водным ресурсам;
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- отсутствием достоверной инфор-
мации о последствиях негативного вли-
яния отходов бурения на окружающую 
среду [2, с. 144].

В связи с вышеизложенным науч-
ный интерес представляет исследова-
ние, в частности, юридической природы 
экологического риска при добыче нефти 
и газа в Украине, поскольку, как верно 
было отмечено М. А. Фроловым, такое 
явление, как экологический риск, ис-
следуется многими науками, но имен-
но правоведение и, в частности, право 
экологической безопасности, обладает 
уникальным инструментом государ-
ственно-властного воздействия на по-
ведение людей с целью его корректи-
ровки, учитывая объективно существу-
ющие угрозы [3, с. 1]. 

Конституция Украины в статье 50 
[4] закрепила конституционное право 
граждан на безопасную для жизни и здо-
ровья окружающую среду. В дальнейшем 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины № 429 от 22.06.1994 г. [5] была 
утверждена Концепция приоритетных 
направлений развития науки и техни-
ки, основной задачей которой является 
создание научных основ современных 
технологий и технических средств, на-
правленных на разрешение проблем 
экологической безопасности в Украине. 
Указанная Концепция среди приоритет-
ных направлений обращает внимание и 
на необходимость определения понятия 
экологического риска и его природы 
для здоровья людей. На данный момент 
в Законе Украины «Об основах наци-
ональной безопасности Украины» [6] 
определено, что на современном этапе 
основными реальными и потенциаль-
ными угрозами национальной безопас-
ности Украины, а также стабильности в 
обществе в экологической сфере являет-
ся именно значительное антропогенное 
нарушение и техногенная перегружен-
ность территории Украины, рост рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характеров.

Таким образом, на территории 
Украины, начиная с момента провоз-
глашения независимости Украины, на 
законодательном уровне, в соответ-
ствующих программных документах 
неоднократно обращалось внимание 
на необходимость законодательного, в 
рамках правового поля, определения 
экологического риска с целью возмож-

ности его минимизации и борьбы с по-
следствиями. Однако, несмотря на это, 
ни действующий Закон Украины «Об 
охране окружающей природной сре-
ды» [7], ни Закон Украины «О нефти и 
газе» [8] не дает такого определения, 
лишь в Законе Украины «Об объектах 
повышенной опасности» [9] приво-
дится понятие риска, однако указанное 
понятие не раскрывает именно сущно-
сти экологического риска и возможных 
последствий для окружающей среды и 
человека. В этой связи нелишним будет 
обратить внимание на законодательное 
определение экологического риска в 
странах-соседях, в частности в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь. 
Так, правовое понятие экологического 
риска определено в Законе Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей 
среды» [10], а также в аналогичном 
Законе Российской Федерации [11] как 
вероятность наступления события, име-
ющего неблагоприятные последствия 
для окружающей среды и вызванного 
вредным воздействием хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного 
характера. Более того, в указанном За-
коне Республики Беларусь содержатся 
требования в области охраны окружаю-
щей среды при размещении, проектиро-
вании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации 
и ликвидации объектов добычи, пере-
работки, транспортировки, хранения и 
реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки, в отличие от Закона Укра-
ины «Об охране окружающей природ-
ной среды», который является слишком 
обширным и не конкретизирует ука-
занные аспекты, как и не дает общего 
определения экологического риска. За-
служивает внимания также и норма вы-
шеуказанного Закона Республики Бела-
русь, согласно которой, строительство 
и эксплуатация объектов добычи, пере-
работки, транспортировки, хранения и 
реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки (в том числе расположен-
ных в поверхностных водных объектах) 
допускаются при наличии проектов 
восстановления загрязненных земель, 
положительных заключений государ-
ственной экологической экспертизы и 
финансовых гарантий реализации таких 
проектов.

Следует отметить, что понятие эко-

логического риска находит свое отра-
жение и в международных нормативно-
правовых актах. Так, в соответствии с 
Директивой Совета Европейского Со-
юза от 09 декабря 1996 года № 96/82-
ЕС о сдерживании крупных аварий, 
связанных с опасными веществами, 
риск означает вероятность наступления 
определенного события при определен-
ных обстоятельствах и в определенное 
время [12, с. 312]. Также определение 
экологического риска содержится и в 
новой редакции модельного закона «Об 
экологической безопасности», принято-
го постановлением Постоянной комис-
сии Межпарламентской ассамблеи го-
сударств – участников СНГ по аграрной 
политике, природным ресурсам и эко-
логии от 15 ноября 2003 г. [13]. В нем 
отмечается о вероятности наступления 
события, которое сопровождается не-
гативными последствиями для окружа-
ющей среды и человека, которое обу-
словлено прогнозируемым негативным 
воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, которое может привести 
к возникновению угроз экологической 
безопасности.

Большое значение для экологиче-
ской правовой науки имеют исследова-
ния В. И. Андрейцева, поскольку имен-
но он в рамках права экологической 
безопасности комплексно рассматривал 
и правовую природу экологических 
рисков. Так, В. И. Андрейцев в юриди-
ческом аспекте под экологическим ри-
ском понимал  установленное нормами 
экологического законодательства об-
стоятельство, с которым связывают воз-
никновение, изменение, прекращение 
правоотношений по осуществлению 
деятельности с экологически опасными 
объектами, что определяет формирова-
ние и реализацию специальной право-
субъектности физических, юридиче-
ских лиц и государства по выявлению, 
предупреждению и устранению есте-
ственных и техногенных угроз для окру-
жающей среды, жизни и здоровья насе-
ления и особый режим ответственности 
за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение требований по обеспечению 
экологической безопасности, включая 
и случайное (вероятное) наступление 
опасности [14, с. 57]. Именно группой 
ученых (представителей Киевской шко-
лы права) под руководством В. И. Ан-
дрейцева (таких как М. В. Краснова, Г. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

264

И. Балюк, М. А. Фролов, Е. А. Шомпол 
и др.) была предложена концепция За-
кона Украины «Об экологической (при-
родно-техногенной) безопасности» [15], 
в разделе I которого планировалось дать 
определение, в частности, понятия эко-
логического риска, а в центральном раз-
деле Закона – «Механизм обеспечения 
экологической безопасности» – должны 
были быть правовые нормы, которые 
бы определяли организационные и эко-
номико-правовые рычаги оценки эколо-
гического риска различных объектов, а 
также были бы направлены на принятие 
мер превентивного характера по недо-
пущению возникновения экологической 
опасности. В рамках указанного раздела 
В. И. Андрейцев особое место уделял 
государственным программам обеспе-
чения экологической безопасности, а 
также ведению государственного рее-
стра экологически небезопасных тер-
риторий и объектов с целью предотвра-
щения возникновения экологических 
рисков.

В свою очередь, представители 
Одесской школы права, такие как А. А. 
Погребной, И. И. Каракаш, придержи-
ваются позиции, что нормальный эко-
логический риск основывается на допу-
щении вероятности причинения вреда 
для достижения производственно-хо-
зяйственного результата при условии 
устранения такого ущерба путем вос-
становления нарушенного естественно-
го состояния природных ресурсов и обе-
спечения охраны окружающей среды 
[16, с. 343]. Таким образом, в области 
экологической безопасности, с точки 
зрения указанных ученых, концепция 
устойчивого развития трансформирует-
ся в концепцию приемлемого (нормаль-
ного) экологического риска.

Необходимость в правовом регу-
лировании экологических рисков при 
добыче нефти и газа обусловлена тем, 
что добыча и переработка нефти и газа, 
согласно Постановлению Кабинета 
Министров Украины «О перечне ви-
дов деятельности и объектов, которые 
составляют повышенную экологиче-
скую опасность» [17], относятся к та-
ким видам деятельности, которые со-
ставляют повышенную экологическую 
опасность. Таким образом, осущест-
вление указанного вида хозяйственной 
деятельности несет в себе возможную 
опасность наступления негативных по-

следствий для окружающей природной 
среды и самого человека, т. е. несет 
риск возможного наступления негатив-
ных последствий.

Следует отметить, что с целью пре-
дотвращения возможных экологических 
рисков при добыче нефти и газа на тер-
ритории Украины действует ряд норма-
тивно-правовых актов, направленных 
на минимизацию возможных экологи-
ческих рисков. В частности приказом 
государственного комитета Украины 
по промышленной безопасности, охра-
не труда и горному надзору были ут-
верждены Правила безопасности в не-
фтегазодобывающей промышленности 
[18]. Данные Правила устанавливают 
нормативные требования к персоналу, 
к средствам защиты персонала, к стро-
ениям и помещениям, к оборудованию, 
специальной технике, определяют круг 
мероприятий, необходимых для предот-
вращения возможного открытого фон-
танирования скважин, а также порядок 
ликвидации аварий, возникающий при 
бурении скважин.

Также Приказом Министерства 
чрезвычайных ситуаций Украины были 
утверждены Правила безопасности во 
время выполнения работ по разведке и 
разработке месторождений нефти и газа 
в акваториях Черного и Азовского мо-
рей [19]. Указанные Правила являются 
обязательными для работодателей и ра-
ботников, выполняющих работы по раз-
ведке и разработке нефтяных и газовых 
месторождений в акваториях Черного и 
Азовского морей, и устанавливают тре-
бования к охране труда при выполнении 
указанных работ в акваториях Черного 
и Азовского морей.

Учитывая характер хозяйственной 
деятельности по добыче нефти и газа, 
а также возможные негативные по-
следствия такой деятельности, считаем 
целесообразным определить экологиче-
ский риск при добыче нефти и газа как 
возможность наступления негативных 
последствий для окружающей среды, 
жизни и здоровья населения, возника-
ющих вследствие осуществления дея-
тельности по добыче нефти и газа, что 
может привести к возникновению угроз 
экологической безопасности.

Указанный экологический риск 
при добыче нефти и газа может быть 
разделен на группы по различным 
основаниям. Так, нами предлагается 

следующая классификация экологи-
ческого риска:

1. В зависимости от вида добывае-
мого полезного ископаемого:

- экологические риски, связанные с 
добычей нефти;

- экологические риски, связанные с 
добычей газа.

2. В зависимости от вида деятель-
ности:

- экологические риски, возникаю-
щие при проведении разведки место-
рождений нефти и газа;

- экологические риски, возникаю-
щие при разработке месторождений 
нефти и газа;

- экологические риски, возникаю-
щие при добыче нефти и газа;

- экологические риски, возникаю-
щие во время обработки добытой нефти 
и газа;

- экологические риски, возникаю-
щие при проведении работ с отходами, 
образующимися после обработки добы-
той нефти и газа.

3. В зависимости от возможных по-
следствий негативного воздействия:

- экологические риски, связанные с 
негативными последствиями для жизни 
и здоровья человека;

- экологические риски, связанные с 
негативными последствиями для окру-
жающей природной среды (которые, в 
свою очередь, могут быть классифици-
рованы на атмосферные, гидросферные, 
животного мира, растительного мира, 
почвенного покрова, недр).

4. В зависимости от состояния объ-
екта, осуществляющего деятельность 
по добыче нефти и газа:

- экологические риски при нормаль-
ном функционировании объекта;

- экологические риски при возник-
новении чрезвычайных ситуаций вслед-
ствие несоблюдения нормативов потерь 
нефти и газа при их добыче;

5. В зависимости от причин возник-
новения:

- экологические риски, возникаю-
щие вследствие независящих от челове-
ка обстоятельств (такие, например, как 
открытое фонтанирование нефтяных 
скважин);

- экологические риски, возникаю-
щие вследствие нарушения технологи-
ческих процессов работ по добыче неф-
ти и газа;

- экологические риски, возникаю-
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щие вследствие несоблюдения норм 
предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ;

- экологические риски, возникаю-
щие при несоблюдении нормативов по-
терь нефти и газа при их добыче; 

- экологические риски при наруше-
нии правил личной безопасности при 
осуществлении деятельности по добыче 
нефти и газа.

Наряду с определением экологиче-
ского риска при добыче нефти и газа 
считаем также целесообразным на за-
конодательном уровне обязать субъ-
ектов хозяйствования, проводящих 
деятельность по добыче нефти и газа, 
осуществлять обязательное планирова-
ние возможных экологических рисков 
(мониторинг экологических рисков при 
добыче нефти и газа), под которым по-
нимается управленческий процесс соз-
дания долгосрочного плана по добыче 
и переработке нефти и газа с определе-
нием возможных экологических рисков 
на всех этапах такой деятельности, а 
также путей их предотвращения. Имен-
но такие меры, на наш взгляд, создадут 
необходимые условия для повышения 
экологической безопасности предпри-
ятий нефтегазовой сферы, поднимут 
на новый уровень механизм государ-
ственно-правового обеспечения такой 
безопасности, помогут минимизировать 
возможность перерастания существую-
щих рисков в реальные негативные по-
следствия.

Выводы. Законодательство Украи-
ны, регулирующее экологические 
аспекты деятельности по добыче неф-
ти и газа, не содержит в себе понятия 
экологического риска при осуществле-
нии указанной деятельности, как и не 
содержит нормативных показателей, с 
помощью которых тот либо иной эколо-
гический риск можно было бы отнести 
к допустимому либо недопустимому. В 
связи с этим считаем целесообразным 
закрепить понятие экологического ри-
ска при добыче нефти и газа в Закон 
Украины «О нефти и газе». Следует 
учитывать, что на сегодняшний день во-
просы обеспечения экологической без-
опасности и минимизации возможных 
экологических рисков являются крайне 
актуальными, поскольку, несмотря на 
то, что Украина не относится к ведущим 
странам, осуществляющим добычу 
нефти и газа, тем не менее Украина име-

ет большой потенциал для увеличения 
объемов добычи указанных полезных 
ископаемых за счет освоения новых ме-
сторождений, что, в свою очередь, тре-
бует надлежащего нормативного регу-
лирования для обеспечения экологиче-
ской безопасности такой деятельности.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА КАК ПРИНЦИП 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ В УКРАИНЕ

О. МАХНИЦКИЙ,
народный депутат Украины

SUMMARY
The article is dedicated to the Implementation and Interpretation of rule of law principle in Constitutional Justice. The author 

analyzes interpretation practices of the Constitutional Court of Ukraine and doctrinal positions of the body of Constitutional Justice in 
relation to the essence and content of the rule of law. The author comes to the conclusion about the utmost significance of the principle 
of rule of law in the work of the body of Constitutional jurisdiction to ensure supremacy of Ukrainian Constitution as the Supreme 
Law on the territory of Ukraine. In summary the author states that all activities of the Constitutional Court today need to comprehend 
the notion of law and rule of law in particular.

Key words: rule of law, Constitutional Court of Ukraine, Constitutional Justice, the Constitution of Ukraine.
***

Статья посвящена проблемам применения и интерпретации принципа верховенства права в конституционном правосу-
дии. Автор анализирует интерпретационную практику Конституционного Суда Украины и доктринальные позиции органа 
конституционной юрисдикции относительно сущности и содержания верховенства права. Делается вывод об определяющем 
значении принципа верховенства права в деятельности органа конституционной юрисдикции в целях обеспечения верхо-
венства Конституции Украины как Основного Закона государства на всей территории Украины, а также резюмируется, что 
деятельность Конституционного Суда Украины по отправлению конституционного правосудия связана с поиском и определе-
нием «понимания» права вообще и верховенства права в частности.

Ключевые слова: верховенство права, Конституционный Суд Украины, конституционное правосудие, Конституция 
Украины. 

Будучи важным элементом в си-
стеме судебной власти, деятель-

ность этого органа приобретает универ-
сальное значение относительно совре-
менного украинского конституциона-
лизма. Так, конституционное правосудие 
является предпосылкой конституциона-
лизма и одновременно – средством обе-
спечения его функционирования, а также 
защиты основополагающих ценностей 
украинского конституционализма.

Изложение основного материала. 
Сущность конституционного правосудия 
как «гаранта» ценностей конституциона-
лизма раскрывается через конституцион-
ный нормоконтроль, который осущест-
вляется органом конституционной юрис-
дикции посредством его аналитической 
работы по «созданию юридических кон-
струкций, которые решают вопрос о со-
ответствии одних правовых норм другим 
или их толкования» [6, c. 25]. Продолжая 
эту мысль, М.С. Бондарь отмечает, что 
Конституционный Суд, определяя ту или 
иную норму неконституционной, лишает 
ее юридической силы, то есть отменяет 
ее. Отсюда следует, что соответствую-
щее решение Суда не лишено свойств 

нормативного акта, направленного на 
установление, изменение или отмену 
правовых норм [2, c. 31-32].

Указанная доктринальная позиция 
получила поддержку у европейских пра-
воведов. Так, анализ взглядов на роль ак-
тов конституционного судопроизводства 
таких выдающихся ученых, как Ганс 
Кельзен, Раймон де Мальбер, Морис 
Ориу, позволил Мишелю Троперу сде-
лать вывод о том, что «конституционный 
суд, контролирующий конституцион-
ность, является одновременно и законо-
дателем, и «создателем» конституции» 
(М. Тропер).

В этом смысле конституционное 
правосудие выступает средством реа-
лизации конституционализма, а также 
«фактором развития, преобразования 
конституционализма» [1, c. 55]. Осу-
ществляя конституционное правосудие, 
орган конституционной юрисдикции 
обращается к теории «живого права», 
которая, по мнению В.Д. Брынцева, яв-
ляется философской основой судебного 
конституционализма и трансформирова-
на в начале XXI века в доктрину «живой 
конституции» [3, c. 86-87].

Конституционный Суд Украины 
является единственным органом кон-
ституционной юрисдикции, который, 
помимо прочего, призван защищать кон-
ституционные права и свободы человека 
и гражданина. В частности, Конститу-
ционный Суд Украины выполняет эту 
роль и благодаря применению принципа 
верховенства права, закрепленного в ст. 
8 Конституции Украины. Кроме того, 
усиливает функциональную значимость 
этого принципа для Конституционно-
го Суда Украины и тот факт, что Закон 
Украины «О Конституционном Суду 
Украины» в качестве одного из основных 
принципов его деятельности закрепляет 
принцип верховенства права (статья 4 
Закона Украины «О Конституционном 
Суде Украины») [7]. 

Статьей 8 Конституции Украины 
провозглашается признание и действие 
в Украине принципа верховенства права, 
а также закрепление верховенства Кон-
ституции и принципа прямого действия 
ее норм. Однако эти положения не ис-
черпывают содержания принципа верхо-
венства права и не являются самодоста-
точными для его понимания [17, c. 102]. 
Указанное возможно в полной мере отне-
сти и к конституционному правосудию, 
поскольку защита Конституции Украины 
судом этой юрисдикции способству-
ет реальному достижению приоритета 
демократии, человеческих ценностей, 
справедливости организации власти, над 

Постановка проблемы. В современных условиях становления 
и развития Украины как демократического правового государства, 
в котором «признается и действует принцип верховенства права» 
(статья 8 Конституции Украины), особое значение приобретает 
деятельность Конституционного Суда Украины как органа, 
осуществляющего конституционное правосудие.
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которой существует судебный контроль 
[7, c. 178]. 

Обеспечение верховенства Консти-
туции Украины является центральным 
элементом всех полномочий Конститу-
ционного Суда Украины. Защищая Кон-
ституцию, в которой воспроизведены 
нравственно-правовые ценности, Кон-
ституционный Суд Украины защищает 
право и такие социальные приоритеты, 
как народовластие; права и свободы 
человека и гражданина; суверенитет и 
целостность территории; равенство каж-
дого гражданина перед законом и другие. 
Реализация принципа верховенства пра-
ва в конституционном правосудии от-
крывает путь к творческому применению 
закона. Решения Конституционного Суда 
Украины, основанные на принципе вер-
ховенства права, по содержанию должны 
утверждать права и свободы человека, 
укреплять доверие не только к самому 
Конституционному Суду Украины, но 
и, в его лице, ко всем государственным 
институтам.

В системе принципов современного 
украинского конституционализма осно-
вополагающая роль принадлежит имен-
но верховенству права и верховенству 
прав человека. Так, верховенство права 
является политико-правовым идеалом 
как всего мирового сообщества, так и 
отдельных стран. Однако ни в юриди-
ческой научной литературе, ни в норма-
тивных источниках нет единого, унифи-
цированного его определения. Ведь, не-
смотря на глубокие исторические корни 
доктрины верховенства права, до сих 
пор идет «поиск» его дефиниции. Кроме 
того, в конституционно-правовой науке 
недостаточно внимания уделено раскры-
тию сущности и содержания верховен-
ства права как принципа современного 
украинского конституционализма. Одна-
ко именно в этом качестве верховенство 
права приобретает определенные свой-
ства и специфические черты.

Определение принципа верховен-
ства права через константу ограничения 
властного произвола является одним из 
ведущих. Связано это с тем, что принцип 
верховенства права возник для решения 
фундаментальной проблемы конститу-
ционного права – осуществление над-
лежащего контроля за государственным 
принуждением относительно индиви-
дов. Как справедливо указывает немец-
кий историк права А. Гирке, «согласно 

средневековой правовой доктрине право 
никогда не считалось имеющим равный 
с государством статус и обязано государ-
ству своим существованием» [22, с. 101]. 
Поэтому под верховенством права пони-
малось юридическое ограничение свет-
ской власти, и в этом смысле этот термин 
приближался к современному значению 
конституционализма и его судебного 
обеспечения путем установления режи-
ма судебного конституционализма.

Кроме того, именно эти принципы 
должны стать основными ориентирами 
развития государства и общества с целью 
становления и дальнейшего развития 
Украины как демократического право-
вого государства. Для достижения этой 
цели важно, чтобы эти принципы были 
последовательно воплощены в процес-
сы организации и функционирования 
деятельности Конституционного Суда 
Украины как органа правосудия. По-
этому именно этим принципом должен 
руководствоваться Конституционный 
Суд Украины и в процессе своей интер-
претационной деятельности. Ведь, как 
справедливо отмечено в юридической 
литературе, «...конституционный Суд по-
средством официального толкования мо-
жет существенно влиять на правотворче-
ский процесс в государстве» [19, c. 196], 
несмотря на то, что «интерпретационные 
акты нельзя рассматривать как средства 
непосредственного нормативно-право-
вого регулирования, ведь эти акты вы-
полняют в нем вспомогательную, вто-
ричную, косвенную роль» [20, c. 56]. 

