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Summary
The article is devoted to analysis of the current situation in the global economy, where more and more important becomes 

the question of creation and functioning of self-regulating organizations in the leading sectors of the economy, including in the 
construction industry. The authors studied foreign experience of self-organization in the construction sector, set out the mechanisms of 
legal regulation of this process, as well as the basic sectors of the national economy, which began the implementation of such a model 
of self-organization. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу современной ситуации в мировой экономике, где всё актуальнее становится вопрос создания 

и функционирования саморегулируемых организаций в ведущих секторах экономики, в том числе и в строительной отрасли. 
Авторами статьи исследован зарубежный опыт самоорганизации строительной сферы, изложены механизмы законодатель-
ного регулирования этого процесса, а также изложены основные секторы отечественной экономики, в которые началось 
внедрение такой модели самоорганизации.

Ключевые слова: самоорганизация, саморегулируемые организации, строительная сфера экономики.

Постановка проблемы. Сегод-
ня одной из наиболее значи-

мых характеристик мирового сообще-
ства, по нашему мнению, можно на-
звать активно развивающийся процесс 
перевода государством важнейших 
видов предпринимательской и профес-
сиональной деятельности на саморегу-
лирование. Анализируя современную 
ситуацию, которая сложилась в миро-
вой экономике, можно прийти к выво-
ду, что начало этого процесса ознаме-
новалось постоянно растущим числом 
саморегулируемых организаций во 
многих отраслях хозяйствования.

Существующий институт профес-
сионального саморегулирования рас-
сматривается органами государствен-
ной власти как один из возможных эле-
ментов механизма дебюрократизации 
экономики страны и формирования 
органов регулирования не путем их на-
значения в административном порядке, 
а путем инициативных и осознанных 
действий наиболее активных предста-

вителей соответствующих отраслей. В 
связи с чем осуществляется постоян-
ная разработка моделей сочетания го-
сударственного регулирования эконо-
мики с саморегулированием субъектов 
экономической деятельности. Одним 
из наиболее ярких примеров отрасле-
вого саморегулирования в мире являет-
ся строительная сфера.

Целью и задачей статьи является 
анализ зарубежного опыта в создании и 
функционировании саморегулируемых 
организаций в строительной сфере, а 
также исследование вопроса формиро-
вания такого механизма самоорганиза-
ции в Украине. 

Изложение основного материала 
исследования. В настоящее время в 
Украине формирование, функциониро-
вание и регулирования строительной 
сферы в большей степени основывает-
ся на подходе государственной центра-
лизации, которая охватывает определе-
ние путей развития указанного сектора, 
перечень документов, их содержание и 

механизмы получения и применения, 
в то время как ведущие страны мира 
уже давно тяготеют к проведению де-
централизации по основным отраслям 
экономики ради обеспечения превен-
тивных мер в концентрации контроль-
но-управленческих полномочий только 
на верхних звеньях власти. В боль-
шинстве стран мира соответствующие 
государственные органы выполняют 
вспомогательную функцию, передавая 
при этом большую часть компетенции 
низшим уровням к специально создан-
ным или уже существующим органам. 

Наибольшего распространения в 
таких государствах как Великобрита-
ния, Германия, Австралия, Российская 
Федерация, США приобрела следую-
щая форма децентрализации ‒ профес-
сиональное самоуправление, которое 
получило распространение в тех от-
раслях хозяйствования, где, во-первых, 
существовала непреодолимая потреб-
ность в уменьшении централизации ‒ 
юридической, страховой, медицинской 
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и т.п.; во-вторых, у представителей 
профессиональных сообществ этих 
сфер было стремление к самооргани-
зации. Вышеперечисленные пункты 
послужили катализатором для государ-
ства в принятии решения по созданию 
юридических лиц, которым бы можно 
было передавать часть властных пол-
номочий, принадлежавшие ранее пре-
имущественно министерствам. Юри-
дические лица, которые создаются в 
таком порядке, то есть в силу прямого 
указания об их образовании в норма-
тивно-правовом акте, и с предоставле-
нием им властных полномочий в опре-
деленной сфере профессиональной 
деятельности являются организациями 
профессионального самоуправления 
(далее – ОПС) [1].

Как тенденцию, можно отметить, 
что на территории этих стран, в пер-
вую очередь, активно внедряются мо-
дели профессиональной самооргани-
зации исполнителей отдельных видов 
работ (услуг), связанных с созданием 
объектов архитектуры (архитекторов, 
инженеров-проектировщиков, инжене-
ров технического надзора, экспертов, 
дизайнеров), которые в большинстве 
случаев имеют название «палата» (izba, 
kammerа). Например, Баварская палата 
инженеров-строителей и Баварская па-
лата архитекторов, Берлинская палата 
архитекторов и строителей, Польская 
палата инженеров-строительства, Па-
лата архитекторов Польши, Палата ур-
банистов Польши и т.п. [2; 3; 4]. 

В таких странах, как Российская 
Федерация, Германия, Великобрита-
ния и США именно на организации 
профессионального самоуправления в 
строительной отрасли положены функ-
ции осуществления лицензирования 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с созданием объектов строитель-
ства, проведения профессиональной 
аттестации архитекторов, инженеров-
проектировщиков, инженеров техни-
ческого надзора и экспертов, регули-
рования сертификации этой категории 
лиц и многое другое. Другими слова-
ми, организации профессионального 
самоуправления, обладая статусом 
юридического лица публичного пра-
ва, наделены определенным объемом 
властных полномочий, которые, в слу-
чае формирования экономической от-
раслевой государственной политики в 
соответствии с подходом государствен-

ной централизации управленческих 
функций, входят в сферу монопольных 
полномочий государства.

С точки зрения предмета иссле-
дования данной статьи, по нашему 
мнению, целесообразным может быть 
ознакомление с практикой формиро-
вания, развития и функционирования 
механизма саморегулирования раз-
личных профессиональных сфер в 
государствах, где опыт их создания и 
функционирования оказался наиболее 
успешным. Так, в США государство 
традиционно делегирует функции по 
проектированию негосударственным 
организациям. Такая практика была за-
ложена еще в 1905 г., когда Националь-
ным советом обществ по страхованию 
от пожара были выпущены Типичные 
строительные нормы и правила, кото-
рые стали первым строительным нор-
мативным документом в Соединенных 
Штатах Америки.

В данное время в США функциони-
руют три основные негосударственные 
организации, которые занимаются раз-
работкой и распространением строи-
тельных правил и стандартов: Ассоци-
ация специалистов по строительному 
нормированию, которая создана была 
в 1915 г. и объединила специалистов 
строительных организаций восточных 
и среднезападных штатов; Междуна-
родная конфедерация специалистов 
строительных организаций, куда вхо-
дят представители западных штатов; 
Ассоциация южных штатов по норми-
рованию, основанная в 1945 г. С целью 
согласования и развития единственной 
комплексной модели национальных 
стандартов, которые касаются строи-
тельства, в США в 1994 г. был основан 
Международный совет по нормам и 
правилам как некоммерческая орга-
низация, являющаяся официальной 
международной организацией по стан-
дартизации.

Одна из самых типичных и хорошо 
организованных моделей саморегулиру-
емой деятельности в строительной от-
расли создана и успешно существует в 
Великобритании, где при наличии доста-
точно детального общего законодатель-
ства о строительной деятельности, боль-
шая роль отведена общественным, в том 
числе саморегулируемым структурам.

Ярким примером саморегулируе-
мой негосударственной организации 
в этой стране является Национальный 

Совет Домостроения Великобритании 
(далее – Совет), к полномочиям кото-
рого отнесено установление норм и 
правил строительства новых объектов 
недвижимости и прием жалоб от по-
купателей этих объектов. В целях удов-
летворения жалоб Совет организует ра-
боту по устранению недостатков и де-
фектов в таких жилых домах. По суще-
ству, потребитель получает страховку, 
которая реализуется под руководством 
Совета. Совет устанавливает стандар-
ты в сфере строительства, которые раз-
рабатываются комитетом, в который 
входят представители потребителей, 
строительных компаний и других про-
фессиональных организаций. Комитет 
учитывает и юридические требования, 
которые содержатся в Строительных 
нормах, правилах и стандартах Ве-
ликобритании. Важным является тот 
факт, что абсолютно все компании и 
организации, которые входят в схему 
саморегулируемых организаций на 
территории этой страны, во-первых, 
перед вступлением проходят достаточ-
но жесткую проверку качества своей 
работы в строительстве, во-вторых, 
аудиторскую проверку финансовой 
деятельности, в-третьих, они обязаны 
придерживаться существующих стан-
дартов, и, наконец, деятельность всех 
строительных компаний и организаций 
подлежит постоянным проверкам в те-
чение выполнения ими соответствую-
щих строительных работ.

Систему саморегулируемых ор-
ганизаций Великобритании образует 
совокупность других негосударствен-
ных саморегулируемых образований, 
к которым в процессе взаимодействия 
с органами государственной власти 
были делегированы следующие полно-
мочия: анализ и координация деятель-
ности подконтрольных организаций, 
усовершенствование деятельности 
подведомственных компаний, органи-
зация обучения персонала и проведе-
ния процесса аттестации и повышения 
квалификации кадров строительной от-
расли, представление интересов компа-
ний-членов в правительстве, установ-
ление собственных дополнительных 
критериев и показателей для компаний 
и организаций, которые намереваются 
стать членом ассоциации, присвоение 
«Марки качества» [1].

Из опыта таких стран, как Германия 
и Польша известно, что цель образова-
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ния организаций профессионального 
самоуправления строителей ‒ это де-
легирование государством отдельных 
властных полномочий в этой отрасли, 
предоставление им возможностей дей-
ствовать как «второй законодатель» в 
вопросах регламентации профессио-
нальной деятельности и управления 
представителями определенной про-
фессии. Специалисты по вопросам 
профессионального самоуправления в 
этих государствах отмечают, что имен-
но такой подход отображает принципы 
профессионального саморегулирова-
ния, хотя и не в полной мере отражает 
сущность и цели создания саморегули-
руемых организаций. Они акцентиру-
ют внимание на том, что организации 
профессионального самоуправления 
по своей юридической природе хотя и 
являются объединением лиц, однако 
это не профсоюз и не объединение (не 
ассоциация) наподобие общественной 
организации, которая характеризуется 
добровольным вступлением в ее состав 
и добровольным выходом из нее [5]. 