Исходя из специфики статуса Кон-
ституционного Суда Украины, его роли 
в правотворческом и правоприменитель-
ном процессах, можно констатировать, 
что деятельность органа конституци-
онной юстиции должна основываться, 
прежде всего, на принципе верховенства 
права, что позволяет Конституционно-
му Суду Украины выходить за узкие для 
него рамки принципа верховенства Кон-
ституции и законов. В этом случае спра-
ведливым будет утверждение о необхо-
димости «обращения к практике «живо-
го права», измерений ее юридической и 
социальной эффективности» [18, c. 141]. 
Только в этом случае, по мнению М.Ф. 
Орзиха, «можно отбросить упрек евро-
пейских юристов в явно недостаточном 
использовании прецедентов и доктри-
нальных наработок в посткоммунисти-
ческой юстиции, и американских юри-

стов, которые вообще нередко удивляют-
ся, как серьезно их европейские коллеги 
относятся к соблюдению буквы закона и 
как небрежно – к собственной практике» 
[18, c. 141]. При этом конституционная 
юстиция так же, как и вся государствен-
ная власть, не является неограниченной. 
Судьи Конституционного Суда Украины 
не могут быть выше права и основанной 
на нем Конституции. В демократическом 
правовом государстве они должны под-
чиняться праву.

Реализация принципа верховенства 
права в процессе отправления консти-
туционного судопроизводства означает 
обеспечение равенства всех перед за-
коном и судом, судебную защиту кон-
ституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Принимая решение, Кон-
ституционный Суд Украины каждый 
раз доказывает, что без единообразного 
применения законов в соответствии с 
нормами и принципами Конституции 
Украины право вообще теряет свою ре-
гулирующую функцию, свою главную 
задачу упорядочения общественных от-
ношений, соблюдения государством ин-
тересов гражданина и человека.

Ведущая роль принципа верховен-
ства права в деятельности органов кон-
ституционной юрисдикции обусловлена 
его неотъемлемостью от концепции пра-
вового государства, одной из черт кото-
рой выделяют и конституционное право-
судие [5, c. 172]. Принцип верховенства 
права является основным и определяет 
требования к осуществлению конститу-
ционного правосудия с целью обеспече-
ния прав и свобод человека.

На основании указанного можно кон-
статировать, что Конституционный Суд 
Украины, являясь гарантом верховенства 
Конституции Украины в соответствии с 
Законом Украины «О Конституционном 
Суде Украины», автоматически выступа-
ет гарантом верховенства права на тер-
ритории Украины. Ведь этот принцип яв-
ляется основополагающим и закреплен 
непосредственно в тексте Конституции 
Украины.

При этом Конституционный Суд 
Украины сделал попытку определить со-
держание верховенства права в одном из 
своих решений. 

Так, в Решении Конституционного 
Суда Украины от 2 ноября 2004 года № 
15-рп/2004 определено: «Верховенство 
права – это господство права в обществе. 
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Верховенство права требует от государ-
ства его воплощения в правотворческую 
и правозащитную деятельность, в част-
ности в законы, которые по своему со-
держанию должны быть проникнуты, 
прежде всего, идеями социальной спра-
ведливости, свободы, равенства и т.п.». 
Кроме того, отмечено, что «одним из 
проявлений верховенства права является 
то, что право не ограничивается толь-
ко законодательством как одной из его 
форм, а включает и другие социальные 
регуляторы, в частности нормы морали, 
традиции, обычаи и т.д., легитимирован-
ные обществом и обусловленные исто-
рически достигнутым его культурным 
уровнем. Все эти элементы права объ-
единяются качеством, соответствующим 
идеологии справедливости, идее права, 
которая в значительной степени получи-
ла отражение в Конституции Украины» 
[8]. Такое понимание права не дает осно-
ваний для его отождествления с законом, 
который, исходя из данной правовой по-
зиции Конституционного Суда Украины, 
может быть и несправедливым. Однако 
в нем всё же прослеживаются позиции 
юридического позитивизма.

Опираясь на эту правовую позицию, 
по определению принципа верховенства 
права, Конституционный Суд Украины 
в дальнейших решениях конкретизирует 
ее, формируя тем самым признаки вер-
ховенства права даже без текстуальной 
привязки к базовой дефиниции. Так, к 
признакам верховенства права, исходя из 
анализа решений Суда, относятся: спра-
ведливость и соразмерность как критерии 
идеологии справедливости в демокра-
тическом государстве (дело о налоговом 
залоге) [9]; «уважение и незыблемость 
прав и свобод человека» (дело о постоян-
ном пользовании земельными участками) 
[10]; «становление правопорядка, кото-
рый должен гарантировать каждому ут-
верждение и обеспечение прав и свобод» 
(дело о постоянном пользовании земель-
ными участками) [10]; «определенность, 
ясность и недвусмысленность правовой 
нормы, поскольку иное не может обеспе-
чить ее единообразное применение, не 
исключает неограниченности трактовки 
в правоприменительной практике и не-
избежно приводит к произволу» (дело 
о постоянном пользовании земельными 
участками) [10]; допустимость «фикса-
ции границ самой сущности прав и сво-
бод» путем применения юридических 

способов, если «это ставит целью не су-
зить объем прав и свобод, а уточнить со-
держание и регламентацию процедурных 
вопросов и определить общие черты ос-
новных прав» (дело об образовании поли-
тических партий в Украине) [9].

Исследуя практику использования 
принципа верховенства права Конститу-
ционным Судом Украины, можно конста-
тировать, что этот принцип применяется 
им в двух аспектах: как основополагаю-
щий принцип функционирования госу-
дарства в целом и как средство защиты 
прав человека и гражданина, прежде 
всего через общие принципы права, с по-
мощью которых Конституционный Суд 
Украины воплощает принцип верховен-
ства права в процессе конституционного 
судопроизводства.

Стоит обратить внимание на то, что 
принцип верховенства права применяется 
Конституционным Судом Украины опос-
редованно через общие принципы права, 
которые являются содержательным на-
полнением указанного принципа. Такая 
практика частично совпадает с практикой 
применения принципа верховенства пра-
ва Европейским судом по правам челове-
ка [21, c. 12]. 

В соответствии с практикой Консти-
туционного Суда Украины к указанным 
выше общим принципам права можно 
отнести: принцип правового равенства; 
принцип правовой определенности; 
принцип пропорциональности; принцип 
недопустимости ограничений (дискрими-
нации); другие общие принципы права, 
определенные Конституционным Судом 
Украины.

При этом общие принципы права 
как составные части принципа верхо-
венства права по своему содержанию 
не совпадают с принципами правового 
государства, хотя многие из них рас-
сматриваются сквозь призму единства 
требований как элементы друг друга 
(преимущественно верховенство права 
определялось как элемент правового го-
сударства) [16, c. 183].

Как отмечалось, Конституционный 
Суд Украины применяет общие принци-
пы права, защищая права и свободы граж-
дан. В связи с этим можно привести сле-
дующие примеры из практики деятельно-
сти Конституционного Суда Украины. 

Реализуя принцип правового равен-
ства граждан, в Решении от 24 декабря 
2004 года № 22-рп/2004 [14] Конституци-

онный Суд Украины указал, что выбор из 
всех категорий граждан, способных пере-
двигаться самостоятельно, только инва-
лидов первой группы и предоставление 
им преимуществ относительно голосова-
ния за пределами избирательного участка 
нарушает принцип равенства граждан 
перед законом. Таким образом, суд за-
щитил права и других групп населения, 
которые не способны передвигаться са-
мостоятельно.

В своих решениях Конституционный 
Суд Украины отстаивает также принцип 
правовой определенности, акцентируя 
внимание на том, что из конституцион-
ных принципов равенства и справедливо-
сти вытекает требование определенности, 
ясности и недвусмысленности правовой 
нормы, поскольку иное не может обеспе-
чить ее единообразное применение, не 
исключает неограниченности трактовки 
в правоприменительной практике и неот-
вратимо приводит к произволу [11]. Как 
отмечает М.М. Гультай, правовая опре-
деленность является важной правовой 
основой регулирования общественных 
отношений и достаточно широко исполь-
зуется в деятельности Конституционным 
Судом Украины [4, c. 93].

Также Конституционным Судом 
Украины применяется принцип пропор-
циональности. В частности, в Решении от 
2 ноября 2004 года № 15-рп/2004 [8] Суд 
подчеркивает, что ограничения конститу-
ционных прав обвиняемого должно со-
ответствовать принципу пропорциональ-
ности. То есть любые ограничения, при-
меняемые к лицу, должны адекватно от-
вечать социально обусловленным целям. 

Защищая права и свободы граждан, 
Конституционный Суд Украины в своих 
решениях применяет принцип недопу-
стимости их ограничения (дискримина-
ции). Так, в решении от 7 октября 2009 
года № 25-рп/2009 [15] Конституционный 
Суд Украины обратил внимание на то, что 
не допускается ограничение конституци-
онных прав и свобод граждан на соци-
альную защиту в старости в зависимости 
от места проживания, в том числе и в от-
ношении граждан, которые находятся за 
пределами государства.

В практике Конституционного Суда 
Украины есть не единичные случаи, ког-
да орган конституционной юрисдикции 
принимал решение на основании прин-
ципов правового государства и верховен-
ства права. 
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Например, в Решении Конституцион-
ного Суда Украины от 22 сентября 2005 
года № 5-рп/2005 [11] Суд сослался на 
то, что Украина как демократическое и 
правовое государство закрепила принцип 
уважения и нерушимости прав и свобод 
человека, утверждение и обеспечение 
которых является главной обязанностью 
государства. Конституционный принцип 
правового государства требует от нее воз-
держиваться от ограничения общепри-
знанных прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе имущественных прав 
(статья 1, часть вторая статьи 3, статьи 21, 
22, 64 Конституции Украины). 

В Решении Конституционного Суда 
Украины от 22 декабря 2010 года № 23-
рп/2010 [12] Суд пришел к выводу, что ад-
министративная ответственность в Укра-
ине и процедура привлечения к админи-
стративной ответственности основыва-
ются на конституционных принципах и 
правовой презумпции, обусловленных 
признанием и действием принципа вер-
ховенства права в Украине. Элементами 
верховенства права являются принципы 
равенства и справедливости, правовой 
определенности, ясности и недвусмыс-
ленности правовой нормы, поскольку 
иное не может обеспечить ее единообраз-
ное применение, не исключает неогра-
ниченности трактовки в правопримени-
тельной практике и неизбежно приводит 
к произволу (абзац второй подпункта 5.4 
пункта 5 мотивировочной части Решения 
Конституционного суда Украины от 22 
сентября 2005 года № 5-рп/2005).

Выводы. Проведенный анализ вопро-
сов реализации и интерпретации прин-
ципа верховенства права в деятельности 
Конституционного Суда Украины позволя-
ет сделать вывод, что верховенство права 
имеет двуединое проявление относитель-
но сферы конституционного правосудия: 
во-первых, верховенство права является 
принципом деятельности Конституцион-
ного Суда Украины, поскольку деятель-
ность органа конституционной юстиции 
должна основываться, прежде всего, на 
принципе верховенства права, что позво-
ляет Конституционному Суду Украины 
выходить за узкие для него рамки принци-
па верховенства Конституции и законов; 
во-вторых, исходя из специфики статуса 
Конституционного Суда Украины, его 
роли в правотворческом и правопримени-
тельном процессах, можно констатиро-
вать, что Конституционный Суд Украины 

воплощает верховенство права в консти-
туционно-правовую действительность и 
посредством своей деятельности создает 
потенциальные возможности для утверж-
дения верховенства права как фундамен-
тального принципа функционирования 
украинского государства и общества. 
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Постановка проблемы. Современное, социально ориентированное 
государство немыслимо без эффективной судебной защиты прав, 
интересов граждан, интересов общества и государства. Именно суд 
является той институцией, которая принимает окончательное 
решение по правовому спору в рамках национальной правовой системы. 
При этом неотъемлемой составляющей механизма судебной защиты 
является реализация органами прокуратуры Украины в случаях, 
определенных законом, полномочий по представительству интересов 
граждан и государства в суде. В свою очередь, социальная значимость 
прокурорской работы в сфере представительства требует выработки 
средств повышения ее качества, результативности и эффективности, 
среди которых – внедрение современных информационных технологий в 
практику работы прокуратуры. 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НАДЗОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
В РАБОТУ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 

ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА В СУДЕ

О. НАТРУС,
начальник организационно-методического отдела
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SUMMARY
The article deals with job experience of prosecutor’s office of Ukraine in the sphere of representation of interests of citizens 

and state in court in electronic system of documents circulation – electronic review proceedings. Their introduction actually created 
opportunity to study civil, economic or administrative case on the basis of all evidential base concentrated in system (all documents 
added to the claim as the appendix).

The attention is focused on departmental legal regulation of the matter, features of formation of electronic supervising productions 
in claims of prosecutors, positive influence of the introduced system on quality of preparation of documents on representation, 
productivity and efficiency of public prosecutor's activity on this direction.

Key words: prosecutor’s office of Ukraine; representation of interests in court; quality of documents; electronic review proceedings.
* * *

В статье речь идет об опыте работы органов прокуратуры Украины по представительству интересов граждан и государства 
в суде с системой электронного документального обеспечения деятельности – электронными надзорными производствами. 
Их введение фактически создало возможность изучить гражданское, хозяйственное или административное дело на основа-
нии всей сконцентрированной в системе доказательной базы (всех документов, добавляемых к иску в качестве приложения).

Акцентируется внимание на ведомственном правовом регулировании данного вопроса, особенностях формирования элек-
тронных надзорных производств по искам прокуроров, позитивном влиянии внедренной системы на качество подготовки 
документов по представительству, результативности и эффективности прокурорской деятельности на этом направлении.

Ключевые слова: прокуратура Украины, представительство интересов в суде, качество подготовки документов, элек-
тронные надзорные производства.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена недавним 

внедрением практики формирования 
электронных надзорных производств 
по искам прокурора в компьютерном 
программном комплексе «Единая си-
стема статистики и анализа работы 
органов прокуратуры Украины»; недо-
статочным освещением в литературе 
особенностей ее функционирования. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем представитель-
ства органами прокуратуры Украины 
интересов граждан и государства в 
суде был предметом внимания многих 
исследователей (Т. О. Дунас, М. В. Ко-
сюта, И. Е. Марочкин, О. Р. Михайлен-
ко, Н. И. Мычко, М. Н. Руденко, Н. В. 
Руденко, В. В. Сухонос и др.), однако 
вопросы функционирования системы 

электронного документального обе-
спечения прокурорской деятельности 
по представительству практически не 
исследованы. 

Целью статьи является освещение 
ведомственного нормативного регули-
рования и опыта работы органов про-
куратуры Украины по формированию 
электронных надзорных производств 
по искам прокурора в компьютерном 
программном комплексе «Единая си-
стема статистики и анализа работы ор-
ганов прокуратуры Украины». 

Изложение основного материала. 
Деятельность органов прокуратуры 
Украины, в соответствии со ст. 4 За-
кона Украины «О прокуратуре» (да-
лее – Закон), направлена на утвержде-
ние верховенства закона, укрепление 
правопорядка и имеет своей задачей 
защиту от неправомерных посяга-
тельств: закрепленных Конституцией 
общественного и государственного 
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строя, политической и экономиче-
ской систем, прав национальных 
групп и территориальных образова-
ний; гарантированных Конституцией, 
другими законами Украины и между-
народными правовыми актами соци-
ально-экономических, политических, 
личных прав и свобод человека и 
гражданина; основ демократического 
устройства государственной власти, 
правового статуса местных Советов, 
органов самоорганизации населения.

Функция органов прокуратуры 
Украины – представительство инте-
ресов граждан и государства в суде - 
закреплена в п. 2 ст. 121 Конституции 
Украины и ст. 5 Закона. Ее содержание 
раскрывается в ст. 36-1 Закона: пред-
ставительство прокуратурой интере-
сов в суде состоит в осуществлении 
прокурорами от имени государства 
процессуальных и иных действий, 
направленных на защиту в суде ин-
тересов гражданина или государства 
в случаях, предусмотренных законом. 

Основанием для представитель-
ства интересов гражданина является 
его неспособность в силу физическо-
го состояния, несовершеннолетия, 
преклонного возраста, недееспособ-
ности или ограниченной дееспо-
собности самостоятельно защитить 
свои нарушенные или оспариваемые 
права, реализовать процессуальные 
полномочия. При этом наличие ос-
нований должно быть подтверждено 
прокурором путем предоставления 
суду соответствующих доказательств. 
Основание представительства в суде 
интересов государства – наличие на-
рушений или угрозы нарушений ин-
тересов государства.

В соответствии с ч. 5 ст. 36-1 За-
кона, осуществляя представительство, 
прокурор имеет право в предусмо-
тренном процессуальным законода-
тельством порядке: обращаться в суд с 
иском (заявлением, представлением); 
вступать в дело, возбужденное по иску 
(заявлению, представлению) иных 
лиц, на каком-либо этапе рассмотре-
ния; инициировать пересмотр судеб-
ных решений, в том числе по делу, 
возбужденному по иску (заявлению, 
представлению) иного лица; прини-
мать участие в рассмотрении дел.

Закон обязывает прокурора, при 
реализации предусмотренных ч. 5 ст. 

36-1 форм представительства, опре-
делять, в чём состоит нарушение или 
угроза нарушения интересов государ-
ства или гражданина, обосновать не-
обходимость их защиты. 

Кроме соответствующих положе-
ний Конституции Украины и Закона, 
процессуального законодательства, 
органы прокуратуры при осуществле-
нии представительства руководству-
ются внутриведомственными норма-
тивными актами. 

Основным ведомственным до-
кументом, регламентирующим орга-
низацию прокурорского представи-
тельства, является отраслевой приказ 
Генерального прокурора Украины от 
28 ноября 2012 года № 6 гн «Об ор-
ганизации работы органов прокура-
туры по представительству интересов 
гражданина или государства в суде 
и их защиты при исполнении судеб-
ных решений» (далее – приказ № 6 
гн). Данным приказом прокурорам 
предписано при подготовке процес-
суальных документов обеспечивать 
их полноту и обоснованность, при-
держиваться требований закона от-
носительно формы и содержания, 
подведомственности и подсудности 
споров; ссылаться на нормы мате-
риального и процессуального права, 
которыми регулируются соответству-
ющие правоотношения, а также при-
общать к искам (заявлениям, пред-
ставлениям) относимые и допусти-
мые доказательства; придерживаться 
установленной законодательством 
процедуры направления исков (заяв-
лений, представлений) в суд. 

Кроме того, в соответствии с п. 
8 этого же приказа прокуроры всех 
уровней в рамках своей компетен-
ции обязаны обеспечивать своевре-
менное реагирование на незаконные 
судебные решения в гражданских, 
хозяйственных, административных 
делах, а также качественную подго-
товку апелляционных, кассационных 
жалоб, заявлений о пересмотре су-
дебных решений Верховным Судом 
Украины, заявлений о пересмотре 
судебных решений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

 Очевидно, что социальная значи-
мость прокурорской работы в сфере 
представительства обуславливает 
необходимость создания рычагов 

влияния на повышение ее качества, 
результативности и эффективности. 
Среди них – внедрение современных 
информационных технологий в прак-
тику работы прокуратуры: компью-
терного программного обеспечения, 
доступа к сети Интернет и тому по-
добное. Они не только создают бла-
гоприятные условия для повышения 
прозрачности в работе, но и позволя-
ют в максимально сжатые сроки (бла-
годаря быстрой передаче данных), 
на основании тщательным образом 
проведенного анализа накопленного 
материала принимать оптимальные 
решения. Это в полной мере относит-
ся и к такому важному направлению 
деятельности прокуратуры, как пред-
ставительство интересов граждан и 
государства в суде. Вопрос улучше-
ния работы прокуроров на данном 
направлении постоянно находится в 
поле зрения Генерального прокурора 
Украины.

От результата рассмотрения судом 
иска прокурора зависит факт устране-
ния нарушения закона и возмещения 
гражданину или государству причи-
ненного материального ущерба. Как 
правило, более 90% исков предъявля-
ются прокурорами районного звена и 
лишь – немногие областными аппа-
ратами. Ранее при направлении иска 
в суд с приложением всех собранных 
материалов в областные аппараты по-
ступали лишь копии исковых заявле-
ний. Не имея возможности изучить 
все материалы дела, вышестоящий 
прокурор в большинстве случаев был 
лишен возможности сделать вывод об 
обоснованности предъявления иска.

С целью предупреждения предъ-
явления в суд исков без достаточной 
правовой и доказательственной базы, 
а также обеспечения своевременного 
и всестороннего изучения докумен-
тов прокурорского реагирования, по-
вышения их качества 27 мая 2013 года 
Генеральным прокурором Украины 
издан приказ № 64 «О мерах отно-
сительно усовершенствования пред-
ставительской деятельности органов 
прокуратуры» (далее – приказ № 
64), которым введено формирование 
электронных надзорных производств 
(далее – ЭНП) по искам прокурора 
в компьютерном программном ком-
плексе «Единая система статистики и 
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анализа работы органов прокуратуры 
Украины» (ЕССА). Создание меха-
низма электронного документального 
обеспечения представительства обе-
спечивает также скорость и мобиль-
ность в проработке исковых материа-
лов и судебных решений.

Ведение ЭНП по каждому иску 
прокурора начиная с районного 
уровня позволяет оценивать обо-
снованность внесенных докумен-
тов, правовую позицию прокурора, 
который участвует в рассмотрении 
дел в суде, соответствие содержания 
апелляционных и кассационных жа-
лоб требованиям процессуального 
законодательства и тому подобное. 
Фактически создана возможность 
изучить гражданское, хозяйственное 
или административное дело не только 
по исковому заявлению и жалобе, а 
на основании всей сконцентрирован-
ной в ЭНП доказательной базы (всех 
документов, добавляемых к иску в 
качестве приложения), которая спо-
собствует значительному сокраще-
нию количества ошибок в процессе 
деятельности и повышению качества 
подготовки документов.

Целью приказа № 64 является 
также повышение ответственности 
областных аппаратов за качество под-
готовки документов нижестоящими 
прокуратурами.

Его положения распространяются 
на иски, предъявленные всеми орга-
нами прокуратуры, в том числе аппа-
ратами прокуратур областного уров-
ня и приравненными к ним прокура-
турами. В то же время требование п. 2 
приказа относительно формирования 
ЭНП не отменяет ведения надзорных 
производств (далее – НП) в бумажном 
виде, поскольку имеющиеся в них 
оригиналы отдельных документов 
могут использоваться для доказыва-
ния определенных обстоятельств. К 
примеру, судебные решения с отпе-
чатком штампа о дате их получения 
прокуратурой, конверты с печатью 
почтового отправления и тому подоб-
ное, могут понадобиться для обосно-
вания уважительности причин и возо-
бновления сроков на обжалование.

Подразделения представительства 
и другие отраслевые подразделения 
прокуратур областного уровня (в со-
ответствии с компетенцией), отделы 

представительства прокуратур го-
родов – областных центров, обеспе-
чивающие участие в рассмотрении 
дел, должны изучать иски и в случае 
некачественной их подготовки при-
менить полномочия в соответствии с 
процессуальным законодательством: 
отозвать исковое заявление, изменить 
предмет или основание иска, приоб-
щить к материалам дела иные отно-
симые и допустимые доказательства. 
Прокуратуры городов – областных 
центров, принимающие участие по 
всем делам первой инстанции в хо-
зяйственных и административных 
судах, для принятия перечисленных 
мер должны информировать о выяв-
ленных недостатках при подготовке 
исковых заявлений в прокуратуру об-
ласти.

Приказ № 64 также предусматри-
вает, что по результатам разбиратель-
ства дела в суде прокурор, принимав-
ший в нем участие, обязан приобщать 
к ЭНП решение суда и другие мате-
риалы, которые были предметом ис-
следования и обсуждения в суде. При 
этом учитывается, что прокурор име-
ет право на ознакомление с заявлени-
ями и ходатайствами других сторон и, 
соответственно, должен или приоб-
щить к НП их копии, или отобразить 
суть этих ходатайств в объяснитель-
ной записке, приобщая копии про-
цессуального решения суда по этим 
заявлениям и ходатайствам. В таком 
же порядке приобщаются копии вы-
водов экспертиз, назначенных в ходе 
разбирательства дела судом, а также 
объяснений, ходатайств, заявлений в 
судебном заседании.

Руководитель подразделения про-
куратуры области, которое обеспечи-
вало участие в рассмотрении судом 
апелляционной жалобы, в случае ее 
отклонения не позже следующего 
дня обеспечивает внесение в ЭНП 
всех материалов судебного разбира-
тельства с объяснительной запиской 
относительно оснований отказа в 
удовлетворении жалобы, о чем элек-
тронной связью и в письменном виде 
информируется соответствующее от-
раслевое подразделение Генеральной 
прокуратуры Украины и прокуратура 
областного уровня, которая направи-
ла апелляционную жалобу. Соответ-
ствующая информация приобщается 

к ЭНП и в случае частичного удов-
летворения апелляционной жалобы 
прокурора, а также при удовлетворе-
нии апелляционной жалобы иной сто-
роны и отмене решения суда первой 
инстанции об удовлетворении иска 
прокурора.

В объяснительной записке указы-
ваются дата принятия судом реше-
ния, его суть, основания принятия 
со ссылкой на исследованные судом 
материалы дела, формулируется по-
зиция сторон в судебном заседании 
с указанием доказательств, которые 
предоставлялись ими суду для обо-
снования своих требований, правовая 
позиция прокурора по делу.

Главное управление представи-
тельства в суде, защиты интересов 
граждан и государства при выполне-
нии судебных решений и другие под-
разделения Генеральной прокуратуры 
Украины (в соответствии с их компе-
тенцией) изучают материалы ЭНП и 
решают вопрос о целесообразности 
обжалования судебных решений. Ре-
комендации ГПУ учитываются при 
подготовке апелляционных и касса-
ционных жалоб аппаратами прокура-
тур областного уровня, а также слу-
жат основанием для отзыва, измене-
ния или дополнения апелляционной 
жалобы прокуратуры области.

При обжаловании судебного ре-
шения иной стороной прокурор, по-
лучивший апелляционную или кас-
сационную жалобу, приобщает ее 
копию к ЭНП и информирует о ее 
внесении вышестоящую прокуратуру, 
к компетенции которой отнесен ука-
занный вопрос.

Выводы. Использование совре-
менных электронных технологий в 
прокурорской деятельности в целом и 
внедрение ЭНП в частности способ-
ствуют повышению качества подго-
товки документов по представитель-
ству, результативности и эффектив-
ности прокурорской деятельности 
на этом направлении. При этом, не-
смотря на относительно небольшой 
срок с момента внедрения ЭНП, 
новшество получило положительные 
отзывы прокуроров разных уровней 
и в дальнейшем будет распростране-
но на все формы представительской 
деятельности органов прокуратуры 
Украины.
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Постановка проблемы. Государственная служба как правовое 
явление представляет собой чрезвычайно важную и общественно 
необходимую ценность. Ее субъекты выполняют общественно 
значимые задачи, осуществляют социально, экономически и 
политически разумные действия, неся ответственность за 
развитие нашего государства. Таким образом, исследование вопроса 
правоотношений государственной службы, а также определение 
особенностей их содержания является научной необходимостью.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Н. РУНОВА,
кандидат юридических наук, нотариус Киевского приватного округа

SUMMARY
The article is devoted to the determination of the specific content of legal public service as a public-service relationship with the 

public law nature. The author examines the classification of public-service relationship for different types depending on the bases 
of classification. Carried out an analysis of legal literature on the relation of the rights and obligations of the participants of the 
administrative-legal relations, conducted characterization of some laws and regulations that relate to the rights and obligations of 
participants in the administrative-legal relations. Expands that the feature content of public service legal relationship is the existence 
of at least two groups of related rights and obligations of entities whose existence is based on the varying relationships of various legal 
entities of public service.

Key words: public service, the object of public-relations office, the composition of public relations services, communications, 
public service entities relations.

* * *
Статья посвящена определению специфики содержания правоотношений государственной службы как государственно-

служебных отношений с публичной правовой природой. Рассматривается классификация государственно-служебных отно-
шений на различные виды в зависимости от основания классификации. Осуществляется анализ юридической литературы по 
соотношению прав и обязанностей участников административно-правовых отношений, проведена характеристика некоторых 
нормативно-правовых актов, касающихся прав и обязанностей участников административно-правовых отношений. Доведе-
но, что особенностью содержания государственно-служебных правоотношений является существование, по крайней мере, 
двух групп взаимосвязанных прав и обязанностей их субъектов, существование которых основывается на различной степени 
связях различных субъектов правоотношений государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, объект государственно-служебных правоотношений, состав правоотношений 
государственной службы, связи субъектов государственно-служебных правоотношений.

Актуальность темы иссле-
дования. В условиях разви-

тия и внедрения в законодательстве 
Украины с принятием Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Украины, Закона Украины «О госу-
дарственной службе» от 17.11.2011 
№ 4050-VI и других актов концеп-
ции исключительного публично-
правового регулирования государ-
ственно-служебных отношений  
вопросы  их содержания приобрета-
ют актуальность.

Состояние исследования. Ана-
лиз юридической литературы, каса-
ющейся вопроса особенностей со-
держания правоотношений государ-
ственной службы, осуществляется 
разными отечественными учеными. 

Среди них необходимо назвать, в 
первую очередь, таких: И. П. Го-
лосниченко, А. И. Елистратов, О. С. 
Иоффе, С. В. Кивалов, С. А. Нови-
ков, Г. И. Петров, О. Ф. Скакун, М. Д. 
Шаргородский и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение особенностей содер-
жания государственно-служебных 
отношений по сравнению с другими 
видами административных отно-
шений. Для достижения этой цели 
усматривается необходимость осу-
ществления классификации правоот-
ношений государственной службы, 
установление пар субъектов, име-
ющих взаимообусловленные права 
(или полномочия) и обязанности, 
осуществление характеристики со-

держания государственно-служеб-
ных правоотношений. 

Изложение основного мате-
риала. Государственно-служебные 
отношения, будучи публичными от-
ношениями, урегулированными нор-
мами прежде всего административ-
ного права, являются такими обще-
ственными отношениями, в которых 
его участники выступают в качестве 
носителей взаимосвязанных прав 
и обязанностей, установленных го-
сударством. Как считает И. Петров, 
как и во всех правовых отношениях, 
в административно-правовых отно-
шениях, как правило, правам одних 
участников соответствуют обязан-
ности других, и, наоборот, обязан-
ностям одних отвечают права дру-
гих. Правовая норма, устанавливая 
права одних субъектов правоотно-
шений, возлагает соответствующие 
этим правам обязанности на других 
субъектов правоотношений, возлагая 
обязанности на одних, предоставляет 
другим право требовать исполнения 
этих обязанностей. Права и обязан-
ности участников правоотношений 
взаимно обусловлены [2, с. 80].
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Установление конкретного содер-
жания государственно-служебных 
отношений следует проводить через 
их классификации. Государственно-
служебные отношения можно клас-
сифицировать на различные виды в 
зависимости от основания классифи-
кации [3, с. 150]. В то же время для 
характеристики их содержания веду-
щее значение имеет классификация 
государственно-служебных отноше-
ний в зависимости от субъектов ад-
министративного права, которые объ-
единяются в рамках конкретных: от-
ношения, связанные с организацией 
государственной службы и получе-
нием статуса государственного слу-
жащего; отношения, возникающие 
в процессе практического осущест-
вления государственной службы. С 
определением публично-правового 
характера выделенных блоков право-
отношений государственной службы 
мы не отрицаем соответствующей 
классификации. Мы только предлага-
ем отказаться от обозначения одного 
из блоков трудовыми частноправо-
выми отношениями. На основе же 
данной классификации мы считаем 
целесообразным охарактеризовать 
содержание правоотношений госу-
дарственной службы, которое зави-
сит от того, какие именно субъекты 
взаимодействуют.

Огромное разнообразие в харак-
тере и объеме прав и обязанностей, 
которыми государство наделяет 
участников государственно-служеб-
ных отношений, не поддается исчер-
пывающему обзору. Поэтому следует 
обратиться к краткой характеристике 
их [4, с. 62]. В частности, для харак-
теристики содержания государствен-
но-служебных отношений мы про-
анализируем полномочия государ-
ственных служащих, поскольку ана-
лиз именно этих категорий, взаимо-
связанных с правами, обязанностями 
или компетенцией других субъектов 
соответствующих отношений, по-
зволит, таким образом, осуществить 
характеристику содержания право-
отношений государственной службы 
в целом. Структура субъективной 
юридической обязанности является 
обратной стороной субъективного 
юридического права и состоит из 
трех элементов: необходимости обя-

занного субъекта совершать опреде-
ленные действия (активные обязан-
ности) или воздержаться от них (пас-
сивные обязанности); необходимости 
обязанного субъекта реагировать на 
требования правомочной стороны; 
необходимости нести юридическую 
ответственность (претерпевать ли-
шения прав личного, имущественно-
го или организационного характера) 
в случае отказа от выполнения юри-
дических обязанностей или недобро-
совестного их выполнения, если это 
противоречит требованиям правовой 
нормы [5, с. 384]. Что касается полно-
мочий государственных служащих, 
то такие делятся на общие для всех 
государственных служащих и специ-
альные, обладание которыми связано 
с конкретными должностями. Ха-
рактер и объем полномочий государ-
ственных служащих зависят от пра-
вового положения органа, в котором 
они находятся на службе [6, с. 52]. 
Ведь компетенция государственных 
органов имеет специальный характер 
и не является равной для всех орга-
нов государства. Порядок установле-
ния и объем компетенции зависят от 
того, к каким звеньям государствен-
ного аппарата принадлежит государ-
ственный орган – законодательной, 
исполнительной, судебной власти 
или органов и др. [5, с. 395]. 

По соотношению прав и обязан-
ностей участников административно-
правовые отношения делятся на две 
группы: отношения, в которых один 
из участников подчинен другому, и 
отношения, участники которых не 
связаны подчинением одного из них 
другому. Первые отношения условно 
названы вертикальными, вторые – го-
ризонтальными [2, с. 90]. Считаем, 
что в рамках государственно-слу-
жебных отношениях все отношения, 
кроме отношений между государ-
ственным служащим и субъектом, 
инициируют реализацию задач и 
функций государства, являются вер-
тикальными, что обусловлено специ-
фикой полномочий государственных 
служащих.

А. И. Елистратов считает, что в 
правовом государстве между долж-
ностным лицом и гражданином уста-
навливается не столько вертикальная, 
сколько горизонтальная связь. «Оди-

наковое подчинение закону и суду 
ставит должностных лиц и граждан 
на общую юридическую плоскость. 
Должностное лицо может быть наде-
лено большими правами, чем гражда-
нин, но перед законом они становятся 
принципиально равноправными» [7, 
с. 80]. Противоположную позицию 
отстаивает Г. И. Петров [2, с. 90].

Властный характер полномочий 
государственных служащих обуслов-
лен особенностями юридических 
полномочий государственных орга-
нов. Последние представляют собой 
вид и меру властного воздействия на 
участника правовых отношений с це-
лью реализации предписания право-
вой нормы, достижения определен-
ного социально-полезного результа-
та. Это воздействие направлено на 
удовлетворение притязаний уполно-
моченного субъекта или на виновное 
лицо [5, с. 394-395]. Государствен-
но-властные полномочия вместе с 
целями, задачами составляют ком-
петенцию органов государства как 
юридическое отражение (опосредо-
вания) возложенных на них функций 
в специальных (так называемых ком-
петенционных или уставных) нор-
мативно-правовых актах [8, c. 265]. 
Властные полномочия государствен-
ного органа состоят из юридических 
прав для осуществления функций и 
юридических обязанностей, которые 
возлагаются на этот орган государ-
ством. Права становятся реальной 
возможностью относительно вы-
полнения возложенных функций и 
совпадают с обязанностями, то есть 
необходимостью отношения государ-
ства, и сливаются в единую правовую 
категорию полномочий [9, c. 12].

Относительно субъективных прав 
государственных служащих, то пере-
чень субъективных прав и полномо-
чий государственного служащего на 
сегодня определен в Законе Украи-
ны «О государственной службе» от 
16.12.1993 № 3723-XII [10], прежде 
всего в статье 11. Определенные За-
коном Украины «О государственной 
службе» права государственного слу-
жащего, по мнению А. Ю. Оболенско-
го, можно разделить на три группы: 
права, обеспечивающие понимание 
служащими своего правового статуса 
и его правовой защиты; права, кото-
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рые способствуют непосредственно-
му выполнению служебных обязан-
ностей; права, которые способствуют 
усилению должностной активности 
государственного служащего, реа-
лизации его конституционных прав 
и свобод, обеспечивающих социаль-
ные гарантии государственного слу-
жащего [11, с. 191]. И в этом контек-
сте отметим, что в Законе Украины 
«О государственной службе» введен 
такой признак прав государственного 
служащего; как «основные». По на-
шему мнению, такая классификация 
не является оправданной, учиты-
вая существование единых для всех 
государственных обязанностей и 
специальных, обусловленных разно-
видностью службы. Целесообразно 
закрепление общих или единых из 
них в рамках акта общего действия 
относительно государственной служ-
бы. А специфические права – в спе-
циальном законодательстве, не озна-
чает наделение определенных из них 
большим значением, чем других. 

Вполне приемлемо использовать 
для характеристики субъективных 
прав и полномочий государственных 
служащих, которые должны быть 
едиными для всех без учета специ-
ализацию служебной деятельно-
сти, классификации, предложенную  
А. Ю. Оболенским [11, с. 191]. По-
нятно, что такое разделение имеет 
относительный характер с целью 
удобства их изучения [4, с. 63]. В 
частности, к правам, которые обе-
спечивают понимание служащими 
своего правового статуса и право-
вую защиту, можно отнести: а) оз-
накомление с документами, опреде-
ляющими его права и обязанности 
на государственной должности го-
сударственной службы, критерии 
оценки качества работы и условия 
продвижения по службе, а также ор-
ганизационно-технические условия, 
необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей; б) оз-
накомление со всеми материалами 
своего личного дела, с отзывами о 
своей деятельности и другими до-
кументами до внесения их в личное 
дело, приобщение к личному делу 
своих объяснений; в) проведение по 
его требованию служебного рассле-
дования для опровержения сведений, 

порочащих его честь и достоинство; 
г) право на обращение государствен-
ного служащего в соответствующие 
органы государственной власти или 
в суд для разрешения споров, свя-
занных с государственной службой, 
в том числе по вопросам проведе-
ния аттестации, их результатов, со-
держания выданных характеристик, 
приема на государственную службу, 
ее прохождения, реализации прав го-
сударственного служащего, перевода 
на другую должность государствен-
ной службы, дисциплинарной ответ-
ственности государственного слу-
жащего, увольнения его с государ-
ственной службы [11, с. 191-192]. К 
названным целесообразно добавить 
право требовать утверждения руко-
водителем четко определенного объ-
ема служебных полномочий и других 
обязанностей и материально-техни-
ческое обеспечение их выполнения, 
право защищать свои законные права 
и интересы в вышестоящих государ-
ственных органах.

Что касается перечня обязанно-
стей государственного служащего, 
то, как указывает О. Собовий, «на 
государственного служащего возла-
гается достаточно широкий круг обя-
занностей, которые можно разделить 
на три вида: основные (закреплены 
в Законе «О государственной служ-
бе»), специальные (предусмотренные 
отдельными законами, например, 
Законом «О милиции», «О службе 
безопасности Украины» и др.) и кон-
кретные (определенные в должност-
ных инструкциях и положениях) [14, 
с. 399]. Перечень «основных» обязан-
ностей государственного служащего 
закреплен в статье 10 Закона Украи-
ны «О государственной службе» от 
16.12.1993 № 3723-XII.

Опять же заметим, что не соглас-
ны с таким признаком (в законе) или 
разновидностью (по приведенной 
классификации) названных обязан-
ностей, как «основные». На наш 
взгляд, в данном случае речь должна 
идти о единых для государственных 
служащих обязанностях независимо 
от специфики службы. А использова-
ние термина «основные» предпола-
гает существование второстепенных, 
не оправдано при выделении обязан-
ностей государственных служащих, 

из которых каждый, закрепленный 
в законодательстве, не должен быть 
менее важным, чем другой, незави-
симо от характеристик источника: 
общий нормативно-правовой акт или 
специальный.

Относительно перечня закре-
пленных в Законе Украины «О госу-
дарственной службе» от 16.12.1993 
№ 3723-XII [10] обязанностей, то, 
анализируя его, В. Б. Антонюк при-
ходит к выводу, что «неточное опре-
деление прав и обязанностей госу-
дарственных служащих, особенно 
тех, которые вытекают из принципов 
беспристрастности и добропорядоч-
ности, в частности относительно 
несовместимости, конфликта инте-
ресов, участия в политической дея-
тельности ... создают высокий риск 
коррупции» [13, с. 14]. И следует 
заметить, что предпринята попыт-
ка устранить названные недостатки 
правового регулирования обязан-
ностей государственных служащих 
с обновлением законодательства в 
сфере предотвращения и противо-
действия коррупции и принятием 
Закона Украины «О государственной 
службе» от 17.11.2011 № 4050-VI [1]. 
Так, в п. 6 ч. 1 статьи 11 указанно-
го Закона четко определена обязан-
ность государственного служащего 
соблюдать требования законода-
тельства в сфере предотвращения и 
противодействия коррупции. В свою 
очередь, среди мер, направленных на 
предупреждение коррупции, предус-
мотрены ограничения относительно 
использования служебного положе-
ния, относительно совместительства 
и совмещения с другими видами 
деятельности, относительно полу-
чения подарков (пожертвований), 
относительно работы близких лиц, в 
отношении лиц, которые освободи-
лись от должностей или прекратили 
деятельность, связанную с выполне-
нием функций государства, местного 
самоуправления (статьи 6-10 Закона 
Украины «О принципах предотвра-
щения и противодействия корруп-
ции» от 07.04.2011 № 3206-VI [15]). 
В статье 13 Закона Украины «О го-
сударственной службе» от 17.11.2011 
№ 4050-VI [1] предусмотрены требо-
вания к политической беспристраст-
ности государственного служащего.
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И в последних есть некоторые 
сомнения. Ведь закрепляется не пра-
вило политического нейтралитета 
государственной службы, а правило 
политической беспристрастности, 
которые, на наш взгляд, не являются 
тождественными. Ведь первое вклю-
чает возможность служащих быть 
членами политических партий, под-
тверждается содержанием статьи 13 
«государственный служащий должен 
беспристрастно выполнять свои слу-
жебные обязанности независимо от 
партийной принадлежности...». По-
литическая же нейтральность пред-
усматривает государственную служ-
бу вне политики, что не учтено в рам-
ках данного требования. 

Выводы. Итак, правовое регули-
рование содержания государственно-
служебных отношений необходимо 
совершенствовать прежде всего в 
аспекте четкого определения прав и 
обязанностей каждого из субъектов 
с разным уровнем связей, которыми 
характеризуются правоотношения 
государственной службы, являюще-
гося их спецификой. В частности, 
особенностью содержания государ-
ственно-служебных правоотношений 
является существование, по крайней 
мере, двух групп взаимосвязанных 
прав и обязанностей их субъектов, 
существование которых основывает-
ся на различной степени связях раз-
личных субъектов правоотношений 
государственной службы. При этом 
государство в лице его органов и 
субъекты, которые инициируют реа-
лизацию задач и функций государства 
или в отношении которых осущест-
вляется государственное управле-
ние государственными служащими,  
имеют по одной группе прав и обя-
занностей. 
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Постановка проблемы. Построение демократического государства 
предопределяет приоритетное обеспечение законных прав, обязанностей 
и свобод личности, охрану ее чести и достоинства, ощущение реального 
улучшения общественной безопасности. Решение проблем обеспечения 
правопорядка в новых условиях во многом зависит от четкой и 
слаженной работы органов внутренних дел Украины, в частности 
эффективной деятельности муниципальной (местной) милиции. 
Главными аспектами этой деятельности являются: обеспечение 
общественного порядка и безопасности, работа по профилактике 
правонарушений и преступлений, международно-правовой опыт. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ В УКРАИНЕ

В. СИМОН,
соискатель кафедры административного права и административной деятельности

Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
In the article from a scientific point of view to analyze the international legal basis for the municipal (local) police in Ukraine, 

called attention to the current state of the legal institution, reviewed the existing models of policing in different mills. Addressing 
the issues of law and order in the new environment largely depends on the efficient and streamlined, the organs of internal affairs of 
Ukraine, in particular the effective operation of the municipal (local) police. In the paper are rising issues related to the methods and 
forms of municipal (local) police in the developed countries of the European Union, etc. The author suggests ways to improve the 
legal institution of study.