На основании анализа юридиче-
ских конструкций общественных ор-
ганизаций и организаций профессио-
нального самоуправления, в частно-
сти, в строительной отрасли, следует 
отметить, что к основным признакам 
последних, как правило, можно отно-
сить: во-первых, создание организации 
профессионального самоуправления 
инициируется самим государством, то 
есть в силу прямого указания об их об-
разовании в законе и в результате рас-
поряжения уполномоченного органа 
государственной власти; во-вторых, 
создавая организации профессиональ-
ного самоуправления, государство на-
деляет их властными полномочиями 
относительно организации работы в 
профессии и контроля деятельности ее 
членов; в-третьих, членство в органи-
зации профессионального самоуправ-
ления является обязательным. В ее 
состав входят все представители про-
фессии независимо от их желания или 
нежелания. Например, в организацию 
профессионального самоуправления 
строителей входят все лица, которые 
получили строительную лицензию и 
намереваются осуществлять эту дея-
тельность. Здесь действует правило: 
если субъект хозяйствования полу-
чил лицензию на определенный вид 
профессиональной деятельности – он 

автоматически приобретает членство 
в организации профессионального са-
моуправления в указанной сфере. В 
случае утраты лицензии – автомати-
чески пропадает членство в организа-
ции. В-четвертых, в профессии может 
существовать лишь одна организация 
профессионального самоуправления. 
Только при условии, что все члены 
профессионального сообщества входят 
в состав одной организации и позиция 
каждого (прямо или опосредствовано, 
то есть через избрание представитель-
ских органов организации) учитывает-
ся при формировании позиции «цеха», 
есть основания говорить о самоуправ-
лении в профессии в целом. Это не зна-
чит, что территориальные структуры 
организации профессионального са-
моуправления не могут иметь статуса 
юридических лиц. Напротив, для демо-
кратизации системы самоуправления 
каждая из территориальных палат, как 
правило, выступает субъектом права и 
входит в единственную организацию 
профессионального самоуправления 
профессии.

В отличие от организаций профес-
сионального самоуправления, саморе-
гулируемые организации, созданные 
по модели общественных организаций, 
основываются по инициативе субъек-
тов частного права (физических и юри-
дических лиц, которые принадлежат 
к одной или смежных профессий) на 
принципах добровольности и членства, 
и не осуществляют властных полно-
мочий государства. Цель их создания 
заключается в другом: обеспечение 
высокого профессионального уровня 
деятельности участников рынка; пред-
ставительство участников саморегу-
лируемой организации и защита их 
профессиональных интересов; профес-
сиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов-членов 
саморегулируемой организации; разра-
ботка и контроль за соблюдением норм 
и правил поведения членами саморегу-
лируемой организации, этичных норм 
в их взаимоотношениях с клиентами и 
других документов, предусмотренных 
законодательством и т.п. 

В соответствии с такими заданиями 
эти саморегулируемые организации, 
как правило, наделяются такими основ-
ными полномочиями, как: определение 
условий допуска к работе на рынке, 
рассмотрение вопросов статуса участ-

ников, их квалификации, разработка 
корпоративных правил поведения на 
рынке, решение вопросов соблюдения 
договорной дисциплины на рынке; 
осуществление контроля (в частности, 
создание внутреннего фонда для воз-
мещения ущерба, со следующим пра-
вом регресса организации); образова-
ние третейского суда. В определенных 
отраслях или по видам деятельности 
саморегулируемые организации могут 
наделяться еще и отдельными делеги-
рованными полномочиями, например, 
в сфере разработки лицензионных ус-
ловий и контроля за их соблюдением; 
относительно контроля качества про-
дукции; относительно соблюдения ус-
ловий добросовестной конкуренции на 
рынке [5]. 

В украинской правовой науке и в 
национальном законодательстве во-
просы создания и функционирования 
саморегулируемых организаций в раз-
личных отраслях экономики стали 
предметом изучения и практической 
реализации относительно недавно. Так, 
действующими нормативно-право-
выми актами Украины предусмотрена 
возможность создания самоуправных и 
саморегулируемых профессиональных 
организаций. В частности, Законами 
Украины «Об оценке имущества, иму-
щественных прав и профессиональной 
оценочной деятельности в Украине» от 
12.07.2001 г. № 2658-III, «О ценных бу-
магах и фондовом рынке» от 23.02.2006 
г. № 3480-IV, «Об архитектурной дея-
тельности» от 20.05.1999 р. № 687-XIV 
и некоторыми другими урегулирован 
вопрос профессиональной самоорга-
низации в определенных сферах. 

Так, в соответствии со ст. 26 Закона 
Украины «Об оценке имущества, иму-
щественных прав и профессиональной 
оценочной деятельности в Украине» 
№ 2658-III от 12.07.2001 г. саморегу-
лируемыми организациями оценщиков 
являются всеукраинские обществен-
ные организации, которые объединяют 
физические лица, признанные оценщи-
ками в порядке, установленном дан-
ным законом, получили свой статус 
в соответствии с требованиями этого 
закона и осуществляют полномочия из 
общественного регулирования оценоч-
ной деятельности. Образование и по-
рядок деятельности саморегулируемых 
организаций оценщиков регулируются 
законодательством об объединении 
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граждан с учетом особенностей, уста-
новленных данным законом. Саморе-
гулируемые организации оценщиков 
являются юридическими лицами, ко-
торые действуют на принципах само-
управления и деятельность которых 
не имеет целью получение прибыли. 
Статья 27 упомянутого закона устанав-
ливает критерии и порядок признания 
статуса саморегулируемой организа-
ции оценщиков [6].

В соответствии со ст. 47 Закона 
Украины «О ценных бумагах и фондо-
вом рынке» № 3480-IV от 23.02.2006 
г. регулирование фондового рынка 
осуществляет государство и саморе-
гулируемые организации. Согласно ст. 
48 данного Закона объединения про-
фессиональных участников фондового 
рынка приобретают статус саморегули-
руемой организации (далее – СРО) по 
определенному виду профессиональ-
ной деятельности на фондовом рынке 
со дня присвоения ему статуса СРО 
Национальной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку. Порядок 
предоставления объединению профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг статуса СРО и лишение такого 
статуса устанавливается Националь-
ной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку с учетом требований 
данного закона [7].

Таким образом, основываясь на 
анализе действующего национального 
законодательства, можно утверждать, 
что в Украине уже заложены первые 
фундаментальные основы для созда-
ния эффективной системы професси-
онального саморегулирования в веду-
щих сферах экономики.

При этом следует отметить, что в 
Украине принципы саморегулирова-
ния в профессиональной деятельно-
сти вводятся пока что избирательно и 
касаются отдельных отраслей и сфер 
экономики. Эти организации в Украине 
создаются и действуют как обществен-
ные, которые объединяют своих членов 
на принципах профессиональной при-
надлежности к одной профессии или 
виду деятельности. 

Следовательно, в Украине сфор-
мировался подход к признанию само-
регулируемых организаций как обще-
ственных образований, деятельность 
которых, прежде всего, направлена на 
удовлетворение профессиональных 
интересов их членов, а не на выпол-

нение делегированных государством 
функций. При отсутствии в правовом 
поле закона о саморегулируемых орга-
низациях в Украине пока что остается 
ситуация, когда возможно внедрение 
различных моделей самоорганизации в 
разных сферах (хотя, следует признать, 
что в Верховной Раде Украины были 
зарегистрированы законопроекты «О 
саморегулируемых организациях» и 
«О профессиональных саморегулиру-
емых и самоуправных организациях»).

Выводы. По нашему мнению, на 
основании исследования зарубежных 
моделей организации профессиональ-
ного саморегулирования можно от-
метить, что заимствование Украиной 
положительного опыта некоторых за-
рубежных стран, достигших позитив-
ного результата в вопросах создания 
и функционирования саморегулируе-
мых организаций, в том числе, в стро-
ительной отрасли может стать одним 
из самых логичных шагов, которые 
должен сделать законодатель с целью 
упорядочения этой сферы обществен-
ной жизни и приближения ее к миро-
вым стандартам. Такой подход позво-
лит существенно улучшить состояние 
правового обеспечения строительной 
отрасли нашего государства и реализо-
вать базовый принцип таких организа-
ций ‒ строительные саморегулируемые 
организации самостоятельно устанав-
ливают критерии вступления в них, 
проверяют деятельность предприятий, 
входящих в их состав и соответствую-
щими средствами своего гарантийного 
фонда отвечают за некачественную ра-
боту своих членов. 

Именно поэтому, по нашему мне-
нию, одним из основных заданий от-
ечественных ученых-юристов и зако-
нодателя является создание системы 
действенного и качественного право-
вого обеспечения этой сферы с учетом 
позитивного зарубежного опыта, что 
в конечном итоге приведет к созданию 
качественно новой модели саморегули-
рования строительной сферы в Украине.
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УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА УНИЧТОЖЕНИЯ ТОВАРОВ, 
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРИОСТАНОВЛЕНО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В НАРУШЕНИИ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Наталия БИЛАК,
аспирант Национального университета «Одесская юридическая академия»,

заведующий юридическим сектором Южной таможни Миндоходов

Summary
The article investigates the simplified procedure for the destruction of goods, customs clearance has been suspended on suspicion of 

violation of intellectual property rights, the identification and analysis of problematic issues during the usage of the procedure, identify 
effective solutions.Also, the article analyzes the legal documents, which settle the matter and the definitions of basic terminology, 
which exist in current customs legislation and also those definitions, which need to be fixed on the legislative level for the proper 
application of the procedure in practice. Furthermore, during the process of scientific research the main features, advantages and 
disadvantages of the use of the simplified procedures for the destruction of goods, customs clearance has been suspended on suspicion 
of violation of intellectual property rights, the legal status of income and fees authority, the owner, the owner of the goods and other 
parties of this process, the interaction among them, was marked out.