Key words: activities of the municipal police, the international legal act, the municipal police, the legal regulation.
* * *

В статье с научной точки зрения проанализированы международно-правовые основы деятельности муниципальной (мест-
ной) милиции в Украине, обращено внимание на сегодняшнее положение этого правового института, рассмотрены существу-
ющие модели охраны правопорядка в различных станах. Решение проблем обеспечения правопорядка в новых условиях во 
многом зависит от четкой и слаженной работы органов внутренних дел Украины, в частности эффективной деятельности 
муниципальной (местной) милиции. В работе поднимаются вопросы, относящиеся к методам и формам деятельности муни-
ципальной (местной) милиции в высокоразвитых странах Европейского Союза и др. Автором предлагаются пути его усовер-
шенствования исследуемого правового института.

Ключевые слова: деятельность муниципальной милиции, международно-правовой акт, муниципальная милиция, право-
вое регулирование.

Актуальность темы иссле-
дования. Среди актуальных 

задач в построении правового госу-
дарства, стоящих на сегодня перед 
страной и обществом, приоритетной 
является развитие гарантирования 
(обеспечения) законных прав, обязан-
ностей и свобод личности, охрану ее 
чести и достоинства, ощущение ре-
ального улучшения общественной 
безопасности. В свете реализации 
данных задач требуют дальнейшего 
исследования вопросы, относящие-
ся к методам и формам деятельности 
муниципальной (местной) милиции. 
В современных условиях необходимо 
обдуманно и тщательно взвешивать 
какие-либо реформистские тенденции 
в той или иной сфере общественной 
деятельности. Тем более, когда это 
касается общественного порядка и 

общественной безопасности. В то же 
время шаги, направленные на объ-
единение как экономики нескольких 
государств, а также другие демократи-
ческие процессы, так и объединение 
усилий правоохранительных органов 
ряда государств, дают основание по-
лагать более чем перспективным раз-
витие данного направления. 

Состояние исследования. В юри-
дической литературе данный вопрос 
изучается достаточно активно как  
отечественными, так и зарубежными 
учеными и практиками. В то же вре-
мя некоторые его аспекты остаются 
незатронутыми. Определенные во-
просы обозначенной проблематики 
исследовали в своих работах ученые 
разных времен: В. Б. Аверьянова,  
О. Ф. Андрийко, О. М. Бандурка,  
Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, И. П. Го-

лосниченко, А. Т. Комзюк, В. А. Ку-
чинский, А. П. Рябченко, Ю. А. Тихо-
миров, О. Ф. Фрицкий и другие.

Цель написания данной статьи – 
проанализировать международный 
опыт и соответствующие междуна-
родно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность муници-
пальной милиции в Украине, изучить 
проблемы данного института, а также 
разработать соответствующие практи-
ческие рекомендации.

Для достижения поставленной 
цели были выполнены задания:

– проанализированы имеющиеся 
научные разработки и состояние дей-
ствующего законодательства в контек-
сте исследуемой тематики;

– разработаны соответствующие 
предложения по совершенствованию 
законодательства Украины в указан-
ной сфере.

Изложение основного материала. 
В правовой характеристике сотруд-
ничества государств, в рамках меж-
государственного объединения, не-
зависимо от его формально-видовых 
характеристик и продолжительности 
функционирования существования 
определяющим элементом является 
наличие общих целей и интересов 
государств-членов. Взаимное объеди-
нение усилий государств по опреде-
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ленным направлениям происходит на 
добровольных началах, которые, одна-
ко, закрепляются в правовых формах 
– соглашениях и договорах. Согла-
шение о создании межгосударствен-
ного объединения составляет основу 
формирования правового механизма, 
обеспечивающего достижение целей, 
определенных во время образования 
такого объединения. Сегодня тяжело 
найти государство, обеспечивающее 
свои интересы без активного взаимо-
действия с международным сообще-
ством и без учета интересов ее членов.

Провозгласив в 1991 году незави-
симость, Украина одной из приори-
тетных задач своей внешней политики 
определила вхождение в Совет Евро-
пы. После положительного решения 
этого вопроса перед законодательным 
органом и Верховной Радой возникла 
непростая проблема – привести дей-
ствующее законодательство страны в 
соответствие со стандартами между-
народно-правовых нормативных ак-
тов. Сложность заключалась в том, что 
до времени провозглашения независи-
мости Украина оставалась далеко по-
зади других стран в вопросах регули-
рования действующим законодатель-
ством демократических принципов и 
прав человека [1, с. 43]. 

Уже на первых порах своей само-
стоятельности молодая украинская 
держава заявила, что берет себе за 
образец важнейшие международные 
правовые акты в вопросах государ-
ственности, демократии. В Деклара-
ции о государственном суверенитете 
Украины от 16 июля 1990 года отме-
чалось: «Украинская ССР признает 
превосходство общечеловеческих цен-
ностей над классовыми, приоритет об-
щепризнанных норм международного 
права перед нормами внутригосудар-
ственного права» [2].

В действующее законодательство 
Украины сегодня имплементируются 
положения международных правовых 
актов, происходит его «гармонизация 
с европейскими стандартами», в том 
числе и в вопросе функционирования 
по муниципальной милиции. На се-
годня данный вопрос в юридической 
литературе исследован недостаточно 
[3, с. 278].

Анализ научных работ позволил 
сделать вывод, что юридическая на-

ука уделяет значительное внимание 
общетеоретическому анализу право-
вой системы и исследованию проблем 
сущности и развития современных 
европейских межгосударственных 
конструкций, а также вопросам фор-
мирования и развития правовой базы 
межгосударственной интеграции пу-
тей развития законодательной систе-
мы Украины.

Среди международно-правовых 
документов следует на первое место 
поставить те из них, которые вышли 
под эгидой Организации Объединен-
ных Наций. К таким документам сле-
дует отнести Декларацию по правам 
человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 
который был принят Генеральной Ас-
самблеей ООН 16 декабря 1966 года. 
Бесспорно, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 
является продолжением идей Всемир-
ной Декларации прав человека, кото-
рая определила международные стан-
дарты в правоохранительной сфере. 
В общей сложности около 30 между-
народно-правовых документов было 
выдано в рамках ООН в сфере охраны 
прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраны общественного поряд-
ка [4, с. 67].

Исследуя международно-правовые 
истоки деятельности муниципальной 
милиции, нельзя оставить без внима-
ния международно-правовую основу 
института местного самоуправления.

Следует отметить, что на мо-
мент провозглашения независимости  
Украины мировая практика уже име-
ла сложившуюся методико-право-
вую базу развития местного само-
управления. В 1948 году Организация  
Объединенных Наций приняла Всеоб-
щую декларацию прав и свобод чело-
века, ст. 21 которой гласит, что каждый 
человек имеет право принимать уча-
стие в управлении своей страной как 
непосредственно, так и посредством 
свободно избранных представителей, 
а основой власти должна быть воля 
народа [5, с. 3].

В декабре 1969 года Генеральная 
ассамблея ООН приняла Декларацию 
Общественного прогресса и развития, 
подчеркнув необходимость воплоще-
ния в любой стране, являющейся чле-
ном ООН, законов, гарантирующих 

эффективное участие всех членов об-
щества в подготовке и осуществлении 
национальных планов и программ со-
циально-экономического развития [6].

Эти важные международные доку-
менты стали в определенной степени 
основой подготовки и принятия двух 
других фундаментальных документов 
– Всемирной Декларации местного 
самоуправления, одобренной Ин-
тернациональным Союзом Местных 
Властей 26 сентября 1985 года, и Ев-
ропейской Хартии о местном само-
управлении, одобренной Комитетом 
Министров Совета Европы 15 октября 
1985 года [7, с. 3-4].

15 июля 1997 года Верховная Рада 
Украины ратифицировала Хартию, 
чем подтвердила свое обязательство 
соблюдать ее требования и имплемен-
тировать их в действующее украин-
ское законодательство, в том числе и о 
местном самоуправлении [8].

Следует признать, что некоторые 
наработки в этом плане были сделаны 
еще до ратификации Хартии. В приня-
той Верховной Радой в июне 1996 года 
Конституции признавалось и гаран-
тировалось местное самоуправление 
(ст. 7), что совпадает с требованиями 
ст. 1 Декларации и ст. 2 Хартии. Ст. 9 
Конституции содержит обязательства 
государства учитывать требования 
международного законодательства.

Оба международно-правовых до-
кумента, и Декларация, и Хартия, 
предусматривают правовую защиту 
местного самоуправления для обе-
спечения свободного осуществления 
им своих полномочий (ст. 11 Деклара-
ции и ст. 11 Хартии). Основной Закон 
Украины учитывает эти требования, 
устанавливает защиту прав местного 
самоуправления в судебном порядке 
(ст. 145).

Действующим законодательством 
учтены положения ст. 9 Декларации 
относительно предоставления права 
местным органам власти «на создание 
союзов для защиты их общих инте-
ресов и содействия этим интересам», 
а также ст. 10 Хартии права местных 
органов самоуправления «вступать в 
объединение для защиты и продвиже-
ния общих интересов...».

Полностью соответствует этим тре-
бованиям ч. 1 ст. 15 Закона «О местном 
самоуправлении в Украине»: «Орга-
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ны местного самоуправления с целью 
более эффективного осуществления 
своих полномочий, защиты прав и ин-
тересов территориальных общин могут 
объединяться в ассоциации и другие 
формы добровольных объединений, 
которые в соответствии с законодатель-
ством подлежат регистрации в органах 
Министерства юстиции Украины» [9].

Учитывая значимость междуна-
родных договоров в правоохранитель-
ной сфере, в дальнейшем, по нашему 
мнению, следует обратить внимание 
на необходимость выработки системы 
мер в рамках международного пра-
ва для создания базы управления со-
трудничеством в сфере деятельности 
муниципальной милиции. Соответ-
ствующая необходимость возникает в 
связи с обстоятельствами: во-первых, 
международное право в области пра-
воохранительного обеспечения без-
опасности имеет согласовательную 
природу и выполняет координирую-
щую, регулирующую, обеспечиваю-
щую и охранную функции. Основ-
ным принципом признания действи-
тельности международно-правовой 
нормы является паритет; во-вторых, 
существенной особенностью функци-
онирования механизма международ-
но-правового регулирования является 
распределение его стадий на две под-
системы – международную и внутри-
государственную. На сегодня в про-
цессе осуществления норм междуна-
родного права все возрастающую роль 
играет национальное право. Интегра-
ция Украины в мировое сообщество 
обусловила не только обновление пре-
дыдущих административно-правовых 
норм, но и создание совершенно но-
вых, соответствующих современным 
мировым стандартам и требованиям.

Поэтому подчеркиваем необходи-
мость исследования правовой основы 
деятельности муниципальной милиции 
Украины в сфере сотрудничества с му-
ниципальными правоохранительными 
органами других стран и разработки 
предложений по ее адаптации к изме-
нениям жизни украинского общества и 
международного сообщества в целом.

С этой целью прежде всего необхо-
димо исследовать главные принципы 
деятельности муниципальной мили-
ции других государств.

В странах, где правоохранитель-

ная система строится на принципах 
централизации, а это, как правило, 
унитарные государства с континен-
тальной моделью организации вла-
сти и управления, полицейские силы 
находятся под прямым контролем 
правительства, муниципальные под-
разделения полиции более подчине-
ны высшим органам управления, чем 
местной власти. Сегодня высокий 
уровень централизации полицейских 
сил имеет место в Израиле, Дании, 
Норвегии, Португалии, Финляндии, 
Швеции, Японии и некоторых других 
странах.

Например, в Финляндии, как и во 
всех скандинавских странах, полиция 
функционирует в виде централизо-
ванного государственного органа. Она 
подчинена министру внутренних дел. 
В МВД Финляндии Департамент по-
лиции управляет организационно обо-
собленными полицейскими службами: 
криминальной полицией, полицией 
безопасности, мобильной (дорожной) 
полицией и местными полицейски-
ми органами. Последние планируют 
свою работу в тесном сотрудничестве 
с провинциальными властями и обще-
ственными институтами (полицейские 
комитеты и советы).

В демократических государствах с 
федеративным устройством, принад-
лежащих к англосаксонской системе 
права и имеющих одноименную мо-
дель организации местного самоуправ-
ления, традиционные опасения граж-
дан по поводу возможных злоупотре-
блений со стороны государственных 
силовых структур привели к созданию 
сети самостоятельных полицейских 
агентств, максимально приближенных 
к населению. Наиболее ярким приме-
ром эффективной реализации такой 
модели являются США, где основной 
объем функций контроля над преступ-
ностью и обеспечения общественного 
порядка выполняют небольшие мест-
ные полицейские агентства, которые 
осуществляют не только федеральное 
управление, но и контроль на уровне 
штатов. Имея статус муниципальной 
полиции, эти агентства подконтроль-
ны органам местного самоуправления 
и подотчетны жителям соответствую-
щих территориальных образований.

В современной Европе модель 
вполне децентрализованной поли-

ции, организованной на принципах 
самоуправления, сохраняется только 
в Швейцарии. В стране отсутствует 
единый и монолитный корпус госу-
дарственной полиции. Численность 
органов правопорядка и принципы 
их функционирования определяют 
отдельные местные (кантональные) 
органы власти. Именно поэтому сре-
ди отдельных кантональных округов 
отмечаются значительные различия 
в организации полицейских служб. 
Всего в Швейцарии насчитывается 26 
кантональных корпусов полиции и бо-
лее 100 подразделений полиции в об-
щинах. Несмотря на эту предельную 
децентрализацию, в стране действуют 
четко работающие формы связи и пра-
вила регионального сотрудничества в 
сфере правопорядка полиции Швейца-
рии и объединением шефов городской 
полиции.

В Великобритании, которую при-
нято считать колыбелью современной 
полиции, в компетенцию министра 
внутренних дел, на которого возло-
жена формальная ответственность за 
охрану общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности, 
не входит непосредственное руковод-
ство местной полицией – полицией 
графств. Однако по закону с 1964 года 
он обязан осуществлять надзор за ра-
ботой управлений местных полицей-
ских органов, ему дано право уволь-
нять не соответствующих занимаемой 
должности шефов-констеблей, кото-
рые возглавляют территориальные по-
лицейские управления.

Многолетняя, основанная на прин-
ципах демократии практика организа-
ции полицейской деятельности в Ве-
ликобритании способствовала форми-
рованию достаточно эффективных ме-
ханизмов, обеспечивающих влияние 
граждан на работу правоохранитель-
ных учреждений. В каждом графстве 
создана полицейская администрация 
и совет, являющийся коллегиальным 
органом управления и одновременно 
частью структуры местного органа 
власти. Совет, состоящий из предста-
вителей органов местного самоуправ-
ления и судей, правомочен определять 
бюджет полиции графства, органи-
зационную структуру, направления 
деятельности, а также выдвигать кан-
дидатов на должность шеф-констебля. 
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Одновременно с советами действуют 
общественные консультативные ко-
митеты, состоящие из представителей 
различных слоев общества и профес-
сиональных групп, их основная зада-
ча: определение потребностей обще-
ства в сфере охраны общественного 
порядка и внесение предложений по 
улучшению деятельности полиции 
[10, с. 172].

Своеобразно организована поли-
ция в Германии. В этом государстве 
правоохранительная система имеет 
два уровня: федеральный и субъектов 
федерации – земель. В одних землях 
(Нижняя Саксония, Северный Рейн-
Вестфалия, Саар, Шлезвинг-Голь-
штейн) полиция полностью или в 
большинстве является государствен-
ной, в других (Бавария, Гессен) она 
представляет собой фактически муни-
ципальные учреждения.

Взаимодействие полицейских сил 
первого и второго уровней осущест-
вляется путем соглашений между 
МВД Германии и МВД земель, а так-
же через постоянно действующий 
совет министров внутренних дел зе-
мель.

К федеральным полицейским 
службам относятся: федеральное ве-
домство уголовной полиции, погра-
ничная полиция, инспекция полиции 
общей готовности, железнодорожная 
полиция, ведомство охраны федераль-
ного парламента. Полиция земли чаще 
всего состоит из полиции по охране 
общественного порядка (охранной по-
лиции, уголовной полиции, полиции 
готовности и полицейской админи-
страции). Однако структура полиции 
земли зависит от традиций, истори-
ческих условий, финансовых возмож-
ностей конкретного административ-
но-территориального образования. В 
составе охранной полиции немецких 
городов, кроме служб, осуществля-
ющих предупреждение и пресечение 
правонарушений, имеются подраз-
деления коммунальной полиции, осу-
ществляющие функции контроля в 
сфере санитарии, торговли, оказания 
услуг и т. п.

Анализ деятельности муници-
пальных подразделений полиции ино-
странных государств дает нам воз-
можность утверждать необходимость 
изучения и внедрения данного опыта 

путем создания единого правоохрани-
тельного пространства.

В связи с этим необходимо от-
метить, что, согласно ст. 2 Закона «О 
международных договорах Украины» 
[11], международные договоры Укра-
ины заключаются с иностранными 
государствами и международными 
организациями от имени Украины, 
Правительства, министерств и других 
центральных органов исполнитель-
ной власти, в том числе и МВД. Что 
касается международных договоров, 
заключаемых МВД Украины, то они 
определяются исключительно вопро-
сами, относящимися к его компетен-
ции. Основываясь на ст. 3 Закона, МВД 
Украины совместно с Министерством 
иностранных дел Украины или по со-
гласованию с ним с целью правового 
регулирования отношений в области 
охраны общественного порядка может 
заключать международные договоры, 
заранее представляя Кабинету Ми-
нистров Украины соответствующие 
предложения. Согласно ст. 10 Закона, 
решение о присоединении к между-
народным договорам межведомствен-
ного характера (в частности, между 
правоохранительными органами раз-
ных стран и МВД Украины) или их 
ратификации принимаются в поряд-
ке, который определяется Кабинетом 
Министров Украины. Денонсацию 
международных договоров межведом-
ственного характера МВД Украины 
следует осуществлять в порядке, ко-
торый определяется Кабинетом Мини-
стров Украины.

Основной правовой базой межго-
сударственных отношений в рамках 
Содружества являются многосторон-
ние и двусторонние соглашения в раз-
личных областях взаимоотношений 
государств-участников, в том числе и 
в области охраны общественного по-
рядка. Следует подчеркнуть, что при 
разработке двусторонних и многосто-
ронних ведомственных договоров по 
вопросам защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина каждое из МВД 
стран-участниц (в том числе и МВД 
Украины) в пределах своей компе-
тенции должно качественно реали-
зовывать правотворческие функции, 
используя надлежащую юридическую 
технику, опыт высокоразвитых стран 
Европейского Союза и др.

К международно-правовым актам, 
регламентирующим правовую по-
мощь при расследовании преступле-
ний, относится Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. [12], которая была за-
ключена между странами СНГ. Ука-
занная Конвенция должна стать пра-
вовой основой для сотрудничества и 
взаимосвязи органов внутренних дел 
стран-участниц СНГ.

Выводы. Следует отметить, что 
внутренние процессы в отдельных 
странах обуславливают заключение 
новых международных соглашений 
и договоров не только между прави-
тельствами Украины и отдельными 
государствами, а также и между МВД 
Украины и соответствующими ве-
домствами стран-участниц Содруже-
ства. Некоторые из таких соглашений 
являются многосторонними, другие 
– двусторонними, очень большое ко-
личество договоренностей оформлено 
протоколами.

Современный международный 
правопорядок, направленный на обе-
спечение миролюбивых отношений и 
сотрудничество между государствами, 
диктует такое развитие связей между 
ними, что межгосударственные инсти-
туты и механизмы международного 
нормотворчества должны учитывать 
и выражать интересы не только от-
дельных государств, но и мирового со-
общества в целом. 

Гармонизация законодательств 
государств – один из механизмов обе-
спечения международного правового 
порядка, что является эффективным 
правовым механизмом, который будет 
способствовать созданию зоны ста-
бильности и безопасности в рамках 
СНГ, и в европейских странах.

Опираясь на международный опыт 
функционирования органов МВД, 
Украина имеет реальный шанс для 
работы муниципальной милиции, спо-
собной на высочайшем уровне выпол-
нить свои функциональные обязанно-
сти по обеспечению правопорядка в 
стране.
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Statement of the problem. According to Article 6 of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, everyone 
has the right to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law, the determination of 
his civil rights and obligations or of any against him criminal charges.

Also, in accordance with Articles 55, 124 of the Constitution of Ukraine, 
every citizen is guaranteed the right to defense in court violated his rights 
and freedoms. Justice in Ukraine is administered exclusively by the courts. 
Delegation of functions of the courts, as well as assumed by other agencies 
or officials are not allowed. Courts have jurisdiction over all legal relations 
arising in the state.

LAW AND PROCEDURE APPEAL OF MAKING 
THE CRIMINAL PROCEDURE CODE UKRAINE
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SUMMARY
This paper analyzes the right to appeal and the procedure for its implementation 

under the Criminal Procedure Code of Ukraine. The analysis of the legal literature 
on research concepts appeal which plays important because allows citizens to protect 
the violated rights when they find that the trial court improperly, unreasonably or 
unjustifiably considered their cause. On appeal pursuant to the Criminal Procedural 
Code of Ukraine may be appealed court decisions that have been taken by the courts of 
first instance and not entered into force, as well as the court of first instance ruling and 
the investigating judge.

Key words: appeal, the Criminal Procedure Code of Ukraine, prosecution, validity, 
Court of Appeals, the state Supreme Court of Ukraine, Litigation.

* * *
В статье проанализировано право апелляционного обжалования и порядок его 

осуществления по Уголовному процессуальному кодексу Украины. Осуществля-
ется анализ юридической литературы по исследованию понятий апелляционного 
обжалования, которое имеет важное значение, поскольку дает возможность граж-
данам защитить нарушенные права, если они считают, что суд первой инстанции 
неправомерно, необоснованно или немотивированно рассмотрел их дело. В апел-
ляционном порядке, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, мо-
гут быть обжалованы судебные решения, принятые судами первой инстанции и 
не вступившие в законную силу, а также постановления суда первой инстанции и 
постановления следственного судьи.