Key words: simplified procedure, the destruction, customs clearance, suspension, intellectual property rights, goods, counterfeit 
goods, the goods owner, holder.

Аннотация 
Статья посвящена исследованию упрощенной процедуры уничтожения товаров, таможенное оформление которых прио-

становлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, выявлению и анализу проблемных вопросов 
при ее применении, определению действенных путей их решения. Также, в статье проанализирована нормативно-правовая 
база, которой урегулирован данный вопрос, приведенные определения основных терминологических понятий, имеющих-
ся в действующем таможенном законодательстве, а также тех, которые необходимо закрепить на законодательном уровне 
для правильного применения данной процедуры на практике. Кроме этого, в процессе научного исследования выделены 
основные особенности, преимущества и недостатки применения упрощенной процедуры уничтожения товаров, таможенное 
оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, определен право-
вой статус органа доходов и сборов, правообладателя, владельца товаров и других субъектов в этом процессе, порядок их 
взаимодействия.

Ключевые слова: упрощенная процедура, уничтожение, таможенное оформление, приостановка, права интеллектуаль-
ной собственности, товары, контрафактные товары, собственник товара, правособственник.

Постановка проблемы. Рас-
крывая выбранную тему ис-

следования, следует отметить, что 
такой правовой институт, как «упро-
щенная процедура уничтожения това-
ров, таможенное оформление которых 
приостановлено по подозрению в на-
рушении прав интеллектуальной соб-
ственности» был введен в таможенное 
законодательство с принятием третье-
го Таможенного кодекса Украины (да-
лее ‒ ТК Украины) [1]. 

Его появление, прежде всего, было 
обусловлено объективной необходимо-
стью в создании правового поля, кото-
рое бы позволяло быстро и эффективно 
урегулировать спорные вопросы, кото-
рые возникали во время приостановле-
ния таможенного оформления товаров 
по подозрению в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности между 
правообладателями, органом доходов и 
сборов и владельцами товаров.

В общем упрощенная процедура 
уничтожения товаров, таможенное 

оформление которых приостановлено 
по подозрению в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности явля-
ется действенным механизмом урегу-
лирования вопросов, возникающих в 
процессе защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, так сказать, ‒ сво-
еобразным компромиссным решением 
вопроса восстановления нарушений 
имущественных прав.

Однако, отсутствие статистических 
данных применения упрощенной про-
цедуры уничтожения товаров, тамо-
женное оформление которых приоста-
новлено по подозрению в нарушении 
прав интеллектуальной собственности 
в 2014 году на примере Южной тамож-
ни Миндоходов, свидетельствует, что 
данная процедура имеет определенные 
практические недостатки, которые, 
прежде всего, связанные с такими во-
просами как: оплата расходов за унич-
тожение, четкое определение лица, на 
которое возлагается обязанность опла-
ты расходы т.д.

Таким образом, неотложному ис-
следованию и урегулированию подле-
жат отдельные, ранее не рассмотрен-
ных части общей проблемы, которые 
существуют при применении упрощен-
ной процедуры уничтожения товаров, 
таможенное оформление которых при-
остановлено по подозрению в наруше-
нии прав интеллектуальной, решению 
которым, и посвящается данная статья.

Актуальность темы обусловле-
на динамичным развитием правовых 
институтов права интеллектуальной 
собственности, в том числе, института 
упрощенной процедуры уничтожения 
товаров, таможенное оформление кото-
рых приостановлено по подозрению в 
нарушении прав интеллектуальной.

Следует отметить, что применение 
вышеуказанной процедуры на практи-
ке характеризуется малоиследователь-
ностью и относительной новизной, 
что приводит к возникновению ряда 
проблемных вопросов, которые обу-
словливают необходимость разработки 
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предложений относительно путей их 
решения.

Анализу общих положений защиты 
прав интеллектуальной собственности 
посвящено много научных работ, как 
зарубежных так и украинских ученых. 
Исследованию административным 
процедурам, отдельных проблемным 
вопросам правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности, в 
том числе, на таможенной границе 
посвятили свои работы такие ученые, 
как С.В. Кивалов, Е.В. Додин, Л.Р. Би-
ла-Тиунова, Б.А. Кормич, В.В. Проко-
пенко, О.И. Харитонова, Г.В. Фомич, 
А.Н. Тропина, А.А. Зотенко, Р. Эннан 
и другие.

Однако, проанализировав суще-
ствующие научные работы, можно 
утверждать, что такой институт, как 
«упрощенная процедура уничтожения 
товаров, таможенное оформление ко-
торых приостановлено по подозрению 
в нарушении прав интеллектуальной 
собственности» до сих пор остается от-
крытым для исследований в правовом 
и научном поле.

Целью статьи является исследова-
ние и выявление проблемных вопросов 
при применении упрощенной процеду-
ры уничтожения товаров, таможенное 
оформление которых приостановлено 
по подозрению в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности и раз-
работка предложений по их решению.

Изложение основного материала 
исследования. Поскольку на сегод-
няшний день законодательно закре-
пленного определения упрощенной 
процедуры уничтожения товаров, та-
моженное оформление которых при-
остановлено по подозрению в наруше-
нии прав интеллектуальной собствен-
ности в таможенном законодательстве 
не существует, попробуем с помощью 
анализа отдельных положений ТК 
Украины и других нормативно-право-
вых актов в сфере таможенного права, 
а также толкований отдельных понятий 
определить сущность и правовую при-
роду этой процедуры.

Из практики применения терминов, 
слов и словосочетаний в юриспруден-
ции под процедурой (от лат. Procedo 
‒ продвигаюсь) понимают установлен-
ный законом или иными правовыми 
нормами или принят по обычаю по-
рядок, согласно которому последова-
тельно осуществляют определенные 

действия, обсуждают, ведут дела и т.д. 
(например, процедура голосования, 
процедура судебная) [2, с. 12].

Как отмечает в диссертационном 
исследовании Г.В. Фомич, в большин-
стве вариантов толкования понятия 
процедуры имеет такие общие черты, 
как система: состоит из ряда упорядо-
ченных последовательных действий; 
направлена на достижение опреде-
ленной цели (дела, оформление, осу-
ществление); имеет последовательный 
характер, и постоянно находится в ди-
намике [3].

В соответствии со ст. 70 ТК Укра-
ины уничтожения или разрушения 
является одним из видов таможенных 
режимов, который был введен с целью 
применения законодательства Украины 
по вопросам государственного тамо-
женного дела. 

Под таможенной процедурой в со-
ответствии с п. 21 ст. 4 ТК Украины 
необходимо понищать, обусловленые 
целью перемещения товаров через та-
моженную границу Украины, совокуп-
ность таможенных формальностей и 
порядок их выполнения [1, с. 8].

Таким образом, упрощенная про-
цедура уничтожения товаров, тамо-
женное оформление которых приоста-
новлено по подозрению в нарушении 
прав интеллектуальной собственно-
сти, является видом юрисдикционо- 
административных процедур и раз-
новидностью таможенного режима 
уничтожения и разрушения, в соответ-
ствии с которым товары, таможенное 
оформление которых приостановлено 
по подозрению в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности тамо-
женным контролем уничтожаются или 
приводятся в состояние, исключаю-
щее возможность их использования, с 
условным полным освобождением от 
обложения таможенными платежами, 
и без применения мер не тарифного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.

Статьей 401 ТК Украины предус-
мотрено, что в случае приостановле-
ния по подозрению в нарушении прав 
интеллектуальной собственности та-
моженного оформления товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу 
Украины, такие товары могут быть 
уничтожены под таможенным контро-
лем по упрощенной процедуре до рас-
смотрения судом дела о нарушении 

прав интеллектуальной собственности 
по существу при условии отсутствия 
ограничений, установленных в соот-
ветствии с решениями других уполно-
моченных государственных органов.

Примерный перечень «других 
уполномоченных государственных 
органов», имеющих право принимать 
«решение об ограничении» и сами 
виды ограничений, которые ими мо-
гут приниматься, можно определить 
по результатам осуществления анали-
за положений п. 4.4 Порядка взаимо-
действия подразделений таможни при 
осуществлении таможенного контроля 
и таможенного оформления товаров, 
содержащих объекты права интел-
лектуальной собственности, утверж-
денного приказом Минфина № 647 от 
30.05.2012 г. (далее – Порядок № 647).

При отсутствии решения суда о за-
прете совершения определенных дей-
ствий по делу о нарушении прав интел-
лектуальной собственности или иного 
решения по этому вопросу, вынесенно-
го уполномоченным государственным 
органом, товары, в отношении которых 
было принято решение о приостановле-
нии таможенного оформления, подлежат 
таможенному оформлению в установ-
ленном законодательством порядке [4].

Упрощенная процедура уничто-
жения может быть применена в слу-
чае, если после получения уведомле-
ния о приостановлении таможенного 
оформления товаров правообладатель 
письменно проинформирует орган до-
ходов и сборов, который приостановил 
таможенное оформление, о том, что 
соответствующие товары нарушают 
принадлежащие ему имущественные 
права интеллектуальной собственно-
сти, и предоставит в орган доходов и 
сборов письменное согласие собствен-
ника товаров на их уничтожение. За 
предоставление органу доходов и сбо-
ров недостоверной информации право-
обладатель несет ответственность по 
закону [1]. 

В соответствии с п. 47 ст. 4 ТК 
Украины правообладатель ‒ это лицо, 
которому в соответствии с законом 
принадлежат имущественные права на 
объект права интеллектуальной соб-
ственности, или лицо, действующее от 
его имени в пределах предоставленных 
полномочий.