Ключевые слова: апелляционное обжалование, Уголовный процессуальный 
кодекс Украины, обвинение, обоснованность, апелляционный суд, государство, 
Верховный Суд Украины, судебная практика.

Topicality of the research. 
However, not all citizens agree 

with decisions made by the court of first 
instance. The Constitution of Ukraine 
states that one of the basic principles 
of justice is to ensure that the appellate 
and cassation court (Article 129 of 
the Constitution). Appeal counts as 
enables citizens to protect the violated 
rights when they find that the trial 
court improperly, unreasonably or 
unjustifiably considered their cause. 
On appeal pursuant to the Criminal 
Procedural Code of Ukraine may be 

appealed court decisions that have been 
taken by the courts of first instance and 
not entered into force, as well as the 
court of first instance ruling and the 
investigating judge.

The purpose of this study is to 
analyze the rights on appeal, and the 
procedure for its implementation in the 
light of the Criminal Procedural Code 
of Ukraine 13.04.2012 4651-VI.

In the system of courts of general 
jurisdiction are appellate courts as 
courts of appeal for civil and criminal, 
commercial and administrative cases 
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of administrative offenses. They are by 
higher courts and local courts below on 
the Supreme Court of Ukraine and the 
high specialized courts.

The main material of the study. 
Appellate courts for civil and criminal 
cases and cases on administrative 
offenses are: areas of appellate courts, 
appellate courts of Kyiv and Sevastopol, 
the Appellate Court of the Autonomous 
Republic of Crimea.

Appellate courts to review business 
cases, appellate courts to review 
administrative cases is under appellate 
commercial courts and appellate 
administrative courts, which are formed 
in the appellate districts in accordance 
with the Decree of the President of 
Ukraine.

The structure consists of the Court 
of Appeal judges who have experience 
as a judge for at least five years, one 
of whom is appointed by the Chief 
Justice and his deputies. In the Court of 
Appeal, the number of judges in which 
more than thirty-five, can be assigned to 
three Vice-Presidents.

In the Court of Appeal can create 
chambers on different categories of 
cases within their jurisdiction. Trial 
Chamber is headed by the Secretary of 
the Chamber, who shall be appointed 
from among the judges of this court. 
The decision to form the panel, its 
composition and the appointment of 
the Secretary of the Chamber Assembly 
adopted the court of appeal at the 
suggestion of the Chairman. Secretary 
of the Chamber organizes the work 
of the respective chambers, control 
analysis, and generalization of judicial 
practice in cases within the competence 
of the Chamber shall inform the 
meeting of the court of appeal on the 
activities of the Chamber.

Under its authority the Court of 
Appeal:

1) Consider the case within their 
jurisdiction on appeal under the 
legislation;

2) in cases stipulated by the 
procedural law, hears cases within their 
jurisdiction as a court of first instance;

3) analyzes judicial statistics, 
studies and summarizes case law;

4) provide methodological 
assistance to local courts to apply the 
law;

5) exercise other powers stipulated  
by law.

The judge appellate court exercising 
judicial functions in the manner 
prescribed by the procedural law, as 
well as other powers prescribed by law 
[4].

Accordance with Part 1 of Art. 
392 of the Criminal Procedural Code 
of Ukraine (hereinafter – the Code of 
Ukraine), the appeal may be contested 
court decisions that have been taken 
by the courts of first instance and not 
entered into force, namely:

1) penalty, except as provided in 
Article 394 CCP Ukraine;

2) The decision on whether or refuse 
the application of compulsory measures 
of medical or educational nature;

3) other decisions in the cases 
provided PDAs Ukraine.

Judgments and decisions of the trial 
court, subject to appeal in the appeal by 
the CCP in Annex 1.

Rulings adopted during the 
proceedings at first instance before 
making judgments under Part 1 st. 392 
Code of Ukraine, own not subject to 
appeal, except in cases specified by the 
CPC of Ukraine. The objection to such 
rulings may be included in the appeal 
the court decision provided p. 1 st. 392 
Code of Ukraine.

In the appeal and the decision may 
be appealed to the investigating judge 
in the cases stipulated by the CPC of 
Ukraine. List decisions investigating 
judge may be appealed to the court of 
appeal in accordance with the CPC in 
Annex 2.

The right to appeal, in accordance 
with Art. 393 Code of Ukraine shall:

1) the defendant in respect of 
which adopted the conviction, his legal 
representative or advocate – in the part 
concerning the interests of the accused;

2) the defendant for which approved 
the acquittal, his legal representative 
or advocate – in terms of motives and 
grounds for justification;

3) the suspect, accused, his legal 
representative or advocate;

4) legal representative, defender 
minor or very minor, about which a 
question on the use of compulsory 
educational measures – in part related 
to the interests of the minor;

5) The legal representative and 

defender of a person against whom 
a question about the application of 
compulsory medical measures;

6) the prosecutor;
7) the victim or his legal 

representative or representative – in 
what concerns the interests of the victim 
but within the requirements stated by 
them in the court of first instance;

8) civil plaintiff, his agent or legal 
representative – in that settling civil 
action;

9) civil defendant or his 
representative – in that settling civil 
action;

10) other persons in cases stipulated 
by the CPC of Ukraine.

List of persons entitled to appeal, 
grounds and types of judgments by the 
CCP in Annex 3.

Please note that some court 
decisions have certain features on their 
appeal. Thus, according to art. 394 
Code of Ukraine:

1. The verdict of the trial court 
adopted the results of simplified 
proceedings in the manner provided 
in Articles 381 and 382 CCP Ukraine 
can not be challenged on appeal  
on the grounds of review proceedings 
in the absence of members of  
judicial proceedings nedoslidzhennya 
evidence in court or to challenge the  
established pre-trial investigation 
circumstances.

2. The judgment of the trial court 
can not be challenged on appeal on the 
grounds of objection circumstances 
that no one contested at trial and 
investigation which was considered 
inappropriate by the court pursuant 
to the provisions of Article 349 CCP 
Ukraine.

3. The verdict of the trial court on 
the basis of the settlement between the 
victim and the suspect, the accused may 
be challenged on appeal:

1) the accused, his counsel, legal 
representative solely for the reason: 
appointment of a court sentence stiffer 
than the agreed deal, making the 
sentence without the consent of the 
sentencing, the failure by the court 
requirements established parts five – 
seven of Article 474 CCP Ukraine, 
including including neroz'yasnennya it 
effects the transaction;

2) the victim, its agent, legal 



283

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

representative, solely on the grounds 
of: appointment of a court sentence less 
severe than the agreed deal, making 
the sentence without the consent of 
the sentencing, he neroz'yasnennya 
consequences of the transaction, the 
failure by the court requirements 
established parts six or seven of Article 
474 CCP Ukraine;

3) the prosecutor solely on the 
grounds of the court approving the 
agreement in the criminal proceedings, 
which according to the third paragraph 
of Article 469 CCP Ukraine agreement 
can not be negotiated.

4. The verdict of the trial court on 
the basis of an agreement between the 
prosecutor and the suspect, accused the 
recognition of guilt may be appealed:

1) the accused, his counsel, legal 
representative solely for the reason: 
appointment of a court sentence more 
severe than the agreed deal, making 
the sentence without the consent of 
the sentencing, the failure by the court 
requirements established parts of the 
fourth, sixth, seventh article 474 CCP 
of Ukraine, including neroz'yasnennya 
it effects the transaction;

2) the prosecutor solely on the 
grounds of: appointment of a court 
sentence less severe than the agreed 
transaction, approval of the transaction 
by the court in the proceedings, which 
according to paragraph four of article 
469 CCP Ukraine agreement can not be 
negotiated.

Appeal – a special form of appeal 
to the Court of Appeal, which is the 
highest authority that reviews decisions 
of the courts of first instance.

According to st.396 Code of 
Ukraine, the appeal must meet the 
following requirements:

1. The appeal shall be submitted in 
writing.

2. In the appellate complaint shall 
include:

1) name of the court of appeals;
2) full name (name), residence (stay) 

the person submitting the appeal and the 
number of means of communication, 
email address, if available;

3) the judgment complained of 
and the name of the court, which  
approved it;

4) The requirements of the person 
submitting the appeal and the reasons 

for them to indicate what is the illegality 
or invalidity of the judgment;

5) request the person filing the 
appeal, the research evidence;

6) a list of materials that are 
attached.

3. If a person does not wish to 
participate in the appeal, it is said in the 
appellate complaint.

4. If the appellate complaint shall 
indicate the circumstances that have not 
been tested in a court of first instance or 
evidence not submitted the trial court, 
then it shall indicate the reasons for this.

5. The appeal shall be signed by the 
person who submits. If the appeal takes 
back, the representative of the victim, 
then it added properly made proof of his 
authority in accordance with the Code 
of Ukraine.

6. The appeal and enclosed copies 
of written materials provided in an 
amount necessary for their sending 
party to the criminal proceedings and 
other participants in the proceedings, 
interest applies to the appeal. This 
obligation does not apply to a defendant 
who is under house arrest or in custody.

After the judgment the trial court 
presiding court must explain the 
content of the decision, order and terms 
of its appeal (Part 1 of Art. 376 CPC of 
Ukraine).

Depending on the subject of the 
appeal CCP provides two orders of 
filing the appeal: the court that issued 
the decision (ie, the court of first 
instance), and directly to the Court of 
Appeal. In court, the decision was filed 
appeal to all judgments made by the 
court of first instance. If it comes to 
appeal the decision investigating judge, 
the appeal is submitted directly to the 
court of appeals.

To ensure articulated by the 
European Court of Human Rights of 
the principle of legal certainty intended 
provisions of the opportunity to appeal 
against court decisions within clearly 
defined terms, on the expiry of which 
the decision takes legal effect and can 
not be appealed:

- The judgment or decision on the 
application or deny the application of 
compulsory measures of medical or 
educational nature – within thirty days 
from the date of the declaration;

- On the other the court of first 

instance – within seven days of the 
announcement decision (the other of 
the court of first instance, which may be 
subject to appeal);

- The decision investigating judge 
– within five days of its announcement.

Calculation of term filing an appeal 
made by the general rules provided for 
calculating deadlines.

According to Art. 400 Code of 
Ukraine, submitting an appeal against 
the sentence or court order stopping their 
entry into force and implementation, 
except as prescribed by the CPC 
of Ukraine. Filing an appeal on the 
ruling investigating judge suspends its 
entry into force, but does not stop its 
execution, except as prescribed by the 
CPC of Ukraine.

Where the Court confined 
compilation and announcement of a 
resolution of approval, with the addition 
of the full text later (Part 2 of Art. 376 
CPC of Ukraine), the day ad approval is 
the day of announcement of the holding 
part. This timely compilation of the full 
text of the decision must be regarded 
as a good reason missed deadline for 
appeal.

In some cases, the purposes of 
the appeal is not the proclamation 
of a sentence or ad approval, and 
upon presentation of (a) a copy of the 
judgment.

For a person who is in custody 
Deadline for appeal is calculated from 
the date of service of a copy of the 
judgment.

If the court or the investigating 
judge was rendered without calling 
the person who challenges (for 
example, when considering a request 
for temporary access to objects and 
documents, the appeal period for that 
person is calculated from the date of 
receipt of its copy of the judgment.

If the sentence was passed without 
calling the person who contested in 
the manner provided for summary 
proceedings concerning criminal 
offenses (Article 382 CPC of Ukraine), 
the appeal period for that person is 
calculated as from the date of receipt 
of its copy of the judgment. This copy 
of the judgment after consideration 
of the indictment with a request 
for its consideration in simplified 
proceedings sent to the participants of 
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the proceedings no later than the day 
following the day of its adoption (Part 
4 of Art. 382 CPC of Ukraine).

Throughout the period of appeal of 
the criminal proceedings no one can be 
obtained from the court. These rules is 
intended to guarantee the possibility of 
proceeding participants read the case 
file on the appeals of other participants 
who came to the court for proper 
preparation for participation in the 
appellate review. The trial court shall 
transmit received an appeal with the 
materials of the criminal proceedings 
before the appellate court within three 
days after the expiration of the appeal 
court decision (Part 1 of Art. 397 CPC 
of Ukraine).

By the end of prescribed period 
for appeal, the Court of First Instance, 
where these petitions participants 
of the proceedings, it must provide 
the opportunity for participants to 
get acquainted with the criminal 
proceedings. This review before the 
materials, for example, during pre-trial 
proceedings, once completed, or when 
the case came before the Court of First 
Instance (Articles 221, 290 and 317 of 
the CPC of Ukraine) is not grounds for 
denial of the right of review over the 
term of appeal [5, p. 193-194].

The prospects for further research 
in the chosen direction. In general, the 
rules of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine on appeal and the procedure for 
its implementation meet the Convention 
for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms and the 
Constitution of Ukraine.

However, we believe there are some 
disadvantages, such as: Code of Ukraine 
stipulates the right of appeal to appeal 
the decision of the investigating judge 
to dismiss the complaint on the decision 
to close criminal proceedings, a return 
appeals against decisions, actions or 
inaction of the investigator, prosecutor 
or refusal to initiate proceedings her. 
But Ukraine is not defined PDAs stay 
of execution or of the relevant decisions 
in connection with its appeal.

Appeal is an important tool to 
protect rights and freedoms, because 
the trial court is immune from error 
assumptions in solving the case.

Appellate courts for civil 
and criminal cases and cases on 

administrative offenses are: areas of 
appellate courts, appellate courts of 
Kyiv and Sevastopol, the Appellate 
Court of the Autonomous Republic of 
Crimea.

Depending on the subject of the 
appeal CCP provides two orders of 
filing the appeal: the court, which 
decided, and directly to the Court of 
Appeal. In court, the decision was filed 
appeal to all judgments made by the 
court of first instance. If it comes to 
appeal the decision investigating judge, 
the appeal is submitted directly to the 
court of appeals.

The appeal must meet the 
requirements set out st. 396 CCP 
Ukraine and filed within the time 
stipulated by Part 2 st. 395 Code of 
Ukraine, namely:

1) the judgment or decision on the 
application or refuse the application 
of compulsory measures of medical or 
educational nature – within thirty days 
from the date of the declaration;

2) on the other the court of first 
instance – within seven days of its 
announcement;

3) the decision investigating judge 
– within five days of its announcement.
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Постановка проблемы. Переход Украины от административно-
командной к рыночной системе хозяйствования привел к образованию 
новых форм проявления преступности в сфере предпринимательства. 
За более чем 20-летний опыт преодоления противоречий в этой 
области остаются нерешенными много проблем, в том числе и 
связанных с наличием нарушений при осуществлении операций 
на рынке металлолома. Поиски выхода из сложившейся ситуации 
приводят к вопросам предупреждения преступных посягательств на 
установленный порядок осуществления операций с металлоломом, где 
одно из важнейших мест занимает изучение личности преступника, 
совершающего указанные посягательства. 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ПОСЯГАЮЩЕГО НА УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С МЕТАЛЛОЛОМОМ 

В. СЫСОЕВА,
 адъюнкт кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The article describes regularities of identity formation of a criminal encroaching on the established operations’ order with scrap 

metal. It provides criminological characteristics of persons who commit such crimes, analyzes the results of the study of criminal 
cases’ archival materials and the data of the State Judicial Administration of Ukraine. The author focuses on external factors of identity 
formation of a criminal committing these crimes, such as adverse government policies and inadequate legislation governing economic 
relations in operations with scrap metal. Also it singles out features criminological characteristics of the persons who commit such 
crimes and substantiates the importance of studying the moral and psychological characteristics of persons who are inclined to illegal 
activities in the sphere of economics and in particular in the market of scrap metal.

Key words: person of the criminal, anti-social orientation, criminological characteristics, scrap metal.
* * *

В статье рассматриваются закономерности формирования личности преступника, посягающего на установленный по-
рядок осуществления операций с металлоломом. Проводится криминологическая характеристика лиц, совершающих такие 
преступления, анализируются результаты изучения материалов архивных уголовных дел и данных Государственной судеб-
ной администрации Украины по данным вопросам. Особое внимание уделяется внешним факторам формирования личности 
преступника, совершающего данные преступления, таким как неблагоприятная государственная политика и несовершенное 
законодательство, регламентирующее хозяйственные отношения при осуществлении операций с металлоломом. Кроме того, 
выделяются особенности криминологической характеристики лиц, совершающих такие преступления, также обосновывает-
ся важность изучения моральных свойств и психологических особенностей лиц, склонных к противоправным действиям в 
сфере хозяйственной деятельности и, в частности, на рынке металлолома.

Ключевые слова: личность преступника, антиобщественная направленность, криминологическая характеристика, ме-
таллолом. 

Актуальность темы иссле-
дования. Изучение и кри-

минологический анализ личности 
преступника, посягающего на уста-
новленный порядок осуществления 
операций с металлоломом, позволит 
выявить основные закономерности 
поведения таких лиц, установить 
специфику их криминологической 
характеристики и будет способство-
вать разработке действенных мер 
предупреждения этих преступлений.

Состояние исследования. Мно-
гие аспекты изучения личности пре-
ступника нашли свое отражение в на-
учных трудах таких известных совре-
менных отечественных и зарубежных 
криминологов, как Я. И. Гилинский, 

А. И. Долгова, А. Н. Джужа, А. П. За-
калюк, А. Ф. Зелинский, В. Н. Кудряв-
цев, В. Е. Эминов, Г. М. Миньковский 
и др. Однако вопрос специфики лич-
ности преступника, совершающего 
преступления, предусмотренные ст. 
213 УК Украины, рассматривался 
фрагментарно и преимущественно 
в рамках общего изучения личности 
преступников, совершающих хозяй-
ственные преступления. Кроме того, 
Е. И. Саско и Д. А. Гармаш в преде-
лах диссертационных исследований 
изучали уголовно-правовую харак-
теристику субъектов преступлений, 
предусматривающих нарушение 
порядка осуществления операций с 
металлоломом. Таким образом, на 

данный момент криминологические 
исследования личности преступни-
ка, посягающего на установленный 
порядок осуществления операций с 
металлоломом, отсутствуют.

Цель научной статьи заклю-
чается в исследовании и анализе 
личности преступника, посягаю-
щего на установленный порядок 
осуществления операций с метал-
лоломом, и определении на основе 
этого анализа особенностей крими-
нологической характеристики таких  
преступников.

Изложение основного материала. 
Личность преступника в криминоло-
гии понимают как совокупность со-
циально значимых свойств, призна-
ков, связей и отношений, характери-
зующих лицо, виновное в нарушении 
уголовного закона, в сочетании с дру-
гими (неличностными) условиями 
и обстоятельствами, влияющими на 
ее антиобщественное поведение [1, 
с. 84]. Само по себе криминологиче-
ское изучение личности преступника 
представляет собой выявление зако-
номерностей преступного поведения 
конкретного лица и закономерностей 
преступности как массового явления, 
их детерминации и разработке науч-
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но обоснованных рекомендаций для 
предупреждения преступности.

Криминологическое изучение 
личности преступника основывает-
ся на том, что совокупность личных 
качеств, обуславливающих соверше-
ние преступления, наступает не в мо-
мент его совершения, а складывается 
в процессе всей предшествующей 
жизнедеятельности индивида. Кроме 
этого, важным моментом является то, 
что личные качества, которые влияют 
на совершение преступления, не ис-
чезают и после его совершения. Со 
временем они только подвергают-
ся изменениям, но в любом случае 
представляют криминологический 
интерес. Следует также отметить, что 
общее понятие личности преступни-
ка является достаточно абстрактной 
категорией и используется в основ-
ном как рабочий инструментарий в 
процессе проведения научного ана-
лиза конкретных лиц.

Как отмечает С.А. Тарарухин, от-
правным положением при изучении 
любого лица является понимание 
его как целостного образования, как 
единства всех свойств и качеств, от-
ражающих взаимосвязь и взаимоза-
висимость человека и социальной 
среды, в которой живет и воспитыва-
ется человек и в которой он себя про-
являет. Ни одно из качеств человека, 
взятое изолированно, не определя-
ет и не может определять содержа-
ние поведения, его социальную или  
антиобщественную направленность 
[2, с. 18].

Конечно, интенсивность действия 
так называемых криминогенных фак-
торов на человека в значительной 
степени зависит от его эмоциональ-
ного и психологического состояния, 
уровня материальной обеспеченно-
сти и правосознания. Любое прене-
брежение правами и другими интере-
сами населения, особенно в экономи-
ческой сфере, вызывает моменталь-
ную ответную реакцию, что нередко 
выражается в противоправных дей-
ствиях [3, с. 24-25]. Однако стоит от-
метить, что анализ изучения эмоцио-
нального и психологического состо-
яния лиц, совершающих нарушение 
порядка осуществления операций 
с металлоломом, позволяет сделать 
противоположный вывод. При изуче-

нии материалов архивных уголовных 
дел выяснилось, что в абсолютном 
большинстве случаев анализируемые 
преступления совершают люди эмо-
ционально и морально устойчивые, 
которые в целом характеризуются 
больше положительно, чем отрица-
тельно, а совершение преступления 
для них является не проявлением 
агрессии или пренебрежением обще-
ственными интересами, а попыткой 
легкого обогащения.

Анализируя криминологически 
значимые признаки, характерные 
для лиц, осужденных за нарушение 
порядка осуществления операций с 
металлоломом, следует отметить, что 
в структуре личности преступника 
принято выделять основные четыре 
группы таких признаков:

1) социально-демографические 
признаки;

2) уголовно-правовые признаки;
3) социальные проявления в раз-

личных сферах жизнедеятельности 
или, по другой терминологии, соци-
альные связи;

4) морально-психологические ка-
чества [4, с. 74].

Исследование социально-демо-
графических признаков личности 
преступника, посягающего на уста-
новленный порядок осуществления 
операций с металлоломом, прово-
дилось путем изучения материалов 
архивных уголовных дел, возбуж-
денных по статье 213 УК Украины, 
и позволило сделать такие выводы. 
Во-первых, эти преступления прак-
тически в равной мере совершают 
как мужчины, так и женщины. Ана-
лиз изученных материалов показы-
вает, что в 56,62% преступники были 
мужского пола, а в 43,38% – женско-
го. Характеризуя общую женскую 
преступность, И.Н. Даньшин при-
водит соотношение мужской и жен-
ской преступности в среднем как 1 к 
8 [5, с. 61]. Такой большой процент 
лиц женского пола, совершивших 
преступные посягательства на уста-
новленный порядок осуществления 
операций с металлоломом, указыва-
ет на то, что часто эти преступления 
имеют непосредственное отношение 
к работе (промышленность, торговля, 
материально-техническое снабжение 
и сбыт и т. д.) или воспринимаются 

самими преступниками как занятие 
хозяйственной деятельностью. Как 
правило, это жители городов област-
ного или районного подчинения. Ко-
нечно, в таких населенных пунктах 
больше клиентов, которые сдают на 
металлолом вещи, добытые преступ-
ным путем, и поэтому согласны про-
дать его по более низкой цене, но без 
обязательного предъявления доку-
ментов, удостоверяющих личность; 
в таких населенных пунктах больше 
возможностей для сбыта предметов 
преступления. Следует также отме-
тить, что по возрастному критерию 
лица, посягающие на установленный 
порядок осуществления операций с 
металлоломом, распределились сле-
дующим образом:

- в возрасте до 25 лет – 89 человек 
(23,12%);

- в возрасте от 25 до 35 лет – 114 
человек (29,61%);

- в возрасте от 36 до 50 лет – 123 
человека (31,95%);

- в возрасте старше 50 лет – 59 че-
ловек (15,32%).

Как видим, это распределение 
практически равномерное, то есть 
преступные посягательства на уста-
новленный порядок осуществления 
операций с металлоломом соверша-
ются лицами разного возраста, и это 
связано с тем, что незаконные опе-
рации с металлоломом для многих 
граждан остаются привлекательным 
способом быстрого обогащения без 
особых имущественных затрат. Боль-
шинство среди них лица трудоспо-
собного возраста, однако среди пре-
ступников, осужденных за посяга-
тельства на установленный порядок 
осуществления операций с металло-
ломом, официально трудоустроенных  
почти нет.

По образовательному уровню 
среди лиц, совершивших преступле-
ния, предусмотренные ст. 213 УК 
Украины, преобладают имеющие 
только среднее (157 человек, или 
40,78%) или среднее специальное об-
разование (136 человек, или 35,32%). 
Однако обращает на себя внима-
ние тот факт, что 54 преступника 
(14,03%) имели также высшее обра-
зование. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что посягательство на уста-
новленный порядок осуществления 
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операций с металлоломом является 
преступлением, которое среди насе-
ления воспринимается не как нару-
шение уголовного законодательства, 
а как реакция на неблагоприятную 
государственную политику и несо-
вершенное законодательство. Сами 
же преступники характеризуют себя 
не как нарушители закона, а как лица, 
занимающиеся хозяйственной дея-
тельностью в условиях преобладания 
теневой экономики.

Анализируя уголовно-правовые 
признаки, следует отметить, что поч-
ти 90% лиц, которые были осуждены 
за посягательство на установленный 
порядок осуществления операций 
с металлоломом, не имели судимо-
сти. Однако, как показывает анализ  
изучения материалов уголовных 
дел, отсутствие судимости, равно и 
как отсутствие правонарушений, за 
которые к таким лицам могли быть 
применены меры административно-
го или дисциплинарного характера, и 
даже положительная характеристика 
по месту жительства и ряд других 
характеристик, могут объясняться не 
столько положительными качествами 
преступника, сколько удачной кон-
спирацией прошлой преступной де-
ятельности или коррумпированными 
связями с должностными лицами в 
правоохранительных органах и по-
добными обстоятельствами.

Для объективного изучения лич-
ности преступника, посягающего на 
установленный порядок осущест-
вления операций с металлоломом, 
проанализируем статистические 
данные Государственной судебной 
администрации Украины по этой ка-
тегории лиц. Во-первых, следует от-
метить, что в связи с увеличением 
количества совершенных преступле-
ний рассматриваемого вида почти на 
четверть увеличилось и количество 
выявленных лиц, совершающих по-
сягательства на установленный по-
рядок осуществления операций с ме-
таллоломом – 2035 лиц в 2011 году по 
сравнению с 1653 в 2010 (+23, 1%).

Анализ статистических данных 
Государственной судебной админи-
страции Украины свидетельствует о 
том, что в 2011 году всего по ст. 213 
УК Украины приговоры или поста-
новления суда вступили в законную 

силу по 1648 лицам, из них были 
осуждены 1339 лиц. В отношении 
309 лиц уголовные дела были закры-
ты в связи со следующими обстоя-
тельствами:

- по отношению к 2 лицам были 
применены меры медицинского воз-
действия в связи с признанием их не-
вменяемыми;

- в связи с деятельным раскаяни-
ем – 132 лица;

- в связи с изменением обстанов-
ки – 24 лица;

- в связи с передачей лица на по-
руки – 5 лиц;

- в связи с амнистией – 131 лицо;
- в связи со смертью – 9 лиц;
- по иным мотивам – 6 лиц.
К общественным работам привле-

чены 715 лиц, к 585 лицам применен 
штраф. Освобождены от уголовной 
ответственности с испытанием 18 
лиц. Кроме того, по совокупности 
приговоров при совершении других 
преступлений, кроме указанного, 7 
лицам назначено наказание в виде 
лишения свободы на определенный 
срок и 6 лицам – ограничение свобо-
ды на определенный срок.

Что касается социальных связей 
или социальных проявлений в раз-
личных сферах жизнедеятельности, 
можно сделать выводы, что лица, по-
сягающие на установленный порядок 
осуществления операций с металло-
ломом, более чем в 70% случаев име-
ют семью, многие из таких преступ-
ников имеют на иждивении несовер-
шеннолетних детей. Таким образом, 
в большинстве случаев социальные 
связи у таких лиц не нарушены и в 
целом они проявляют себя в жизни 
больше с положительной стороны, 
чем с отрицательной. 

Материальное состояние пре-
ступников в целом характеризуется 
как среднее, хотя у подавляющего 
большинства из них на момент совер-
шения преступления не было офици-
ального источника прибыли.

Общепринятым является мнение 
о том, что жизнь людей в обществе 
регламентируется не только нормами 
права, но и моральными установка-
ми. Правильные, законодательно раз-
решенные нравственные убеждения 
людей удерживают их от неправо-
мерных поступков, служат сдержива-

ющим фактором на пути возможного 
совершения преступлений. Однако 
такие моральные убеждения отсут-
ствуют у преступников. Их мораль-
ное сознание искажено, а его дефек-
ты имеют глубокий характер, могут 
перерастать в негативные привычки 
и убеждения. Конечно, аморальные 
поступки среди таких лиц более 
распространены, чем среди законо-
послушных граждан. У таких лиц 
нет чувства ответственности за свои 
неправомерные действия, они не до-
рожат своей честью и достоинством, 
часто пренебрегают достоинством 
других, игнорируют общественное 
мнение о своем неправомерном по-
ведении. Для многих из них также 
характерным является раздвоение 
личности – на словах они могут гово-
рить одно, а на самом деле вести себя 
совершенно по-иному, аморально. В 
системе их ценностных ориентаций 
первое место занимают эгоистичные 
и корыстные направления, выгода, 
карьеризм, собственное благополу-
чие, самолюбие и произвол [6, с. 94].

Важное криминогенное значение 
в структуре личности преступника 
имеют моральные свойства и пси-
хологические особенности, которые 
ближе всего подводят к ответу на во-
прос, почему индивид в данной си-
туации совершает преступление [7, 
с. 64]. Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что антиобще-
ственная установка лиц, осужденных 
за посягательства на установленный 
порядок осуществления операций с 
металлоломом, носит разносторон-
ний характер и условно по этому при-
знаку лиц, совершивших анализируе-
мые преступления, можно разделить 
на две группы. Относительно первой 
группы, в которой лица совершили 
такие преступления исключительно 
с целью получения сверхприбыли, 
правомерно говорить о наличии у них 
криминогенных свойств, которые но-
сят ярко выраженный характер. В 
отношении другой группы лиц, со-
вершивших такое преступление под 
влиянием внешних обстоятельств, 
– более правильно говорить об от-
сутствии у них социально полезных 
качеств, необходимых для преодоле-
ния трудностей, связанных с реги-
страцией предпринимательской дея-
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тельности, получением лицензии на 
ее осуществление и т. п. [7, с. 65].

Кроме того, стоит отметить, что 
при характеристике психологических 
качеств преступника, посягающего 
на установленный порядок осущест-
вления операций с металлоломом, 
важную роль играет экономико-пра-
вовое сознание. Как отмечает А.Г. 
Кальман, экономико-правовое со-
знание – это основной регулятор по-
ведения человека в обществе. И его 
формирование происходит в конкрет-
но-исторической ситуации. Поэтому 
нельзя недооценивать негативное 
влияние на психологическое состоя-
ние общества и, соответственно, на 
криминогенную ситуацию экономи-
ческого кризиса, политической не-
стабильности, разного рода конфлик-
тов в обществе. Они, с одной сторо-
ны, могут привести к социальному 
пессимизму, апатии, политической 
агрессии, а с другой – к удовлетво-
рению жизненных потребностей, на-
пример, наживы любой ценой, в том 
числе и криминальным путем. К тому 
же средства массовой информации 
всячески способствуют формирова-
нию таких установок в обществен-
ном сознании [8, с. 25].

В целом же в связи с тем, что на-
рушение порядка осуществления 
операций с металлоломом является 
преступлением против установлен-
ного государством порядка занятия 
хозяйственной деятельностью, как 
правило, лица, совершающие такие 
преступления, не имеют особых пси-
хологических и физиологических от-
личий от лиц, которые не являются 
преступниками.

Выводы. Личность преступни-
ка, посягающего на установленный 
порядок осуществления операций 
с металлоломом, имеет некоторые 
особенные характеристики, кото-
рые, прежде всего, связаны с тем, 
что такое лицо содержит в себе как 
признаки корыстного преступника, 
совершающего преступление в сфе-
ре хозяйственной деятельности, так 
и признаки лица в процессе марги-
нализации, то есть в процессе соци-
ального падения или нахождения в 
невысоком и заранее проигрышном 
социальном статусе.

Особенностями криминологиче-

ской характеристики личности тако-
го преступника является то, что по 
сравнению с другими преступления-
ми, большое количество нарушений в 
сфере оборота металлолома соверша-
ют женщины, лица с высшим или со 
средним специальным образованием, 
лица, имеющие семью и в том числе 
несовершеннолетних детей. Это оз-
начает, что для совершения посяга-
тельства на установленный порядок 
осуществления операций с металло-
ломом характерны игнорирование 
правовой системы, ориентирование 
на удовлетворение личных потребно-
стей, а также осознание противоза-
конности своих действий с расчетом 
на избежание ответственности.
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Постановка проблемы. Одной из актуальных и, пожалуй, самых 
сложных проблем современной административно-правовой науки 
и государственного управления является практическая реализация 
принципов законности и верховенства права в административной 
деятельности органов публичной администрации. Несмотря на 
конституционное закрепление данных принципов, вопросы их 
содержания и соотношения остаются открытыми. 

 О. А. Кузнецова отмечает, что принципам законности и 
верховенства права «повезло» по количеству и качеству посвященной 
им научной литературы, однако не «повезло» в части исследований их 
практической реализации в административной деятельности органов 
публичной администрации, в том числе не изучен правоприменительный 
эффект данных принципов, не выявлены правила их применения в 
административной деятельности органов публичной администрации 
[1, c. 9-10]. Отсутствие в правовой науке единой юридической 
терминологии неизбежно отразилось на понимании проблемы 
соотношения принципов законности и верховенства права. Кроме того, 
проблематика исследования применения принципа верховенства права 
и его соотношения с принципом законности в административной 
деятельности органов публичной администрации состоит в том, что 
большинство современных отечественных исследований данных вопросов 
посвящены  применению вышеназванных принципов в деятельности 
суда, в том числе и административного [2; 3]. 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
И ЗАКОННОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Е. ЧЕРНЕТЧЕНКО,

аспирант Национального университета государственной налоговой службы Украины

SUMMARY
The article examines the relationship between the principles of the rule of law and legality in the administrative activities of 

the public administration. Are introduced proposals on the improvement of their interaction for the purpose of an increase in the 
effectiveness of their realization in the administrative activity of the organs of public administration. The key directions of the activity 
of the organs of the public administration, in which must organically be combined the principles of the command of right and legality, 
are isolated. Among such directions they are noted, in particular: the association of principles in the construction “right is legality”; 
the examination of the authorities of the officials of the organs of public administration as “the right of responsibility”; establishment 
and the realization of the authorities exceptionally on the basis of law and so on. It is indicated about the need of adopting the 
Administrative- procedural code of the Ukraine.

Key words: the principle of the legality, the principle of the rule of law, administration, bodies of public administration, human 
rights and liberties, powers.

* * *
В статье рассматриваются вопросы соотношения принципов верховенства права и законности в административной дея-

тельности органов публичной администрации. Вносятся предложения по усовершенствованию их взаимодействия с целью 
повышения эффективности их реализации в административной деятельности органов публичной администрации. Выделены 
ключевые направления деятельности органов публичной администрации, в которых должны органично сочетаться принципы 
верховенства права и законности. Среди таких направлений отмечены, в частности: объединение принципов в конструкцию 
«правозаконность»; рассмотрение полномочий должностных лиц органов публичной администрации как «правообязанно-
сти»; установление и реализация полномочий исключительно на основании закона и так далее. Указана необходимость при-
нятия Административно-процедурного кодекса Украины.

Ключевые слова: принцип законности, принцип верховенства права, административная деятельность, органы публич-
ной администрации, права и свободы человека, полномочия. 

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы: в настоящее 
время практически отсутствуют теоре-
тические исследования, посвящённые 
анализу соотношения принципов вер-
ховенства права и законности в адми-

нистративной деятельности органов 
публичной администрации.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ, проводимый учёными, 
посвящён преимущественно пробле-
мам верховенства права как ключе-
вого принципа деятельности органов 

государственной власти. Следует на-
звать работы С. Головатого, В. Кампо, 
С. Шемшученко, М. Цвика и др. Также 
научный поиск был направлен на про-
блему содержания принципа законно-
сти и его реализацию в деятельности 
органов исполнительной власти. В 
этой области следует назвать работы 
В. Аверьянова, О. Андрийко, Ю. Би-
тяка, И. Голосниченко, А. Селиванова 
и др. Работы перечисленных и других 
ученых являются фундаментальной ос-
новой для исследования рассматривае-
мых вопросов.

Целью и задачей данной статьи  
является выявление смысловой нагрузки 
термина «принцип верховенства права» 
применительно к административной де-
ятельности органов публичной админи-
страции и его соотношение с принципом 
законности. Новизна работы заключает-
ся в том, что в ней обоснованы  ключе-
вые направления деятельности органов 
публичной администрации, в которых 
должны органично сочетаться принципы 
верховенства права и законности.

Изложение основного материала. 
Несмотря на конституционное закре-
пление действия в Украине принципа 
верховенства права (статья 8) [4], его 
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нормативное определение содержится 
в Кодексе административного судопро-
изводства Украины, согласно статье 8 
которого человек, его права и свободы 
признаются наивысшими ценностями и 
определяют содержание и направление 
деятельности государства [5]. Консти-
туционный суд Украины определил вер-
ховенство права как господство права в 
обществе [6]. Однако более понятные и 
практически осуществимые рекомен-
дации по воплощению принципа вер-
ховенства права в административную 
деятельность органов публичной адми-
нистрации изложены в предписаниях 
директората Совета Европы по право-
вым вопросам и состоят в том, что: 1) 
каждое лицо – физическое или юри-
дическое – является субъектом права; 
2) каждое лицо должно иметь возмож-
ность знать свои права и обязанности в 
соответствии с законом; 3) соблюдение 
закона каждым лицом возможно только 
при условии осуществления контроля 
судьями, которые являются независи-
мыми в осуществлении своих функций 
и решения которых являются обяза-
тельными для исполнения [7]. 

Таким образом, принцип верхо-
венства права в административной 
деятельности органов публичной ад-
министрации следует определить как  
основной принцип такой деятельности, 
который состоит в: 1) ориентации ад-
министративной деятельности органов 
публичной администрации на осу-
ществление прав и свобод человека и 
гражданина, увеличении части предо-
ставляемых административных услуг, 
предоставляемых населению, иными 
словами, данные органы должны рабо-
тать для гражданина, а не против него; 
2) постоянном и неукоснительном осу-
ществлении и защите прав и свобод 
человека в процессе реализации предо-
ставленных органам публичной адми-
нистрации полномочий.   

Принцип законности определялся 
нами ранее как основоположный прин-
цип административной деятельности 
органов публичной администрации, 
который состоит в строгом и неукосни-
тельном соблюдении и исполнении ор-
ганами публичной администрации, их 
должностными и служебными лицами 
легитимных норм права с целью реали-
зации правового статуса, установлен-
ного легитимным законом [8].

Именно поиск оптимального соот-
ношения необходимостей, с одной сто-
роны, реализовывать и защищать права 
и свободы физических и юридических 
лиц, а с другой – неукоснительно ис-
полнять закон и является одной из глав-
ных проблем в повышении эффектив-
ности административной деятельности 
органов публичной администрации. 

Проблема соотношения принципов 
верховенства права и законности не 
нова. Так, еще в XVII столетии Т. Гобб   
писал, что необходимо отличать Jus и 
Lex, поскольку право заключается в 
свободе совершать или не совершать 
что-либо, в то время как закон опреде-
ляет и обязывает к совершению либо 
отказу от совершения определенных 
действий. Таким образом, закон и пра-
во отличаются между собой как обя-
занность и свобода. Между jus и lex су-
ществует такая же разница, как между 
обязанностью и свободой [9, с. 98-99]. 
Такой же точки зрения придерживался 
и немецкий философ Л. Фейербах, ко-
торый первым толковал сущность пра-
ва как объективного многоаспектного 
явления, которое является намного 
сложнее и динамичнее, чем любая из 
его форм, в том числе и юридических. 
Закон закрепляет только то, что являет-
ся правом, и, в соответствии с правом, 
только превращает право одного в обя-
занность для другого [10, с. 476]. 

На похожих аспектах соотноше-
ния данных принципов акцентиру-
ют внимание и современники. Так,  
С. П. Головатый подчеркивает, что не-
разграничение права и закона ведет к 
неразграничению верховенства права 
и верховенства закона, а, точнее, прин-
ципа законности, потому что принципа 
верховенства закона в украинском пра-
ве нет [11, c. 209]. Верховенство закона 
трактуют как специфическое свойство 
закона в Украине, которое состоит в 
высшей юридической силе закона по 
отношению ко всем остальным норма-
тивно-правовым актам и источникам 
юридического, то есть установленного 
государством («позитивного») права 
[12, c. 456]. А Л. Н. Горбунова счита-
ет, что идея верховенства закона явля-
ется фундаментальной составляющей 
принципа законности, краеугольным 
камнем существования правового го-
сударства, деятельности его органов 
[13, c. 176]. Соответственно, приходим 

к мысли, что верховенство закона явля-
ется, скорее, требованием реализации 
принципа законности, чем самостоя-
тельным принципом административ-
ной деятельности органов публичной 
администрации. 

Относительно соотношения прин-
ципов законности и верховенства пра-
ва, то высказываются мысли о произво-
дном характере принципа законности 
по отношению к принципу верховен-
ства права и, соответственно, о непро-
тиворечии принципа законности прин-
ципу верховенства права [14, c. 84]. 

В административно-правовой науке 
существует мнение, что соотношение 
принципов законности и верховенства 
права проявляется в следующем:

- во-первых, физические лица, ко-
торые не имеют властного статуса 
или статуса субъекта хозяйствования, 
могут пользоваться в административ-
но-правовых отношениях принципом 
верховенства права, в соответствии с 
которым могут выходить за границы 
разрешений формально действующего 
законодательства. Главное, чтобы при 
этом не нарушались запретительные 
нормы права и права и свободы других 
физических и юридических лиц;

- во-вторых, публичная админи-
страция должна четко действовать в 
границах законодательства Украины. 
Другими словами, строго придержи-
ваться принципа законности, у них нет 
права выхода за границы формально 
установленной компетенции, за исклю-
чением непосредственной и неотлож-
ной защиты жизни и здоровья человека 
[14, c. 85]. 

Требования законности согласно 
принципу верховенства права распро-
страняются на деятельность органов 
публичной администрации и их долж-
ностных лиц, а не на всех субъектов 
права, в том числе граждан и их объ-
единений, как это принято считать в от-
ечественном правоведении. Таким рас-
пылением субъектов законности ниве-
лируется опасность нарушения закона 
со стороны должностных лиц органов 
публичной администрации в сравне-
нии с нарушениями граждан (наруше-
ния закона последними охватывается 
понятием правопорядка) [15, c. 35].

Также правозаконность в админи-
стративной деятельности органов пу-
бличной администрации проявляется 
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в том, что никакой акт управления не 
может подменять своим регулировани-
ем закон, а любое действие или полно-
мочие государственного органа должно 
иметь свое основание именно в законе, 
то есть соответствовать принципу «то, 
что прямо не разрешено законом, – за-
прещено». Данное правило отображено 
в статье 19 Конституции Украины [15, 
c. 36]. К сожалению, в данное время 
значительная часть полномочий орга-
нов публичной администрации закре-
плены именно в подзаконных (напри-
мер, Указах Президента Украины), а не 
законодательных актах. 

В связи с этим возникает вопрос 
применения дискреционных полномо-
чий в административной деятельности 
органов публичной администрации. 
Так, основоположник концепции вер-
ховенства права А. Дайси отмечал, что 
там, где есть дискреция, есть простор 
для произвола, дискреционные полно-
мочия со стороны власти непременно 
означают отсутствие юридической 
свободы для ее поданных [16, c. 515, 
522, 527].

В то же время Д. Бахрах считает 
недопустимым лишение органов ис-
полнительной власти дискреционных 
полномочий, жестко регламентировать 
их деятельность юридическими пред-
писаниями. Он считает, что в рамках 
закона должностные лица должны 
иметь возможность выбора оптималь-
ных вариантов поведения с целью обе-
спечения эффективности их деятель-
ности. Также ученый говорит о целесо-
образности использования полномочий 
публичной администрацией и органич-
ном объединении целесообразности и 
законности [17, c. 741]. Такой подход 
является оправданным, однако с неко-
торыми замечаниями. Как указывалось 
в одном из решений Европейского суда 
по правам человека, закон может преду-
сматривать дискреционные полномо-
чия при условии, что такие полномочия 
и способ их осуществления указаны с 
достаточной ясностью, для того, чтобы 
с учетом правомерности цели этих ме-
роприятий обеспечить индивиду адек-
ватную защиту от произвольного вме-
шательства властей [18, c. 553].