Под лицом, осуществляющим ввоз 
на таможенную территорию Украины 
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или вывоз с этой территории товаров, 
понимается декларант, правовой статус 
которого (обязанности, права и ответ-
ственность) предусмотренный ст. 266 
ТК Украины [1]. 

Говоря об определении понятия 
«собственник товаров», необходимо 
обратить внимание, что в таможенном 
законодательстве его толкование от-
сутствием, что приводит на практике 
к неправильному его применению в 
процессе содействия защите прав ин-
теллектуальной собственности. На-
пример, при приостановлении товаров, 
перемещаемых в экспресс отправлени-
ях по подозрению в нарушении прав 
интеллектуальной собственности, воз-
никает спорный вопрос по поводу того, 
кто является собственником товара, по-
скольку право собственности на товар 
переходит с момента получения товара, 
который пересылается. 

Четкое закрепление в таможенном 
законодательстве понятия «владелец 
товара» имеет большое значение, по-
скольку от правильности его норма-
тивного закрепления зависит правовой 
статус личности в процессе защиты 
прав интеллектуальной собственности 
на таможенной границе, в частности 
объем прав, обязанностей и ответ-
ственность.

Кроме этого, в связи с отсуствием 
определения «владелец товара» ниве-
лируется суть упрощенной процеду-
ры уничтожения товаров, таможенное 
оформление которых приостановлено 
по подозрению в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности, что об-
условлено следующим: если правооб-
ладатель заинтересован в уничтожении 
контрафактной продукции, поскольку 
ее реализация наносит ущерб деловой 
репутации и приводит к упущенной 
выгоде, то лицо, перемещающее такие 
товары через таможенную границу, со-
глашаясь на применение этой процеду-
ры, пытается избежать административ-
ной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 476 ТК Украины.

Таким образом, в случае примене-
ния упрощенной процедуры уничтоже-
ния товаров, таможенное оформление 
которых приостановлено по подозре-
нию в нарушении прав интеллекту-
альной собственности между тамо-
женным брокером и лицом, которое он  
представляет возникает конфликт ин-
тересов.

Согласно п. 4 ст. 401 ТК Украины 
перед уничтожением товаров отбира-
ются их образцы, которые хранятся ор-
ганом доходов и сборов в течение года 
в таких условиях, чтобы они могли 
быть элементами доказательства, при-
емлемыми в судебных процедурах, где 
может потребоваться их использования 
[1]. 

Согласно п. 4.1.11. Порядка ра-
боты склада таможенного органа, ут-
вержденного приказом Минфина от 
30.05.2012 г. № 627 (далее ‒ Порядок 
№ 627) образцы товаров, полученные 
таможенными органами в соответ-
ствии со ст. 401 ТК Украины подлежат 
обязательной передаче на склад тамо-
женного органа [5].

По этому поводу возникают следу-
ющие вопросы. Во первых, законода-
телем не определены критерии отбора 
количества или объемов образцов това-
ров, полученных таможенными органа-
ми в соответствии со ст. 401 ТК Укра-
ины. Во вторых, открытым остается 
вопрос оплаты услуг за хранение об-
разцов, определение необходимых ус-
ловий хранения, чтобы они могли быть 
элементами доказательства, приемле-
мыми в судебных процедурах, где мо-
жет потребоваться их использования. В 
третьих, законодательно не урегулиро-
ван вопрос распоряжения образцами, 
которые отбирались для обеспечения 
доказывания в судебном процессе по 
истечении годового срока их хранения 
(кто, и что с ними должен/обязан де-
лать: уничтожать, в пользу государства 
и т.д.), а главное: за чей счет ?

С целью решения вышеуказанных 
проблем, считаем необходимым вне-
сти изменения в Порядок № 627, пу-
тем дополнения положениями о том, 
что образцы товаров, полученных та-
моженными органами в соответствии 
со ст. 401 ТК Украины подлежат обя-
зательной передаче на склад таможен-
ного органа и по заявлению владельца 
товаров сохраняются в течение года в 
определенном владельцем количестве, 
и за его счет. В случае отсутствия тако-
го заявления и оплаты средств за хра-
нение образцов товаров, их хранение 
осуществляется в общем порядке.

Пунктом 5 ст. 401 ТК Украины 
предусматривается, что обязанность 
возмещения расходов на уничтожение 
товаров по упрощенной процедуре воз-
лагается на правообладателя. Кроме 

этого, отмечается что эта процедура 
осуществляется под его ответствен-
ность путем помещения этих товаров 
владельцем под таможенный режим 
уничтожения или разрушения [1]. 

Считаем, что данная норма ТК 
Украины является дискуссионной, в 
связи с чем предлагаем внести измене-
ния в п. 5 ст. 401 ТК Украины в части 
возложения обязанности по возмеще-
нию расходов на уничтожение товаров 
по упрощенной процедуре на владель-
ца товаров. Внесение таких изменений, 
уменьшит количество перемещения 
контрафактных товаров. 

В случае совершения действий по 
ст. 401 ТК Украины в отношении това-
ров, таможенное оформление которых 
было приостановлено, владельцем то-
варов или уполномоченным им лицом 
подается таможенная декларация с по-
мещением в таможенный режим унич-
тожения или разрушения. Предвари-
тельно подана таможенная декларация 
при этом подлежит отзыву [4].

Уничтожение товаров допускает-
ся с разрешения таможенных органов. 
Такое разрешение не предоставляется, 
если уничтожение товаров может при-
чинить существенный вред окружаю-
щей природной среде, а также в других 
случаях, определяемых национальным 
законодательством [6]. 

Детальный порядок применения 
режима уничтожения или разруше-
ния урегулирован приказом Минфина  
«О выполнении таможенных формаль-
ностей в соответствии с заявленным 
таможенным режимом» № 657 от 
31.05.2012 г. (далее – Приказ № 657). 

Вместе с заявлением таможенному 
органу подаются: договор на уничтоже-
ние (разрушение) товаров с предприя-
тием, уполномоченным в соответствии 
с законодательством Украины на унич-
тожение соответствующих категорий 
товаров; разрешения на уничтожение 
товаров от государственных органов, в 
полномочия которых входит контроль 
за перемещением таких товаров; копия 
разрешительного документа, удосто-
веряющего право субъекта хозяйство-
вания осуществлять деятельность по 
уничтожению соответствующих кате-
горий товаров; товаротранспортные; 
другие документы, касающиеся прове-
дения операций по уничтожению или 
разрушению товаров (по желанию за-
явителя) [7].
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Следует отметить, что законода-
телем четко не определен перечень 
необходимых документов, что в сою 
очередь, усложняет применение упро-
щенной системы уничтожения.

Если товары, которые предполага-
ется уничтожить или разрушить, могут 
быть помещены под таможенный ре-
жим отказа в пользу государства, тамо-
женный орган с учетом положений Пе-
речня товаров, которые не могут быть 
помещены под таможенный режим от-
каза в пользу государства, утвержден-
ного постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 21 мая 2012 г. № 427 
[8], письменно предлагает заявителю 
выбрать этот таможенный режим. 

Таможенное оформление товаров в 
таможенный режим уничтожения или 
разрушения осуществляется таможен-
ным органом, которым предоставлено 
соответствующее разрешение на поме-
щение товаров под таможенный режим 
уничтожения или разрушения. Органи-
зация и непосредственное осуществле-
ние контроля за соблюдением требова-
ний таможенного режима уничтожения 
или разрушения полагаются на тамож-
ню оформления [7]. 

Принимая во внимание, что не во 
всех зонах деятельности таможен яв-
ляются предприятия, которые могут 
предоставлять услуги по уничтожению 
товаров, возникает дополнительная не-
обходимость транспортировки товаров к 
месту уничтожения и контроль со сторо-
ны органов доходов и сборов за достав-
кой к месту уничтожения таких товаров.

Следует отметить, что и Порядком 
№ 647 [4] и Приказом № 657 [7] пред-
усмотрено составление по факту унич-
тожения товара акта, по установленнй 
форме, которая отличаеться друг от 
друга, что свидетельствует о несогла-
сованности нормативных актов и тре-
бует неотложной доработки. 

Отходы, образовавшиеся в резуль-
тате уничтожения (разрушения) това-
ров и в соответствии с законодатель-
ством Украины подлежат удалению 
предприятием, совершившему опера-
ции по уничтожению (разрушению) то-
варов, находящихся под таможенным 
контролем до момента подачи этим 
предприятием таможни оформления 
документов, подтверждающих уда-
ление этих отходов путем выполне-
ния операций , указанных в позициях  
D 1‒D 15 раздела A приложения 1 к  

Положению о контроле за трансгранич-
ными перевозками опасных отходов 
и их утилизацией/удалением, утверж-
денного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 13 июля 2000 г. 
№ 1120 (с изменениями) [9]. 

Таможенный режим уничтожения 
или разрушения завершается после вы-
полнения операций по уничтожению 
или разрушению товаров и деклариро-
вания в соответствующий таможенный 
режим их остатков. 

Выводы. По результатам проведе-
ния правового анализа действующего 
таможенного законодательства следует 
отметить, что в целом упрощенная про-
цедура уничтожения товаров, таможен-
ное оформление которых приостанов-
лено по подозрению в нарушении прав 
интеллектуальной собственности со-
ответствует как международным стан-
дартам, так и сегодняшним реалиям.

Главным преимуществом примене-
ния упрощенной процедуры уничтоже-
ния является освобождение владельца 
товаров от административной ответ-
ственности.

Вместе с этим нельзя не отметить и 
основные недостатки упрощенной про-
цедуры уничтожения товаров: отсут-
ствие конкуренции предприятий, кото-
рые предоставляют услуги по уничто-
жению товаров; высокая цена предла-
гаемых услуг уничтожения товаров (их 
стоимость зачастую превышает, сумму 
штрафа и стоимость товара, подлежа-
щего уничтожению).

С целью решения основных вопро-
сов, возникающих в процессе примене-
ния упрощенной процедуры уничтоже-
ния товаров, предлагается: обязанность 
возмещения расходов на уничтожение 
товаров, по упрощенной процедуре по-
ложить на владельца товаров.
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ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕОРИИ ПРАВА 
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Summary
The aim of this article is devoted to the theoretical study of technical and legal features of the historical roots of legal constructions 

as the complicated phenomenon. Clarified functional value of the legal constructions in the process of knowledge of legal phenomenon. 
The attempt of founding and lightening the functional value of legal construction in the process of founding of legal phenomenon was 
made, what is important in the context of concrete gnoseological and pracseological interest, and as a way of the analyses of the others, 
more complicated legal phenomenon, including abstract ones. There are two immanent features of legal structures: legal-technical and 
conceptual, which are interrelated, because it goes to the single essence of the legal constructions.

Key words: legal construction, legal technique, function, structuring of law, immanent functions, permanent functions.

Аннотация
Цель данной научной статьи взывает к попыткам теоретического анализа исторически сложившихся концептуальных 

подходов к феноменологическому исследованию функциональной сущности юридических конструкций. Предпринята по-
пытка выяснить и указать на функциональную ценность юридических конструкций в процессе познания правовых явлений, 
что является немаловажным не только в контексте их конкретного гносеологического и праксеологического интереса, а и как 
средств и инструментов познания других, болей компликативных юридических явлений, в том числе и абстрактного харак-
тера. Выделены две имманентные функции юридических конструкций: юридико-техническую и концептуальную, которые 
являются взаимосвязанными, поскольку выражают единую сущность юридических конструкций. 

Ключевые слова: юридическая техника, юридическая конструкция, система права, юридическое письмо,  
законотворчество, теория права.

Постановка проблемы. В те-
ории государства и права как 

в науке и учебной дисциплине, иссле-
дуется и изучается категория юриди-
ческой конструкции. На данном этапе 
нет комплексных общетеоретических 
исследований, в которых юридическая 
конструкция изучается более осно-
вательно и как основной предмет ис-
следования. Недостаточно внимания 
уделяется юридической конструкции 
именно украинскими учеными на уров-
не круглых столов, конференций в рам-
ках научных статей.

В то время, когда в Украине про-
исходят масштабные общественно-по-
литические трансформации, проводят-
ся правовые реформы, юридические 
конструкции приобретают особое зна-
чение, поднимаются на уровень про-
блематики, которая плотно связана с 
решением вопросов правового регули-
рования. 

Именно поэтому, теоретические и 
практические исследования вопросов 
юридической конструкции актуальны.

Несмотря на актуальность данной 
темы, до настоящего времени отсут-
ствуют монографические работы, по-
священные проблеме юридических 
конструкций. Вместе с тем, некоторые 
аспекты исследуемой проблемы полу-
чили освещение в трудах С. Алексеева, 

В. Баранова, Н. Власенко, Г. Давыдо-
вой, А. Дутко, Т. Кашаниной, И. Они-
щука, Д. Пономарева, В. Чевычелова, 
А. Черданцева, И. Шутака др. Также 
труды Э. Аннерса, Ю. Барона, Г. Берма-
на, Г. Иеринга, О. Шпенглера, Е. Мет-
цгера, Ф. Шуберта и др. Кроме того, 
это и философские труды Г. Гегеля,  
Б. Рассела, Г. Риккерта, Г. Хайдеггера, 
К. Ясперса и др. 

Поэтому мы поставили цель – рас-
крыть доктринальные основы иссле-
дования юридической конструкции в 
системе права и осуществить анализ 
эволюции понятия юридической кон-
струкции в историческом процессе. 

Изложение основного материала 
исследования. Теория государства и 
права – одна из наук, целью которой 
является представить систематизи-
рованное представление о государ-
ственно-правовой жизни гражданского 
общества. Будучи частью теории госу-
дарства и права, юридическая техника 
имеет практическое направление, по-
этому должна выделиться как самосто-
ятельная сфера науки [11, с. 5]. 

Юридическая техника – это со-
вокупность способов и приемов под-
готовки, рассмотрения, принятия и 
обнародования проектов норматив-
но-правовых, правоприменительных, 
интерпретационных актов, которые 

обеспечивают полное, простое, точное, 
экономное их соотношение с жизнен-
ными реалиями, волей законодателя 
или интерпретатора [13, с. 8]. 

По мнению И. Шутака, юридиче-
ская техника совмещает общую тео-
рию права и отраслевые дисциплины. 
Отраслевые науки не ограничиваются 
теми практическими рекомендациями, 
которые разрабатывает для них теория 
права. С помощью профессиональных 
приемов и средств конкретизируются 
и развиваются положения общей юри-
дической техники, и происходит их на-
полнение практическим содержанием 
(заключение договора, ведение судеб-
ного заседания, квалификации престу-
пления и т.д.) [11, с. 8]. 

Немецкий ученый Г. Иеринг (1818–
1892 гг.) посвятил проблематике юриди-
ческой техники отдельное научное ис-
следование «Юридическая техника» [3].

М. Ориу отрицал саму необходи-
мость понятия юридической техники. 
По мнению ученого, она неадекватная 
важности и значимости права как со-
циального явления. Проблему статуса 
юридической техники в системе юри-
дических наук обосновал профессор  
В. Сырых, который считает, что юриди-
ческая техника – это самостоятельная 
наука, имеющая прикладной характер 
[11, с. 6]. 
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По мнению Т. Кашаниной, родо-
начальником юридической техники 
следует считать английского ученого 
Ф. Бэкона. В работе Ф. Бэкона «Новый 
органон» (1620 г.) изложены правила 
написания законов. Развитие юриди-
ческой техники продолжил француз-
ский ученый Шарль Луи Монтескье, 
английский ученый Е. Бентам, немец  
Р. Иеринг [4, с. 27]. 

В советский период проблемам 
юридической техники посвящены 
работы С. Алексеева, Д. Керимова,  
А. Пиголкина, А. Ушакова и др. 

Достаточно весомым представля-
ется опыт Российской Федерации. На 
данном этапе юридическую технику в 
Российской Федерации развивает пре-
зидент Нижегородского исследователь-
ского научно-практического центра 
«Юридическая техника» В. Баранов. 
Нижегородский исследовательский на-
учно-прикладной центр «Юридическая 
техника» за последние годы подготовил 
19 экспертных заключений на проекты 
федеральных и региональных законов. 
Кроме того, во все субъекты Россий-
ской Федерации подготовлено, опубли-
ковано и разослано «Рекомендации по 
подготовке и оформлению проектов 
федеральных законов». С 2007 года  
издается специализированный науч-
ный журнал «Юридическая техника» 
[11, с. 6]. 

Институт юридического письма 
(англ. Legal Writing Institute) – являет-
ся крупнейшей в мире некоммерческой 
организацией, целью которой является 
совершенствование такого средства 
юридической техники как юридиче-
ское письмо. В исследовании указан-
ной проблематики принимают участие 
более 2 000 членов института – извест-
ные адвокаты, судьи, а также профес-
сора в области юридического письма 
США, Канады, Европы, Азии, Австра-
лии и Новой Зеландии [17, с. 8]. 

Прикладные юридические науки, 
как правило, взаимодействуют с об-
щей теорией права лишь косвенно. Но 
благодаря практическому характеру 
юридическая техника вступает с ними 
в прямые связи. Широкий взгляд по-
зволяет утверждать, что вопросы, кото-
рые решаются многими прикладными 
науками, могут быть включены в пред-
мет юридической техники. Например, 
разве тактика проведения следствен-
ных действий, методика расследования 

преступлений не предназначены раци-
онализировать юридическую деятель-
ность, способствовать достижению це-
лей правового регулирования наиболее 
эффективными способами? [11, с. 8]. 

С другой стороны, методы и при-
емы, разрабатываемые судебной ме-
дициной или судебной бухгалтерией, 
имеют не только специальное неюри-
дическое содержание, но и адресованы, 
прежде всего, не юристам-специали-
стам в других сферах. Вероятно, грань 
между юридической техникой и дру-
гими прикладными науками должна 
проводиться в зависимости от того, чья 
деятельность основывается на опреде-
ленных правилах. 

Развитие юридической техники об-
условлено ее взаимодействием с логи-
кой (наукой о законах человеческого 
мышления), филологией (наукой о язы-
ке), герменевтикой (философским уче-
нием об интерпретации). В литературе 
к числу дисциплин, взаимосвязанных с 
юридической техникой, включают так-
же праксеологию (науку о правильно 
организованной, эффективной деятель-
ности), кибернетику (теорию информа-
ции) и др. [11, с. 8]. 

Ценными для исследования юриди-
ческой техники стали отечественные на-
учные разработки, а именно: «Общая те-
ория правовых оговорок» [13], «Теория 
и практика оговорок в праве: система 
понятий. Терминологический словарь» 
[7], «Оговорки международных норма-
тивно-правовых актов (общетеоретиче-
ские и типологические аспекты)» [12], 
«Дефекты дефиниций международного 
права: теоретико-методологические и 
технико-юридические аспекты» [9; 10], 
«Технико-юридические методы согла-
сования национального и международ-
ного права» [15]. 

В 2011 г. И. Шутак и И. Онищук 
основали лабораторию академиче-
ских исследований правового регули-
рования и юридической техники в г. 
Ивано-Франковске. Коллектив ученых 
активно исследует вопросы правового 
регулирования и юридических техно-
логий, проведения научного анализа 
проблем теории государства и права, 
правового регулирования и юридиче-
ской техники, разработки концепций 
технико-юридического обеспечения 
законотворческой деятельности как на 
общегосударственном, так и на регио-
нальном уровнях. 

Первыми научными разработками 
лаборатории академических иссле-
дований правового регулирования и 
юридической техники, в соавторстве 
И. Шутака и И. Онищука стали: учеб-
ное пособие «Юридическая техника»; 
«Юридическая техника: учебно-мето-
дический комплекс для бакалавров» и 
«Юридическая техника: учебно-мето-
дический комплекс для специалистов и 
магистров [8; 16; 17]. 