Ограничение дискреционных пол-
номочий означает, что любой орган 
исполнительной власти не только не 
может сам определить свои собствен-

ные полномочия, но и устанавливать 
их для подчиненных ему органов и их 
должностных лиц [19, c. 145]. Полно-
стью соглашаясь с данным тезисом, 
добавим, что и порядок реализации та-
ких полномочий в том случае, если они 
реализуются в отношениях с  физиче-
скими или юридическими лицами, не 
должен определяться органом публич-
ной администрации. Отношения же 
внутри системы органов публичной ад-
министрации или конкретного органа 
исполнительной власти вполне могут 
быть урегулированы ведомственными 
нормативными актами. 

Поддерживая эту точку зрения, сле-
дует отметить, что данное требование 
должно касаться и установления по-
рядка реализации таких полномочий на 
уровне ведомственных нормативных 
актов, особенно когда такой порядок 
затрагивает права, свободы, интересы 
или обязанности физических и юри-
дических лиц. Должностным лицам 
публичной администрации должно 
быть запрещено ссылаться на ведом-
ственные нормативный акты при при-
нятии решений касательно физических 
и юридических лиц. 

Правозаконность в системе публич-
ной администрации также связана с тре-
бованием наличия развитых процедур в 
деятельности ее органов и должност-
ных лиц, прежде всего, в отношениях с 
гражданами.  В отличие от большинства 
европейских стран, где существуют спе-
циальные кодифицированные акты, по-
священные детальной регламентации 
таких процедур, в Украине они остают-
ся едва ли не наименее урегулирован-
ной частью административного зако-
нодательства. [17, c. 168]. Однако, при-
нятие Административно-процедурного 
кодекса, который должен стать ключе-
вым для урегулирования деятельности 
органов публичной администрации и их 
должностных лиц, в том числе и в отно-
шениях с гражданами, в очередной раз 
откладывается [15, c. 38].

Поддерживая такое предложение, 
отметим, что именно на уровне закона 
(в данном случае Административно-
процедурного кодекса Украины) долж-
ны закрепляться: сроки рассмотрения 
индивидуально-конкретного дела, ос-
нования оставления дела без рассмо-
трения, основания для отказа в при-
нятии позитивного решения по обра-

щению гражданина, виды и основания 
ответственности гражданина, и проце-
дуры привлечения к ней. Так, несмотря 
на существование в Украине Налогово-
го кодекса, также действует Постанов-
ление Национального банка Украины 
(далее – НБУ) от 15.12.2004 № 637 «Об 
утверждении Положения о ведении кас-
совых операций в национальной валю-
те Украины» (далее – Постановление), 
котором устанавливаются, не только 
права и обязанности юридических и 
физических лиц, а также вопросы, ко-
торые являются предметом проверки 
контролирующих органов [21]. То есть 
данное Постановление содержит обяза-
тельные для исполнения нормы права 
для органов публичной администра-
ции, однако ни Конституцией Украины, 
ни Законом Украины «О Национальном 
банке Украины» от 20.05.1999 № 679-
XIV такие полномочия НБУ не предус-
матриваются. Ответственность в виде 
финансовых санкций предусмотрена 
Указом Президента Украины «О при-
менении штрафных санкций за нару-
шения норм регулирования оборота на-
личности» 12 июня 1995 года № 436/95 
[22]. Однако ни процедуры, ни процес-
суальные документы, необходимые для 
привлечения к такой ответственности, 
этим Указом не установлены. Кроме 
того, согласно Конституции Украины, 
а именно статьи 106, которая опреде-
ляет полномочия Президента Украины, 
установление юридической ответствен-
ности не относится к его компетенции. 
Все это негативно отражается как на 
состоянии законности, так и на реали-
зации принципа верховенства права в 
административной деятельности пу-
бличной администрации, поскольку ее 
органы обязаны исполнять нелегитим-
ные правовые акты.

Выводы. Резюмируя вышеизло-
женное, приходим к таким выводам. 
Принципы верховенства права и за-
конности взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, в связи с чем должны 
органично сочетаться в администра-
тивной деятельности органов публич-
ной администрации, что проявляется 
в: 1) объединении данных принципов 
в конструкцию «правозаконность» и 
рассмотрение их только в неразрывной 
связи; 2) рассмотрении полномочий 
должностных лиц органов публичной 
администрации как «правообязанно-
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сти», то есть обязанности реализовы-
вать предоставленные законом полно-
мочия, а также установление ответ-
ственности за неисполнение; 3) реа-
лизации в правоприменительной дея-
тельности должностных лиц органов 
публичной администрации принципа: 
«то, что прямо не разрешено законом – 
запрещено», а физических и юридиче-
ских лиц – «разрешено все, что прямо 
не запрещено законом»; 4) полномочия 
органов публичной администрации, 
особенно юрисдикционные, должны 
устанавливаться на уровне закона, а 
не подзаконных нормативных актов; 
5) органы публичной администрации 
не могут сами определить свои соб-
ственные полномочия, устанавливать 
их для подчиненных им органов и их 
должностных; 6) порядок реализации 
полномочий органов публичной ад-
министрации, в том случае если они 
реализуются в отношениях с  физиче-
скими или юридическими лицами, не 
должен определяться органом публич-
ной администрации. Отношения же 
внутри системы органов публичной ад-
министрации или конкретного органа 
исполнительной власти вполне могут 
быть урегулированы ведомственными 
нормативными актами; 7) должност-
ным лицам публичной администрации 
должно быть запрещено ссылаться на 
ведомственные нормативный акты при 
принятии решений касательно физиче-
ских и юридических лиц. Большинство 
из вышеизложенных проблем можно 
решить принятием Административно-
процедурного кодекса Украины. 
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Постановка проблемы. Надлежащая процедура привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности выступает одной из гарантий 
независимости судей и, соответственно, фактором, влияющим на 
эффективность отправления правосудия. В научных исследованиях 
преимущественно встречается термин «надлежащая процедура», 
однако признак процедуры как надлежащей может быть отнесён и к 
характеристике любых процедур, касающихся реализации субъектами 
государственно-властных полномочий. Такой вывод основывается на 
юридическом содержании термина «надлежащий» как «справедливый», 
«объективный», «решение дела в установленный срок» и так далее. 
Процедура как надлежащая должна предусматривать чёткие и 
однозначные основания осуществления, что особенно важно при 
процедурах реализации юрисдикционных полномочий.

Указанное относится к административно-юрисдикционной 
процедуре привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СУДЕЙ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В. ЩЕПОТКИНА,
соискатель Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
In the article the special features of the administrative procedures of the attraction of judges to the disciplinary responsibility are 

determined. The laws and the law-subjected reports, whose standards regulate the chosen relations, are indicated. The comparative-
lawful analysis of the code of the professional ethics of judges and Bangalor principles of the behavior of judges, which made 
it possible to base the need of the priority of the principle of the independence of judges, is realized. The special features of the 
administrative procedures indicated are formulated, among which they are isolated: the absence of definition on the level of the law of 
the concept of the disciplinary offense as the bases of the attraction of judge to the disciplinary responsibility; severe regulation by the 
law of the subject composition of relations in the sphere of the attraction of judges to the disciplinary responsibility and others. The 
most complex questions of the lawful regulation of the relations indicated and method of their solution are isolated. 

Key words: the administrative procedures, the disciplinary responsibility, judge.
* * *

В статье определены особенности административных процедур привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 
Указаны законы и подзаконные акты, нормы которых регулируют выделенные отношения. Осуществлён сравнительно-право-
вой анализ Кодекса профессиональной этики судей и Бангалорских принципов поведения судей, что позволило обосновать 
необходимость приоритета принципа независимости судей. Сформулированы особенности указанных административных 
процедур, среди которых выделены: отсутствие определения на уровне закона понятия дисциплинарного проступка как ос-
нования привлечения судьи к дисциплинарной ответственности; суровая регламентация законом субъектного состава от-
ношений в сфере привлечения судей к дисциплинарной ответственности и другие. Выделены наиболее сложные вопросы 
правового регулирования указанных отношений и пути их решения.

Ключевые слова: административные процедуры, дисциплинарная ответственность, судья.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена практическим 

отсутствием исследований, направлен-
ных на определение особенностей адми-
нистративных процедур привлечения су-
дей к дисциплинарной ответственности. 

Состояние исследования.  Для со-
временных научных исследований про-
блематика дисциплинарной ответствен-
ности судей является сравнительно 
новым и малоисследованным направле-
нием научного анализа. Так, среди ис-
следований украинских учёных можно 
отметить работы С. В. Подкопаева, по-
свящённые проблематике  процедурных 
вопросов привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности [1], а также 

публикации Р.З. Голобутовского [2; 3] 
и других исследователей. Среди работ 
российских учёных следует отметить 
работы М. О. Сапуновой [4], Н. М. Се-
лезнёвой [5], А. Э. Яковлева [6] и других. 
Указанную проблему изучали учёные, 
которые исследовали развитие судеб-
ной системы, конституционно-правово-
го статуса судьи С.В. Прилуцкий [7], А. 
А. Цараев [8] и другие. Таким образом, 
проблематика дисциплинарной ответ-
ственности судей была проанализиро-
вана преимущественно в конституцион-
но-правовом аспекте, а также в пределах 
исследований, предмет которых касался 
судоустройства. Административно-про-
цедурный аспект привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности из-
учен недостаточно.

Цель и задачи исследования. Це-
лью исследования является обоснование 
характерных особенностей администра-
тивных процедур привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности, на-
личие которых обуславливает особое 
место такой ответственности в системе 
административно-юрисдикционных от-
ношений. Новизна работы состоит в 
обосновании конкретных положений об 
особенностях таких процедур.

Изложение основного материала. 
Субъектный состав отношений в сфере 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности, правосубъектность 
субъектов дисциплинарного производ-
ства, процедуры привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности и 
увольнение судей по особенным обсто-
ятельствам определены  Конституцией 
Украины [9], Законами Украины «О су-
доустройстве и статусе судей» [10], «О 
Высшем совете юстиции» [11], «О Регла-
менте Верховной Рады Украины» [12], 
Регламентом Высшей квалификацион-
ной комиссии судей Украины [13], Регла-
ментом Высшего совета юстиции [14].

Субъектами применения дисципли-
нарной власти к  судьям местных судов 
и  апелляционных судов является  Выс-
шая квалификационная комиссия судей 
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Украины, а к судьям высших специали-
зированных судов и судей Верховного 
Суда Украины – Высший совет юсти-
ции (ст. 85 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей»). Законами 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» (ч. 1 ст. 88) и «О Высшем сове-
те юстиции» (ч. 2 ст. 37) предусмотрено 
применение к судьям только одного вида 
дисциплинарного взыскания – выговора. 
Отмена или изменение судебного реше-
ния не влечёт  дисциплинарной ответ-
ственности судьи, который участвовал 
в его принятии, кроме случаев, когда 
нарушение допущено вследствие умыш-
ленного нарушения норм права или не-
надлежащего отношения к служебным 
обязанностям (ст. 83 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей»).

Кодексом профессиональной этики 
судьи, утверждённым V съездом судей 
Украины 24 октября 2002 года установ-
лены этические требования к судьям. В 
соответствии с Кодексом изложенные 
в нём нормы не могут применяться как 
основания дисциплинарной ответствен-
ности судей и определять степень их 
вины. В соответствии со ст. 1, 2 Кодек-
са профессиональной этики судьи судья 
обязан быть примером законопослушно-
го поведения, неукоснительно соблюдать 
присягу и всегда вести себя так, чтобы 
укреплять веру граждан в честность, не-
зависимость, беспристрастность и спра-
ведливость суда, прилагать все усилия 
для того, чтобы, по мнению рассудитель-
ного, законопослушного и проинформи-
рованного человека, его поведение было 
безупречным.

Следует указать про Бангалорские 
принципы поведения судей, принятые 
резолюцией 2006/23 Экономического и 
Социального Совета ООН от 27 июля 
2006 года, целью которых является уста-
новление стандартов поведения судей. 
Их назначение состоит в способствова-
нии лучшему пониманию осуществле-
ния правосудия  со стороны представите-
лей исполнительной и законодательной 
власти, общества в целом. Они адресо-
ваны судьям для использования как ин-
струкции, а также судебным органам для 
использования как базовых принципов 
регламентации поведения судьи [15, с. 
35]. На первом месте среди принципов 
указана независимость, которая является 
условием обеспечения  правопорядка и 
основной гарантией справедливого ре-

шения дела в суде. Среди иных принци-
пов указаны: объективность, честность и 
неподкупность, соблюдение этических 
норм, равенство, компетентность и ста-
рательность [15, с. 36-39].

Сравнение норм Кодекса профессио-
нальной этики судьи и Бангалорских 
принципов поведения судей позволя-
ет указать, что Кодексом установлены 
правила поведения, а положения Бан-
галорских принципов предусматривает 
стандарты этического поведения судьи, 
что позволяет определить границы уста-
новления поведения как надлежащего. 
Определение Кодексом профессио-
нальной этики судьи правил позволяет  
сформировать содержание поведения. 
Следует также отметить и то, что в Ко-
дексе профессиональной этики судьи на 
первом месте установлено требование 
быть примером законопослушного пове-
дения, когда в Бангалорских принципах 
поведения судей приоритет дан незави-
симости судьи.

Бангалорские принципы поведения 
судей являются международным норма-
тивно-правовым актом, направленным 
на определение наиболее весомых аспек-
тов судейского поведения. Именно по-
тому целесообразно предложить учесть 
приоритет независимости судьи в Кодек-
се профессиональной этики судьи.

Следующими вопросами, подлежа-
щими анализу, являются определение 
правовой природы увольнения судьи по 
особенным обстоятельствам и выделе-
ние особенностей административных 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности.

Исходя из нормы ст. 32 Закона Украи-
ны «О Высшем совете юстиции», можно 
указать, что увольнение судьи по осо-
бенным обстоятельствам не относится к 
дисциплинарной ответственности судьи, 
а представляет собой отдельный порядок 
увольнения по основаниям, несовмести-
мым с пребыванием судьи в должности. 
К таким основаниям относятся: совер-
шение судьей действий, порочащих зва-
ние судьи и могущих вызывать сомнения 
в его непредвзятости и независимости, 
в честности и неподкупности судебных 
органов; незаконное получение судьей 
материальных благ либо расходы, пре-
вышающие доходы судьи и членов его 
семьи; умышленное затягивание судьей 
сроков рассмотрения дела больше сро-
ков, установленных законом; нарушение 

морально-этических принципов поведе-
ния судьи. Специфика определённого за-
коном порядка увольнения судьи по осо-
бенным обстоятельствам определяется:

- субъектным составом отношений, 
которые касаются обращения с соответ-
ствующей информацией;

- субъектом принятия решения по 
поводу внесения ходатайства об уволь-
нении судьи является только Высший со-
вет юстиции;

- особенной процедурой увольнения 
судьи с должности, которая отличается 
от процедур увольнения судьи в общем 
порядке.

Обращение к процедурным вопро-
сам привлечения судей к дисциплинар-
ной ответственности, урегулированным 
действующим законодательством, позво-
ляет выделить такие их особенности:

- отсутствие определения на уровне 
закона понятия дисциплинарного про-
ступка как основания привлечения су-
дьи к дисциплинарной ответственности. 
Вместо этого перечислены деяния, со-
вершение которых влечёт применение 
дисциплинарной ответственности;

- строгая регламентация законом 
субъектного состава отношений в сфе-
ре привлечения судей к дисциплинар-
ной ответственности. В соответствии с 
Законом Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» право начать дисципли-
нарное производство в отношении судей 
местных и апелляционных судов имеет 
Высшая квалификационная комиссия су-
дей Украины, а судей высших специали-
зированных судов и судей Верховного 
Суда Украины – Высшая рада юстиции. 
Такое право реализуется на основании 
заключения, составленного членом Выс-
шей квалификационной комиссии судей 
Украины по результатам проверки дан-
ных о наличии оснований открытия дис-
циплинарного дела и привлечения судьи 
местного или апелляционного суда к 
дисциплинарной ответственности. Член 
Высшего совета юстиции по результа-
там проверки составляет справку с из-
ложением фактических обстоятельств, 
выявленных во время проверки, выводов 
и предложений. Об открытии дисципли-
нарного производства  Высший совет 
юстиции выносит постановление, а Выс-
шая квалификационная комиссия судей 
Украины – решение; 

- регламентация правосубъектности 
субъектов обращения. В соответствии 
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с частью второй ст. 84 Закона Украи-
ны «О судоустройстве и статусе судей» 
субъектом обращения в Высшую квали-
фикационную комиссию судей Украины 
с жалобой (заявлением) в отношении 
поведения судьи, которая может иметь 
последствия его дисциплинарную ответ-
ственность является каждый, кому из-
вестны такие факты. В случае участия в 
рассмотрении судебного дела прокурора 
органы прокуратуры могут обратиться в 
Высшую квалификационную комиссию 
судей Украины с соответствующей жа-
лобой (заявлением) только в случае, если 
судебное дело, в котором имело место 
такое  поведение судьи, не пребывает в 
производстве суда любой инстанции или 
если установленный процессуальным 
законом срок подачи апелляционной или 
кассационной жалобы закончился. Осно-
ванием для открытия дисциплинарного 
производства Высшим советом юстиции 
является ходатайство: 1) народного депу-
тата Украины; 2) Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины по правам чело-
века; 3) члена Высшего совета юстиции 
по результатам проверки сообщений (ст. 
38 Закона Украины «О Высшем совете 
юстиции»);

- определение запрета злоупотребле-
ния правом обращения в орган, уполно-
моченный осуществлять дисциплинар-
ное производство, в том числе – иници-
ировать вопрос ответственности судьи 
без достаточных оснований, использо-
вать такое право как способ давления 
на судью в связи с осуществлением им 
правосудия (часть третья ст. 84 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей»). В случае, если будет доказан 
факт использования права обращения 
как способ давления на судью в связи с 
осуществлением им правосудия, такой 
факт будет считаться влиянием на судью, 
а потому – нарушением конституцион-
ных гарантий его правового статуса. 
Установление запрета возбуждения дис-
циплинарного дела в отношении судьи 
по заявлению или сообщению, которые 
не содержат сведений о наличии призна-
ков дисциплинарного проступка судьи, 
а также по анонимным заявлениям и со-
общениям (ч. 4 ст. 84 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей»);

- установление состояния дисципли-
нарной наказуемости в 1 год. Начало ис-
течения срока – со дня наложения дисци-
плинарного взыскания (ч. 3 ст. 88 Закона 

Украины «О судоустройстве и статусе 
судей»);

- определение сроков применения 
дисциплинарного взыскания – не позд-
нее шести месяцев со дня открытия 
Высшей квалификационной комиссией 
судей Украины производства по дис-
циплинарному делу, но не позднее года 
со дня совершения проступка, без учёта 
срока временной нетрудоспособности 
или пребывания судьи в отпуске (часть 
четвертая ст. 87 Закона Украины «О су-
доустройстве и статусе судей»);

- установление возможности досроч-
ного снятия дисциплинарного взыска-
ния, наложенного на судью на основа-
нии решения Высшей квалификацион-
ной комиссии судей Украины, которое 
может быть принято по предложению 
Совета судей общих судов (часть 4 ст. 
88 Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей»);

- наличие требования официального 
обнародования информации о привлече-
нии судьи местного или апелляционного 
суда к дисциплинарной ответственно-
сти на официальном веб-портале Выс-
шей квалификационной комиссии судей 
Украины. Эта информация должна со-
держать данные о судье, которого при-
влекли к дисциплинарной ответственно-
сти, о дисциплинарном взыскании, ука-
зана копия решения о наложении такого 
взыскания (ч. 2 ст. 88 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей»). Уста-
новлены требования направления реше-
ния о применении к судье дисциплинар-
ного взыскания к председателю соответ-
ствующего суда для его исполнения;

- регламентация стадий осуществле-
ния дисциплинарного производства в 
отношении судьи, среди которых пред-
усмотрены процедуры проведения про-
верки данных о наличии соответствую-
щих оснований (ст. 86 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», ст. 
39 Закона Украины «О Высшем совете 
юстиции»). Стадиями дисциплинарного 
производства, кроме проверки, опреде-
лены: открытие производства, рассмо-
трение дисциплинарного дела, принятие 
решения;

- наличие компетенции Высшей 
квалификационной комиссии судей 
Украины по результатам дисциплинар-
ного производства, кроме применения 
дисциплинарного взыскания в виде вы-
говора, принятие таких решений: а) об 

отсутствии основания привлечения к 
дисциплинарной ответственности; б) о 
направлении рекомендации в Высший 
совет юстиции для решения вопроса о 
внесении ходатайства об увольнении су-
дьи с должности (ст. 87 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей»);

- установление основой осуществле-
ния стадии рассмотрения дисциплинар-
ного дела: а) состязательности (ч. 11 ст. 
86 Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей»), что проявляется в праве 
судьи, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о привлечении к ответ-
ственности (и/или его представителя): 
представлять пояснения, задавать вопро-
сы участникам производства, высказы-
вать возражения, заявлять ходатайства и 
отводы; б) коллегиальности рассмотре-
ния дела; в) возможности судьи участво-
вать в рассмотрении дела лично и/или 
через представителя; г) наличия у судьи 
права давать письменные пояснения в 
случае невозможности по важным при-
чинам участвовать в рассмотрении дела; 
д) заслушивания на заседании Комиссии 
сообщения члена Комиссии, который 
проводил проверку, о результатах про-
верки, пояснений судьи или его предста-
вителя, иных заинтересованных лиц; е) 
права Комиссии отложить рассмотрение 
дисциплинарного дела, если необходимо 
провести дополнительную проверку, ис-
требовать дополнительные материалы в 
отношении судьи; ж) определения срока 
проведения проверки и даты следующего 
заседания Комиссии, на котором должен 
быть рассмотрен вопрос о проведении 
дополнительной проверки; з) определе-
ния процедур отвода (самоотвода) члена 
Комиссии и последствий применения 
таких процедур; к) фиксирование проце-
дур рассмотрения дисциплинарного дела 
техническими средствами;

- определение коллегиального по-
рядка принятия решения по дисципли-
нарному делу в отношении судьи боль-
шинством членов от общего количества 
членов Комиссии;

- процедура открытого голосования; 
запрет участия судьи, привлекаемого к 
дисциплинарной ответственности, в об-
суждении вопроса и принятии решения;

- учёт таких обстоятельств при при-
нятии решения о наложении дисципли-
нарного взыскания, как: характер про-
ступка, последствия, личность судьи, 
степень вины;
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- установление сроков применения 
дисциплинарного взыскания к судье – не 
позднее шести месяцев с дня открытия 
Комиссией производства по дисципли-
нарному делу, но не позднее года с дня 
совершения проступка, без учёта срока 
временной нетрудоспособности или пре-
бывания судьи в отпуске;

- определение требований мотиви-
рованности, обоснованности решения 
о применении к судье дисциплинарного 
взыскания с него в письменной форме;

- возложение обязанности исполне-
ния решения о применении дисципли-
нарного взыскания в виде выговора на 
председателя суда.