Несмотря на отсутствие украино-
язычных учебных изданий с юриди-
ческой техники, в данных трудах син-
тезирован научный опыт ЕС, США и 
Российской Федерации. В учебном по-
собии детально рассматривается юри-
дическая техника – новая учебная дис-
циплина, которую изучают в юриди-
ческих высших учебных заведениях, а 
также основные виды юридической ра-
боты, правила создания и оформления 
юридических документов, выражения 
правового анализа юридических прав 
и обязанностей (нормативно-право-
вых актов, интерпретационных актов, 
договоров, актов судебного правопри-
менения и др.). Кроме того, вопросом 
юридической конструкции посвящен 
отдельный раздел [8].

Особого внимания с точки зрения 
доктринальных основ юридической 
конструкции заслуживает монография 
И. Онищука «Техника юридического 
письма в нормативно-правовых актах». 
Книга посвящена комплексному обще-
теоретическому исследованию юриди-
ческого письма и разработке теории 
техники юридического письма в нор-
мативно-правовых актах как сегмента 
юридической техники и составляющей 
юридических технологий. Сформули-
рованы общие принципы словесной 
организации нормативных высказыва-
ний; установлены критерии качества и 
основные правила техники юридиче-
ского письма; освещены особенности 
структуры нормативно-правового акта 
относительно его реквизитов, содержа-
ния и логики письменного изложения; 
сформированы практические рекомен-
дации по совершенствованию техники 
юридического письма в нормативно-
правовых актах аппарата государства. 

В одном из разделов монографии 
И. Онищука юридическая конструк-
ция раскрывается как умственная фор-
ма, с помощью которой организуются 
правовые средства, системно допол-



OCTOMBRIE 2014 13LEGEA ŞI VIAŢA

няя друг друга, образуя регулятивный 
механизм, который обеспечивает до-
стижение прогнозируемого право-
вого результата. Автором показано  
специфику юридической конструкции 
как способа мышления. Такой мыс-
лительный формат и является юриди-
ческой конструкцией постольку, по-
скольку ей принадлежит регулятивный 
потенциал [5, с. 125].

Юридическая техника значительно 
углубляет знания в области теории пра-
ва (нормы права, нормативно-правовые 
акты, правотворчество, правопримене-
ние, толкование норм права, юридиче-
скую деятельность); в сфере граждан-
ского права (правосубъектность, юри-
дическое лицо, гражданско-правовое 
соглашение); в сфере административ-
ного права (административные право-
отношения, состав административного 
правонарушения, административно-
правовые презумпции); в сфере уго-
ловного права (состав преступления, 
презумпции в уголовном праве) и т.д. 
Много средств юридической техники 
изучаются в рамках трудового и семей-
ного права – юридические конструк-
ции, фикции, презумпции [17, с. 6].

В работе «Генезис и сущность юри-
дической конструкции» (2005 г.) Д. По-
номарев осуществил теоретическую 
реконструкцию и проанализировал эво-
люцию идеи юридической конструкции 
в континентальной юриспруденции. 
Автор исследовал юридическую кон-
струкцию, начиная с фактическим ее 
появления в правовой действительно-
сти как приема юридической практики к 
ее дальнейшего теоретического осмыс-
ления в правоведении, сформировал ос-
новные подходы к ее концептуализации. 
Д. Пономаревым выявлены основания 
изменения трактовки различных граней 
юридической конструкции в пределах 
развития континентального права и пра-
воведения [6]. 

В. Чевычелов в диссертации «Юри-
дическая конструкция: проблемы 
теории и практики» (2005 г.) проана-
лизировал эволюцию теоретических 
представлений о конструкции в праве, 
выделил и обосновал аспекты анализа 
в современной правовой науке. Ав-
тор показал специфику юридической 
конструкции как идеальной модели 
регулируемых правом отношений, рас-
крыл основные признаки и предложил 
авторское определение понятия «юри-

дическая конструкция», отмежевав 
юридические конструкции от смеж-
ных правовых понятий, сформировал 
научно обоснованные предложения и 
рекомендации по совершенствованию 
наиболее широко применяемых кон-
струкций действующего российского 
законодательства [7].

Значительное внимание иссле-
дованию юридической конструкции 
уделила М. Давыдова в монографии 
«Юридическая техника: проблемы 
теории и методологии» (2009 г.). В 
работе проанализированы понятие, 
классификация и состав юридической 
техники, ее место в системе категорий 
общей теории права. Рассмотрен ряд 
теоретико-правовых понятий, которые 
соотносятся с технико-юридической 
проблематикой (язык права, юридиче-
ские конструкции, нормативно-право-
вые предписания, правовые предполо-
жения, юридические символы и т.п.). 
Автор обосновала вывод о поэтапном 
развитии теории юридической техники 
как самостоятельной прикладной нау-
ки в системе юриспруденции [1]. 

В диссертации А. Дутко «Юридиче-
ские конструкции и их использование в 
законотворческой практике» (2010 г.) 
освещено содержательную и функцио-
нальную характеристику юридических 
конструкций как средств законотворче-
ской техники и выявлены особенности 
их использования в законотворческой 
практике Украины. Автор выяснила те-
оретико-методологические основы ис-
следования юридических конструкций 
как средств законотворческой техники; 
определила место и роль юридических 
конструкций в комплексе элементов за-
конотворческой техники; выявила осо-
бенности юридических конструкций 
частного и публичного права; проана-
лизировала использование юридиче-
ских конструкций в гражданском, уго-
ловном, гражданском процессуальном 
и уголовно-процессуальном законода-
тельстве Украины, и на основе этого 
сформулировала предложения по со-
вершенствованию отечественного за-
конодательства [2]. 

В континентальном правоведении 
юридическое конструирование разви-
валась как инструмент и результат ста-
новления европейской юриспруденции 
с XI – XII веков. Юридическое констру-
ирование возникло в качестве способа 
осмысления римского частного права с 

целью его прикладного освоения. Впо-
следствии прием юридического кон-
струирования выступил одним из фак-
торов, которые оказали значительное 
влияние на развитие континентальной 
юридической догматики. 

Выводы. Итак, вопросы исследова-
ния и изучения юридической конструк-
ции как средства структурирования 
правовой информации являются важ-
ными для каждой национальной науки 
теории права. Юридическая техника 
– одно из центральных звеньев бытия 
права, которое способствует не только 
получению конкретной правовой от-
расли, но и интеграции их развития, 
что определяется потребностями раз-
вития базовых концепций теоретиче-
ского правоведения. Отсюда вытекает 
необходимость современного учета 
специфики юридико-технологических 
приемов в различных отраслях права. 
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Summary
The article is devoted to the generalization and systematization of scientific views 

on the problem of provision of administrative services in the field of maritime transport. 
The following groups of theoretical developments in the following areas are determined: 
a) doctrinal, concerning the nature of administrative services; b) determining the 
peculiarities of legal regulation of maritime transport; c) devoted to the study of certain 
problems of permitting and registration activities in the sphere of maritime transport.

Key words: administrative service, administrative law doctrine, maritime transport, 
permits, registration. 

Аннотация 
Статья посвящена обобщению и систематизации научных подходов ученых к 

проблеме предоставления административных услуг в сфере морского транспорта. 
Выделены следующие группы теоретических исследований: а) доктринальные, 
которые касаются содержания административной услуги; б) в которых определе-
ны особенности правового регулирования морского транспорта; в) посвящённые 
исследованию отдельных проблем разрешительной и регистрационной деятель-
ности в сфере морского транспорта.

Ключевые слова: административная услуга, доктрина административного 
права, морской транспорт, разрешения, регистрация. 

Statement of the problem. 
Modern development of 

maritime transport should be relevant 
to strategic European prospects of 
Ukrainian economic development. This 
concerns the field of administrative 
services, inherent to public and service 
nature of public authorities’ activity 
aimed to promote the functioning of 
maritime transport. One of the main 
tasks of the State Inspectorate of 
Ukraine for Safety of Maritime and 
Inland Water Transport (SISMIT) 
is the provision of administrative 
services for the maritime and river 
transport in cases enshrined in the law 
[1]. Implementation of such a basic 
task requires a range of administrative 
services, establishing procedures of their 
provision, competence of officials of 
the inspectorate, identification of forms 
of the decisions taken on the results 
of administrative services. However, 
current legislation provides registration 
activities, issuance of permits by 
SISMIT, in particular – keeping the 
State Register of Ships of Ukraine and 
Ship’s Log, maintaining the register of 
exemptions from the State Register of 

Ships of Ukraine and Ship’s Log, the 
right of navigation under the State Flag 
of Ukraine and the issuance of shipping 
documents, maintenance of register 
of bases for harboring of small ships, 
register of foreign navigation line, the 
issuance of licenses and permits. 

SISMIT has offered information 
cards of administrative services 
relating to licensing only (receipt of 
duplicate and copy of the license, 
a license for business of providing 
services for passenger transportation, 
license renewal). However, the Law of 
Ukraine “On Administrative Services” 
[2] does not clearly define the concept 
of administrative services, because 
appropriate definition in Clause 1, 
Part 1, Article 1 contains no evidence 
of services and establishes purely 
authoritative character of the relevant 
powers of subjects of their provision 
. The consequence of the absence of a 
clear definition of administrative service 
features in a field-specified law is the 
development of an approach, according 
to which administrative services include 
any activity of public authority carried 
out in declarative manner, avoiding 
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the public nature of service and, thus, 
leveling the very idea of changing 
priorities in the activities of state bodies 
from power to service ones. 

The need to ensure a clear legal 
status of SISMIT should also be 
specified, because, in addition to the 
resolution of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine of 17.07.2014 № 300, which 
approves the corresponding provisions, 
valid is the Decree of the President of 
Ukraine of 08.04.2011 № 447/2011 “On 
Approval of the Provisions of the State 
Inspectorate of Ukraine for Safety of 
Maritime and Inland Water Transport” 
[3].

Thus, the necessity to analyze 
the problem of improving the legal 
regulation of administrative services 
in the field of maritime transport is 
determined primarily by relevance of 
the problem of forming democratic 
foundations for management activities 
in this area, which includes the 
introduction of administrative services 
within the meaning relevant to this basis, 
and amendment of current legislation in 
this area. 

Theoretical study of models of 
administrative services provision in 
the maritime transport involves, first 
of all, analysis of current theoretical 
developments of scholars. 

Review of recent publications. 
The theoretical basis of scientific 
research consists of works of leading 
scholars in the field of administrative 
law: V.B. Averianov, D.M. Bakhrakh,  
Y.P. Bytiak, I.P. Holosnichenko, 
Y.V. Dodin, S.V. Kivalov,  
V.K. Kolpakov, A.O. Selivanov, and 
others. Methodology of administrative 
law formed and presented in scientific 
papers of the mentioned and other 
scholars is the basis for the analysis 
of applied problem of essence of 
administrative services in the field of 
maritime transport and peculiarities of 
legal regulation of relations on their 
provision.

Purpose of this paper is to conduct 
a review of the scientific achievements 
of researchers on the issue of the nature 
of administrative services and features 
of administrative services in the field of 
maritime transport, as well as to conduct 
their systematization. 

Results of the research. Systema-
tization of scientific developments will 

facilitate the application of the scientific 
approach “from general to specific”, which 
will enable to take into account the specifics 
of the subject of research and conduct such 
a research based on doctrinal provisions 
of administrative law, based on which it is 
possible to provide clear limits of theoretical 
analysis. The need of the specified approach 
is based on consideration of the legal nature 
of the phenomenon of “service”, doctrinal 
study of which is carried out in civil law. 
At the same time, the introduction of the 
principles of the discretion in regulation of 
public activity determines the possibility, 
at least theoretically, to consider the 
problem of expediency of application of 
categorical system of civil law in order to 
adapt its content to the public and legal 
matter or justify another scientific category, 
reasonable and appropriate to the specifics 
of the mentioned activity. 

The above necessitates recourse 
to the doctrine of administrative law 
in that part relating to the nature of 
the administrative and legal relations. 
In this sense, invaluable are doctrinal 
provisions set forth by V.B. Averianov, 
prospects of which for science are 
time-proved. The scholar in his works 
proves a public and service nature 
of the executive authorities and 
appropriateness of the use of terms such 
as “administrative service”, “executive 
service”. Rationalizing the feasibility of 
using the category of “service” regarding 
executive authorities’ activities,  
V.B. Averianov emphasizes that the 
service should be determined as a 
purposeful activity aimed to secure the 
obligations of the state to individuals 
and legal entities, in particular – those 
aimed at the legal arrangement of the 
conditions necessary to ensure proper 
implementation of their rights and legal 
interests [4, p. 379]. 

Emphasizing the obligation of 
the state to arrange conditions for 
realization of their rights and interests 
by non-authoritative subjects, the 
scholars distinguish one of the functions 
of the state represented by its authorized 
entities, calling this function “service”. 
The use of attributes “administrative” 
or “executive” allows emphasizing 
the kind of state activity within which 
the corresponding function is realized 
(implemented). 

Describing democratic foundations 
of public law relations’ development, it 

is impossible not to mention scientific 
achievements of V.V. Tsvietkov, 
devoted to theoretical, methodological 
and practical problems of democracy 
and governance. The scholar 
emphasizes the need for a new system 
of public institutions, decentralization 
of management, necessity of the 
development of process of state 
administration not only on democratic 
principles, but also on the principles of 
efficiency and competence [5, p. 317]. 
V.V. Tsvietkov reveals the nature of 
the functional performance of the state 
apparatus, which is mainly manifested 
in ensuring maximum compliance 
of structures, forms, methods, 
management forces of influence with 
the goals and requirements of different 
spheres of social life [5, p. 318]. 

The theoretical provisions formed 
by V.V. Tsvietkov, should be the bases 
for the provisions of the institute of 
administrative service in general and 
in the field of maritime transport in 
particular. Such an assessment of these 
provisions is determined by specific 
content of administrative services as 
the management of a certain sense, the 
effectiveness of which is determined by 
the degree of compliance with the goals 
and requirements of the spheres of social 
life, where the administrative services 
are used. The consideration of public 
and service nature of management, 
emphasized by V.B. Averianov, gives 
rise to the conclusion that the activities 
of authorized state agencies to provide 
administrative services must be relevant 
to the purposes and requirements of the 
spheres of social life where the service 
is provided. 

Among the scientific papers on the 
issue of the nature of administrative 
services and legal regulation of relations 
on their provision, the monograph 
of V.V. Petiovka, devoted to the 
characterization of the legal nature of 
administrative services and its place in 
administrative law, should be mentioned 
[6]. Problems of administrative services 
provided by local self-governments are 
considered by S.L. Dembitska [7], Z.V. 
Zavalna, O.O. Ilnytska, H.M. Pysarenko 
[8] and others. Thus, V.V. Petiovka 
proves that activities of subjects on 
providing services in the field of public 
law acquired organizational attributes 
and their nature transformed from 
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management to the activity aimed 
to consolidate the mutual rights and 
obligations in public law sphere [6, 
p.106]. Identification of administrative 
services as a function of local 
government justified by Z.V. Zavalna, 
O.O. Ilnytska in the relevant monograph 
is of a great interest [9].

Indeed, given the scientific and 
other provisions, problem of the nature 
of administrative services considered 
by the researchers demonstrate the 
relevance of further analysis of the 
problem, especially determined by 
the use of legal structure of “service” 
for public and legal activities. 
However, this approach is questionable 
because of thorough elaboration of 
the nature of this category in civil 
law as universal legal category that 
establishes its want-satisfying quality 
[10]. Consideration of such a content 
of this category proves irrationality 
of its attribution to administrative 
services in administrative law permits, 
licenses and so on. This approach is 
already established but false. In this 
context, the view of O.P. Riabchenko 
on manifestation of want-satisfying 
quality of administrative services in 
administrative and legal relations is 
of a great interest. Such a quality of 
service is manifested in the activity 
of the executive authorities, local 
self-governments and their officials 
as providers of services to assess 
consumer in obtaining specific permit, 
create conditions for the legalization 
of certain rights to acquire a permit by 
consumer of administrative services, 
registration or other actions [11, p. 
36]. The approach of O.P. Riabchenko 
is questionable, but it best reflects the 
nature of services, doctrinal position 
on which is established in science of 
civil law. At the same time, recognizing 
the need to refer to different types of 
permits by the single term, as well as 
activity of state bodies undertaken 
according to the established procedure, 
it is possible to raise a questions about 
the elaboration of a term other than 
“administrative services”, as such 
activity relates to implementation of 
specific management functions of these 
bodies. 

The logical continuation of 
scientific exploration based on the use 
of scientific approach “from general to 

specific” needs to appeal to scientific 
developments in administrative law 
on the problems of legal regulation of 
maritime transport. In this context, it is 
advisable to highlight the achievements 
of such scholars as O.O. Zotenko 
devoted to the problem of optimization 
of customs clearance for maritime 
transport [12], D.A. Ivanov, who 
studied informative and legal basis for 
maritime safety [13], A.P. Kalinichenko, 
who analyzed the oversight and 
monitoring of safety of navigation [14],  
V.O. Serhiichyk concerning 
administrative and legal regulation on 
monitoring vessels’ technical condition 
[15], V.V. Serafimov, who studied the 
problem of administrative enforcement 
in the field of merchant shipping [16] 
and other scholars. The dissertation 
researches on international law, 
including V. Boiovych [17] Cao Lipin 
[18] and others should be emphasized. 

These separate scientific 
developments testify the complexity 
and multidimensionality of problems of 
legal regulation of maritime transport. 
However, every researcher forms his/her 
own contribution to the development of 
scientific thought, and their theoretical 
works may be the subject of critical 
analysis. 

The latter group of researches 
includes studies on certain problems 
of permitting and registration 
activities in the selected area. Lack of 
research papers in this area should be 
noticed. However, there are works of  
M.V. Nykytiuk regarding the analysis 
of the legal basis and procedures for the 
registration of ships on the territory of 
Ukraine [19]. 

Conclusions. The analysis of 
the scientific works on the issue of 
administrative services in the maritime 
transport has proved insufficient 
elaboration of the problem of 
administrative and legal regulation of 
permitting and registration activities 
in the field of maritime transport. 
It should be noted that the problem 
of administrative services in this 
area have not been the subject of 
scientific research. Systematization of 
scientific results allows determining 
the following groups of theoretical 
developments in the following areas: 
a) doctrinal, concerning the nature of 
administrative services; b) determining 

the peculiarities of legal regulation 
of maritime transport; c) devoted 
to the study of certain problems of 
permitting and registration activities 
in the field of maritime transport. The 
result of the analysis is manifested 
in the determination of a promising 
topic of research on administrative 
law in the maritime transport: control 
proceedings, administrative and 
jurisdictional activity in this area, 
organization of maritime transportation, 
the role of administrative justice in 
resolving public disputes in this area 
and so on. 