Среди проблемных вопросов право-
вой регламентации осуществления дис-
циплинарного производства следует вы-
делить, в первую очередь, недостаточ-
ность урегулирования правового статуса 
дисциплинарного инспектора. Имеются в 
виду такие вопросы: определение требо-
ваний к лицам, претендующим на заня-
тие должности дисциплинарного инспек-
тора; установление соответствующей 
процедуры; установление ответствен-
ности за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение дисциплинарным ин-
спектором обязанностей по должности. 
Необходимость урегулирования именно 
этих вопросов вытекает из задач, которые 
выполняет дисциплинарный инспектор в 
отношении подготовки дисциплинарного 
дела к рассмотрению на заседании Выс-
шей квалификационной комиссии судей 
Украины. Так, инспектор, по поручению 
члена Комиссии, а также член Комиссии 
предварительно анализируют заявление 
(жалобу) о неправомерных действиях 
судей с целью выявления оснований для 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. По результатам проверки 
инспектор составляет проект заключе-
ния, который докладывает члену Выс-
шей квалификационной комиссии судей 
Украины. Член Комиссии составляет за-
ключение с изложением фактов и обсто-
ятельств, выявленных в ходе проверки, 
и предложение об открытии или отказе в 
открытии дисциплинарного дела. 

Выделенные проблемные вопросы 
правового регулирования статуса дисци-
плинарного инспектора остались неуре-
гулированными и на уровне Положения 
о службе дисциплинарных инспекторов, 
утверждённого решением Высшей ква-
лификационной комиссии судей Украи-

ны № 4556/зп-11 от 24.11.2011, Законов 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», «О государственной службе», а 
также Регламента Высшей квалификаци-
онной комиссии судей Украины. 

Исходя из вышеизложенного, целе-
сообразно предложить дополнить Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» статьей 99-1, в которой предус-
мотреть требования к лицам, претенду-
ющим на занятие должности дисципли-
нарного инспектора; правила и процеду-
ры занятия должности; ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение дисциплинарным инспектором 
обязанностей по должности.

Выводы. Таким образом, проведен-
ный анализ позволил сформулировать 
следующие выводы. Административные 
процедуры привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности характери-
зуются особенностями, наличие которых 
обусловлено правовым статусом судей 
как субъектов отправления правосудия. 
Учитывая приоритет в положениях Бан-
галорских принципов поведения судей, 
предложено в Кодексе профессиональ-
ной этики судей на первом месте уста-
новить требование обеспечения незави-
симости судей при отправлении правосу-
дия. Доказано, что увольнение судьи по 
особенным обстоятельствам не относит-
ся к дисциплинарной ответственности 
судей, а представляет собой отдельный 
порядок увольнения по основаниям, ко-
торые не совместимы с пребыванием су-
дьи в должности. 
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Постановка проблемы. В связи с ратификацией Верховной Радой 
Украины 18 октября 2006 г. международных антикоррупционных 
конвенций актуализировалась проблема законодательного обеспечения 
выполнения взятых Украиной обязательств перед Советом Европы по 
приведению положений отечественного уголовного законодательства 
в соответствие с международными стандартами в сфере 
противодействия коррупции.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АКТИВНЫЙ 
ПОДКУП ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Е. ЯРОШЕНКО,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article is devoted to the problems of criminal responsibility for crimes in the sphere of service activity. Certain provisions 

of new anticorruption legislation are analyzed in the article. The article, in particular, analyzes the Criminal Law Convention on 
Corruption of the Council of Europe (ETS 173) 27 January 1999 provisions which are important both for criminal science and 
enforcement practice. The author’s opinion about their legal excellence and compliance with current legislation is expressed.

Key words: new anti-corruption legislation, fight against corruption, criminal law.
* * *

Статья посвящена проблемам уголовной ответственности за преступления в сфере служебной деятельности. Проанали-
зированы отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности Закона Украины «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения национального законодательства в соответствие со 
стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией» № 221-VII от 18 апреля 2013 г. Также анализируются положения 
международных документов, имеющие значение как для уголовно-правовой науки, так и для правоприменительной прак-
тики. Высказана позиция автора относительно их юридического совершенства и соответствия действующим нормативно-
правовым актам.

Ключевые слова: новое антикоррупционное законодательство, борьба с коррупцией, уголовное право.

Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, 

что положения УК Украины (далее 
– УК), касающиеся преступлений, 
составы которых предусмотрены ст. 
368 и 369 УК изменились в соответ-
ствие с Законом Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
приведения национального законода-
тельства в соответствие со стандарта-
ми Уголовной конвенции о борьбе с 
коррупцией» № 221-VII от 18 апреля 
2013 г. Одним из таких изменений 
стало изложение в новой редакции 
ст. 369 УК.

Состояние исследования. Ана-
лизу состояния реформирования ан-
тикоррупционного законодательства 
Украины, в частности уголовного, 
отечественными учеными уделяется 
достаточно внимания. Эти вопро-
сы рассматриваются в публикациях  
П. П. Андрушко [1, с. 6-7; 2, с. 6-7; 3; 
4, с. 30-35; 5, с. 40-51], К. П. Задои [6, 
с. 15-18], Н. И. Хавронюка [7, с. 424; 
8; 9] и др.

Целью статьи является исследо-
вание приведения положений отече-
ственного уголовного антикорруп-
ционного законодательства Украины 
в соответствие с международными 
стандартами в сфере противодей-
ствия коррупции, а также система на-
учных взглядов и разработок по этой 
проблеме. Новизна работы заключа-
ется в том, что в работе сделана по-
пытка исследовать имплементацию 
в законодательство Украины положе-
ний Уголовной конвенции о борьбе с 
коррупцией Совета Европы о так на-
зываемом «активном подкупе» долж-
ностного лица.

Изложение основного материала. 
Проблемы коррупции, её предотвра-
щения, противодействия ей и борьбы 
с ней являются одним из приоритет-
ных направлений борьбы с преступ-
ностью в мире. Одно из важнейших 
направлений стратегии борьбы с кор-
рупцией состоит в создании и реали-
зации жестких национальных и меж-
дународных нормативных рамок по 
борьбе с коррупцией. На националь-

ном уровне большинство стран уже 
имеют антикоррупционные законы и 
антикоррупционную политику. К со-
жалению, они часто являются неэф-
фективными, непоследовательными 
или недостаточными для контроля и 
осуществления поставленных задач.

Стремление Украины стать пол-
ноправным членом Европейского 
Союза предопределяет необходи-
мость совершенствования отече-
ственной правовой системы и приве-
дения ее в соответствие с междуна-
родными, прежде всего европейски-
ми, стандартами. На международном 
уровне основным документом о 
борьбе с коррупцией является Кон-
венция Организации Объединенных 
Наций против коррупции 2003 г., а 
на европейском уровне – Уголовная 
конвенция о борьбе с коррупцией  
Совета Европы (Страсбург, 27 января 
1999 г.).

Реформирование антикоррупци-
онного уголовного законодательства 
Украины коснулось и норм об ответ-
ственности за так называемый «ак-
тивный подкуп» должностного лица. 
В частности, положения УК Украины, 
касающиеся коррупционных престу-
плений, составы которых предусмо-
трены ст. 368 и 369 УК, изменились 
в соответствии с Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно приведения национального 
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законодательства в соответствие со 
стандартами Уголовной конвенции 
о борьбе с коррупцией» № 221-VII 
от 18 апреля 2013 г. Одним из таких 
изменений стало изложение в новой 
редакции ст. 369 УК «Предложение 
или предоставление неправомерной 
выгоды должностному лицу». Также 
в новой редакции изложена и ст. 368 
УК, в которой термин «взятка» заме-
нен термином «неправомерная выго-
да». Таким образом, в статьях раздела 
XVII Особенной части УК «Престу-
пления в сфере служебной деятель-
ности и профессиональной деятель-
ности, связанной с предоставлением 
публичных услуг», а также в ст. 354 
УК для обозначения предмета кор-
рупционных преступлений употре-
бляется единый термин-понятие «не-
правомерная выгода». На наш взгляд, 
указанные изменения являются впол-
не обоснованными и соответствуют 
стандартам Уголовной конвенции о 
борьбе с коррупцией Совета Европы.

Отметим, что становление наци-
онального антикоррупционного за-
конодательства в Украине началось 
еще в 1995 г. с принятием Верховной 
Радой Украины Закона «О борьбе с 
коррупцией». Начиная с 2005 г. Пре-
зидент Украины В. А. Ющенко, ини-
циировал реформы в сфере борьбы 
с коррупцией, в результате которых 
Верховной Радой Украины были ра-
тифицированы основные междуна-
родные документы в сфере борьбы с 
коррупцией: 16.03.2005 г. была рати-
фицирована Гражданская конвенция 
о борьбе с коррупцией, а 18.10.2006 г. 
Конвенция Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, Уго-
ловная конвенция о борьбе с корруп-
цией и Дополнительный протокол к 
Уголовной конвенции о борьбе с кор-
рупцией. Первым итогом проведения 
реформирования данной отрасли ста-
ло принятие Верховной Радой Украи-
ны 11 июня 2009 г. так называемого 
«пакета» антикоррупционных зако-
нов, который включал Закон «Об ос-
новах предотвращения и противодей-
ствия коррупции» № 1506-VI, Закон 
«Об ответственности юридических 
лиц за совершение коррупционных 
правонарушений» № 1507-VI и Закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-

носительно ответственности за кор-
рупционные правонарушения» № 
1508-VI.

Проекты этих законов были вне-
сены Президентом Украины еще 11 
сентября 2006 г. Отметим, что ука-
занные антикоррупционные зако-
ны должны были вступить в силу 1 
января 2010 г., однако законодатель 
дважды откладывал введение их в 
действие. В итоге Верховной Ра-
дой Украины Законом № 2808-VI от 
21.12.2010 г. были признаны утратив-
шими силу указанные антикоррупци-
онные законы. Однако Закон № 2808-
VI был опубликован 5 января 2011 г., 
поэтому эти законы были действую-
щими четыре дня – с 1 до 5 января 
2011 г. В данной статье мы не будем 
давать оценку содержания указан-
ным выше антикоррупционным за-
конам, поскольку детальный анализ 
их содержания был дан профессором  
П. П. Андрушко в публикациях, по-
священных данной тематике [10, с. 
90-101; 3]. Отметим лишь, что по-
ложения Закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно ответ-
ственности за коррупционные право-
нарушения» № 1508-VI от 11.06.2009 
г. в части форм коррупционного по-
ведения (активного подкупа) были 
аналогичны положениям Закона «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно ответственности за кор-
рупционные правонарушения» № 
3207-VI, принятого законодателем 7 
апреля 2011 г. В частности, Верхов-
ная Рада Украины Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно ответственности за корруп-
ционные правонарушения» № 3207-
VI от 7.04.2011 г. внесла ряд принци-
пиальных изменений в УК относи-
тельно ответственности за активный 
и пассивный подкуп в аспекте при-
ведения положений УК Украины в 
соответствие со стандартами Уголов-
ной конвенции о борьбе с коррупци-
ей Совета Европы и рекомендациями 
GRECO. Этим Законом, в частности, 
УК был дополнен отдельным со-
ставом преступления «предложение 
взятки» (ч. 1 ст. 369 УК).

Включение в УК Украины отдель-

ных составов преступления «пред-
ложение неправомерной выгоды» и 
«обещание неправомерной выгоды» 
обусловлено выполнением украин-
ским законодателем обязательств 
перед Советом Европы, взятых им 
в связи с ратификацией Верховной 
Радой Украины 18 октября 2006 г. 
международных антикоррупционных 
конвенций, – приведение положе-
ний уголовного закона относитель-
но криминализации коррупционных 
деяний, в том числе так называемого 
«активного подкупа» должностного 
лица, в соответствие со стандартами 
Уголовной конвенции о борьбе с кор-
рупцией Совета Европы. Отметим, 
что Украина находится под постоян-
ным мониторингом европейских ин-
ституций относительно приведения 
национального законодательства, в 
том числе уголовного, в соответствие 
с европейскими стандартами.

Имплементация в УК Украины 
рекомендации, содержащейся в ста-
тьях Уголовной конвенции о борьбе 
с коррупцией, относительно уста-
новления уголовной ответственности 
(признания преступлением в нацио-
нальном законодательстве) за такое 
проявление активного подкупа, как 
предложение должностному лицу 
предоставить ему любое неправомер-
ное преимущество, является приве-
дением национального законодатель-
ства в соответствие со стандартами 
Конвенции.

Верховная Рада Украины ратифи-
цировала названную Конвенцию без 
каких-либо заявлений и оговорок, на 
чем акцентируется внимание в Оце-
ночном отчете по Украине Инкрими-
нации (ETS 173 и 191 GPC 2) (Тема 
1), утвержденном GRECO на 52-м 
Пленарном заседании (Страсбург, 
17-21 октября 2011 г.), который был 
обнародован в ноябре 2011 г. Мини-
стерством юстиции Украины на офи-
циальном сайте ведомства. В этом 
Отчете GRECO рекомендует Украине 
продолжить реформирование нацио-
нального антикоррупционного зако-
нодательства в аспекте приведения 
его в соответствие со стандартами 
Уголовной конвенции о борьбе с кор-
рупцией Совета Европы.

23 марта 2012 г. GRECO на 54-м 
Пленарном заседании в Страсбурге 
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утвердила Второй дополнительный 
отчет об исполнении рекомендаций 
Украиной, а на 59-м Пленарном за-
седании (Страсбург, 22 марта 2013 
г.) GRECO – Третий дополнительный 
отчет об исполнении рекомендаций 
Украиной, которые были обнародова-
ны Министерством юстиции Украи-
ны на официальном сайте. GRECO 
делает вывод, что из двадцати пяти 
предложенных рекомендаций Укра-
иной только четырнадцать были 
выполнены удовлетворительно или 
удовлетворительным способом.

Следует отметить, что 3 декабря 
2010 г. и по Российской Федерации 
также был разработан и опубликован 
Отчёт о соответствии националь-
ного антикоррупционного законо-
дательства рекомендациям GRECO. 
15 марта 2013 г. был опубликован 
Сводный доклад: дополнение к до-
кладу о выполнении РФ, в котором 
сказано, что РФ должным образом 
проводит оценку коррупции в стране, 
но только частично выполнила реко-
мендацию GRECO по установлению 
режима исключительного уголовно-
го преследования за коррупционные 
преступления.

Согласно положениям, содер-
жащимся в Уголовной конвенции о 
борьбе с коррупцией (ETS 173) по 
криминализации активного подкупа в 
публичном секторе (статья 2 – Актив-
ный подкуп национальных публич-
ных должностных лиц) и частном 
секторе (статья 7 – Активный подкуп 
в частном секторе) Конвенция им-
перативно рекомендует признавать 
преступлениями такие формы пове-
дения, как обещание, предложение 
или предоставление (выделено нами 
– Е.Я.) любого неправомерного пре-
имущества должностным лицам за 
совершение этим лицом каких-либо 
действий или бездействия при вы-
полнении своих служебных функ-
ций. Таким образом, конструкции 
указанных составов преступлений 
объединены рядом признаков, в част-
ности объективная сторона состава 
преступления при активном подку-
пе проявляется в обещании, предло-
жении или предоставлении любого 
неправомерного преимущества. От-
метим, что Уголовная конвенция о 
борьбе с коррупцией была заключена 

в Страсбурге 27.01.1999 г. Конвен-
ция ратифицирована Россией Феде-
ральным законом от 25.07.2006 г. № 
125-ФЗ. Для Российской Федерации  
данный документ вступил в силу с 
1.02.2007 г.

Аналогичные по содержанию по-
ложения содержатся и в Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции (UNCAC) от 31 ок-
тября 2003 г. (ст. 15 «Подкуп нацио-
нальных государственных должност-
ных лиц» и ст. 21 «Подкуп в частном 
секторе»). Конвенция ООН против 
коррупции принята в г. Нью-Йорке 
31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 
на 51-м пленарном заседании 58-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Конвенция ратифицирована Россией 
Федеральным законом от 08.03.2006 
г. № 40-ФЗ «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных 
Наций против коррупции» с заявле-
нием. Для Российской Федерации 
данный документ вступил в силу с 8 
июня 2006 г.

Отметим, что перевод Конвен-
ций на украинский и русский язы-
ки не совпадают, но в то же время 
формы активного подкупа переданы 
одинаково в формах обещание, пред-
ложение или предоставление (выде-
лено нами – Е.Я.). Исходя из анализа 
приведенных положений названных 
конвенций, можно сделать вывод о 
том, что активный подкуп – это обе-
щание, предложение или предостав-
ление (выделено нами – Е.Я.) любым 
лицом, прямо или косвенно, любого 
неправомерного преимущества ли-
цам, которых указанными Конвенци-
ями рекомендуется признавать субъ-
ектами преступления «пассивный  
подкуп».

Таким образом, с позиции приве-
дения положений отечественного ан-
тикоррупционного законодательства, 
в том числе уголовного законодатель-
ства, в соответствие с международ-
ными стандартами в сфере противо-
действия коррупции, прежде всего, 
со стандартами Уголовной конвен-
ции о борьбе с коррупцией Совета 
Европы, Украина, не сделав в Законе 
от 18 октября 2006 г. о ратификации 
этой Конвенции каких-либо заявле-
ний или оговорок относительно ис-
пользования ее положений (стандар-

тов), обоснованно предусмотрела в 
национальном уголовном законе как 
отдельный (самостоятельный) состав 
преступления «предложение непра-
вомерной выгоды» государственному 
должностному лицу.

Однако указанная рекомендация 
имплементирована в национальный 
закон частично – установлена уголов-
ная ответственность только за пред-
ложение неправомерной выгоды, но 
не установлена ответственность за ее 
обещание.

Текст ч. 1 ст. 369 УК в редакции 
от 18 апреля 2013 г. выписан законо-
дателем, на наш взгляд, некорректно: 
«предложение должностному лицу 
предоставить ему или третьему лицу 
неправомерную выгоду за соверше-
ние или несовершение должностным 
лицом в интересах того, кто предла-
гает или обещает неправомерную вы-
году, или в интересах третьего лица 
любого действия с использованием 
предоставленной ему власти или слу-
жебного положения».

Частью 1 ст. 3683 УК также уста-
новлена ответственность за пред-
ложение или предоставление долж-
ностному лицу юридического лица 
частного права неправомерной вы-
годы, однако ответственность за обе-
щание предоставить неправомерную 
выгоду указанному лицу статьей не 
предусмотрена. Аналогичные формы 
коррупционного поведения, преду-
смотрены ч. 1 ст. 3684 УК «Подкуп 
лица, предоставляющего публичные 
услуги». В то же время, в нормах УК 
Украины, которые непосредственно 
корреспондируют с ч. 1 ст. 3683 УК 
и ч. 1 ст. 3684 УК, положения о так 
называемом «пассивном подкупе» (ч. 
3 ст. 3683 и ч. 3 ст. 3684 УК), не пред-
усмотрена ответственность за при-
нятие предложения неправомерной 
выгоды.

Таким образом, следует констати-
ровать (признать), что даже с учетом 
того, что в статьях 3683, 3684 и 369 
УК криминализировано, кроме пре-
доставления неправомерной выгоды, 
и ее предложение, Украина только 
частично выполнила взятые на себя 
обязательства перед Советом Евро-
пы относительно криминализации 
так называемого активного подкупа, 
поскольку УК не предусмотрена от-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9/2.2013

300

ветственность за обещание неправо-
мерной выгоды.

На это обращает внимание и 
GRECO (Группа стран против кор-
рупции) в упомянутом Оценочном 
отчете по Украине Инкриминации 
(ETS 173 и 191 GPC 2) (Тема 1), в 
котором отмечается, в частности, 
что в уголовное законодательство 
Украины имплементированы не все 
императивные положения Уголовной 
конвенции о борьбе с коррупцией 
относительно криминализации раз-
личных форм коррупционного пове-
дения. Поэтому GRECO рекомендует 
дополнить положения Уголовного 
кодекса в части, касающейся актив-
ного и пассивного взяточничества и 
злоупотребления влиянием, такими 
понятиями (формами деяния) как 
«обещание» и «требование» выгоды 
и «принятие предложения или обе-
щания».

Соглашаясь с указанными в от-
чете положениями, а также с учетом 
того обстоятельства, что Украина 
ратифицировала Уголовную конвен-
цию о борьбе с коррупцией Совета 
Европы без каких-либо заявлений 
или оговорок, а поскольку положе-
ния, содержащиеся в ст. 2 и 3 данной 
Конвенции являются императивны-
ми (обязательными), их содержание 
не может быть сужено национальным 
законодательством.

С учетом вышесказанного необ-
ходимо, очевидно, внести изменения 
в УК в частности дополнить нормы 
УК, предусматривающие ответствен-
ность за так называемый пассивный 
подкуп, такими формами корруп-
ционного поведения, как «принятие 
обещания или предложения неправо-
мерной выгоды», а нормы, которые 
предусматривают ответственность за 
так называемый активный подкуп, – 
«обещание неправомерной выгоды».

Выводы. Анализ реформирова-
ния законодательства об уголовной 
ответственности (приведение норм 
национального уголовного закона к 
стандартам антикоррупционных кон-
венций), свидетельствует, в опреде-
ленной степени, о фрагментарности 
(неполноте и бессистемности) внесе-
ние законодателем изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Украи-
ны, поскольку при внесении измене-

ний и дополнений в одни положения 
УК одновременно не были внесены 
изменения и дополнения в другие его 
положения, которые непосредствен-
но с ними корреспондируют.
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