Application of theoretical 
suggestions on the nature of 
administrative (executive) services 
(V.B. Averianov) and correlation 
of democracy and governance  
(V.V. Tsvietkov) to the area of 
functioning of maritime transport 
makes it possible to form the following 
conclusions. Firstly, the limits of the 
area as a subject of administrative 
services provision are defined by public 
management activities of authorized 
providers of maritime transport. 
Secondly, the purpose of administrative 
services provision should be defined as 
support of the functioning of maritime 
transport, guaranteed by its efficient 
management (N.B. the term “effective 
management” is used in the sense 
justified by V.V. Tsvietkov). Thirdly, 
the effectiveness of governance on 
the part of provision of administrative 
services is manifested in the structure, 
forms and methods of management 
influence. Fourthly, democratization 
of management activities provided by 
its public and service nature defines 
the primacy of interests of non-
authority subject (individual or entity) 
in the implementation of management 
functions. Fifthly, the primacy 
of the interests of non-authority 
subject is guaranteed by service 
nature of administrative services, 
which may mean minimization of 
participation of non-authority subject 
in procedures related to the provision 
of administrative services. Application 
of these theoretical positions to the 
existing procedures for provision of 
administrative services in the maritime 
transport indicates at least two facts. 
First, the analysis of the problem of 
improving the activities in this area is 
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feasible and the compliance of activity 
of providing administrative services 
with its service nature should be 
ensured.
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МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
МЕСТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

Владимир БОРИСЕНКО,
аспирант кафедры правового обеспечения хозяйственной деятельности

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Theoretical research of organizational and legal guaranteeing of implementing the administration mechanism of local taxes and 

fees in Ukraine is conducted in the article. Analysis of the legal literature studying the concepts “administration”, “tax administration”, 
as well as methods of administration of local taxes and fees are realized. Ukrainian legislation, which establishes a procedure of local 
budgets’ formation is analyzed. The author’s definition of “administration” of taxes and fees is offered. Organizational and legal 
mechanism of filling the revenue part of local budgets in Ukraine is disclosed. It is proved that the main objective of tax administration 
is formation of a complex of functional elements and methods of collecting, paying, accounting and control of taxes.

Key words: taxes, local taxes, tax laws, administration, tax policy.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование организационно-правового обеспечения применения механизма адми-

нистрирования местных налогов и сборов в Украине. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию по-
нятий «администрирование», «налоговое администрирование», а также методов администрирования местных налогов и сбо-
ров. Анализируется законодательство Украины, которое устанавливает процедуру формирования местных бюджетов. Пред-
лагается авторское определение «администрирования» налогов и сборов. Раскрывается организационно-правовой механизм 
наполнения доходной части местных бюджетов в Украине. Доказывается, что достижение главной цели администрирования 
налогов ‒ это формирование комплекса функциональных элементов и методов взыскания, уплаты, учета и контроля налогов. 

Ключевые слова: налоги, местное налогообложение, налоговое законодательство, администрирование, налоговая по-
литика.

Постановка проблемы. В На-
логовом кодексе Украины, 

критерием которого является порядок 
введения налогов и сборов, закреплено 
разделение налогов и сборов на обще-
государственные и местные. Для уста-
новления общегосударственного налога 
или сбора его необходимо включить в 
перечень общегосударственных нало-
гов и сборов, который предусмотрен в 
статье 9 Налогового кодекса Украины, 
и зафиксировать механизм его взимания 
в соответствующем разделе Налогового 
кодекса Украины.

Налоги и сборы, как общегосудар-
ственные, так и местные, выполняют 
функцию одного из важнейших эле-
ментов государственного регулирова-
ния экономики. Государство при фор-
мировании налоговой системы страны 
должно обеспечить ее эффективное 
функционирование в целях реализации 
государственной финансовой политики. 
Только совершенная налоговая полити-
ка государства способна гарантировать 
необходимый объем налоговых посту-
плений, которые обеспечат возможность 
стабильного выполнения государством 
своих функций.

Под налоговой политикой государ-
ства понимается часть общей государ-
ственной политики, которая базируется 
на анализе экономической ситуации и 

выборе путей развития бюджетной по-
литики с учетом экономики регионов и 
под влиянием политической идеологии. 
Налоговая политика направлена на фор-
мирование доходной части государствен-
ного и местных бюджетов, а также нало-
говых отношений, которые складывают-
ся в результате постоянной деятельности 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по обеспечению 
эффективного функционирования меха-
низмов правового регулирования нало-
говых правоотношений путем принятия 
соответствующих нормативных актов.

Актуальность темы исследования 
подтверждается неразработанностью 
проблемы формирования эффективного 
механизма администрирования местно-
го налогообложения в Украине, пробе-
лами в законодательном обеспечении и 
сложностями в формировании доходной 
части местных бюджетов.

Правовое регулирование, которое 
обеспечивает реализацию основных на-
правлений государственной налоговой 
политики, и обеспечивает удовлетво-
рение экономических интересов всех 
участников налоговых правоотношений 
‒ это механизм управления налогообло-
жением, который в законодательстве 
рассматривается как механизм адми-
нистрирования налогов. Для успешной 
реализации государственной налоговой 

политики в современных условиях, ад-
министрирования налогов приобретает 
все большее значение, что и предопреде-
ляет актуальность исследования этого 
понятия. 

Процедура установление местных 
налогов и сборов состоит из двух эта-
пов. На первом этапе введение мест-
ного налога или сбора происходит пу-
тем законодательного включения его 
в перечень местных налогов и сборов, 
который зафиксирован в статье 10 На-
логового кодекса Украины, и закрепле-
ния механизма его взимания в разделе 
XII Налогового кодекса Украины [1]. 
На втором этапе сельским, поселковым 
или городским советом принимается ре-
шение об установлении на соответству-
ющей территории местного налога или 
сбора. Такое право органов местного 
самоуправления предусмотрено статьей 
143 Конституции Украины [2], пунктом 
8.3 статьи 8 Налогового кодекса Украи-
ны, а также пунктом 24 статьи 26 Закона 
Украины «О местном самоуправлении в 
Украине» [3]. 

Целью и задачей статьи является 
исследование научных взглядов на ад-
министрирование местных налогов и 
сборов в Украине, которые имеют важ-
ное значение для формирования право-
вой теории, устанавливающей сущность 
понятия и методов администрирования 
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местных налогов и сборов, необходи-
мых для стабильного финансирования 
региональных потребностей и обеспече-
ния экономической самостоятельности 
местных бюджетов.

Изложение основного материала. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством по критерию обязатель-
ности установления местные налоги и 
сборы можно условно поделить на об-
щеобязательные и факультативные. Об-
щеобязательные местные налоги и сбо-
ры обязательны к уплате на всей терри-
тории Украины. К ним относятся налог 
на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка, единый налог и 
сбор за осуществление некоторых ви-
дов предпринимательской деятельности 
(пункт 10.3 статьи 10 Налогового кодек-
са Украины). Необходимость введения 
факультативных местных налогов и сбо-
ров на определенной территории решает 
соответствующий сельский, поселковый 
или городской совет. Обязательность 
этих платежей на соответствующей 
территории наступает только после 
принятия решения органом местного 
самоуправления. К факультативным на-
логовым сборам относятся сбор за места 
для парковки транспортных средств и 
туристический сбор (пункт 10.4 статьи 
10 Налогового кодекса Украины). 

Понятие «администрирования на-
логов» в отечественной юридической 
и экономической литературе по вопро-
сам налогообложения начало исполь-
зоваться сравнительно недавно. На се-
годняшний день среди отечественных и 
зарубежных специалистов нет единого 
понимания этого понятия. 

Термин «администрировать» в спра-
вочной литературе толкуется следую-
щим образом. Так, «Словарь русского 
языка» С.И. Ожегова под администри-
рованием понимает управление, управ-
ление чем-либо; управление бюрократи-
чески, формально, не входя в суть дела 
[4, с. 20]. 

«Советский энциклопедический сло-
варь» приводит следующее определение 
администрирования: «Администриро-
вание (от. лат. аdministro ‒ управляю, 
заведую); 1) управление, заведование; 
2) бюрократический метод управления, 
командования» [5, с. 23]. 

Согласно определению, содержаще-
муся в «Большом толковом словаре со-
временного украинского языка», «адми-
нистрировать ‒ управлять бюрократиче-

ски, с помощью приказов и распоряже-
ний вместо конкретного руководства» 
[6, с. 12‒13].

«Экономическая энциклопедия» 
определяет администрирование как 
управленческую деятельность руково-
дителей и органов управления, осущест-
вляется в основном через приказы, рас-
поряжения [7, с. 25]. 

Российские специалисты в области 
финансового и налогового права дают 
следующие определения понятия «адми-
нистрирование налогов». Профессор С.В. 
Запольский считает, что «... под админи-
стрированием государственных доходов 
следует понимать деятельность по обе-
спечению возникновения и выполнения 
финансовых обязательств и мобилизации 
в бюджет предусмотренных законом де-
нежных доходов государства» [8, с. 148]. 

Российский специалист в области 
финансов и налогообложения, профес-
сор М.Г. Кузнецов рассматривает по-
нятие «администрирование налогов» в 
двух значениях. С одной стороны, под 
«администрированием налогов» пони-
мается система органов управления, в 
обязанности которых входит процедур-
ное обеспечение реализации налоговой 
политики. С другой стороны ‒ совокуп-
ность норм и правил, регламентирую-
щих налоговые действия и конкретную 
налоговую технику, а также предусма-
тривают ответственность за нарушение 
налогового законодательства [9, с. 34]. 

Среди украинских ученых весомый 
вклад в исследование проблем админи-
стрирования налогов внесли В.М. Мель-
ник, А.А. Селиванов, А.И. Крысоватый, 
К.П. Проскура. 

Так, по мнению профессора  
А.А. Селиванова, «... администриро-
вания налогов следует понимать как 
правоотношения, складывающиеся в 
сфере осуществления уполномоченны-
ми государственными органами мер по 
погашению налогового долга и предус-
матривают применение методов власт-
но-принудительного характера к налого-
плательщикам» [10, с. 35]. 

Считаем, что данное определение не 
является полным, так как функции адми-
нистрирования налогов заключаются не 
только во взыскании налогового долга, 
но и предусматривают другие меропри-
ятия по организации установления, взи-
мания, контроля и учета налогов. 

Профессор В.М. Мельник считает, 
что «администрирование налогов ‒ это 

управленческая деятельность органов 
государственной власти, которая связана 
с организацией процесса налогообложе-
ния и основывается на государственных 
законодательных и нормативных актах» 
[11, с. 41]. По нашему мнению, такое 
определение не полностью раскрывает 
содержание администрирования нало-
гов, поскольку не содержит определения 
цели данной деятельности и ее связи с 
государственной налоговой политикой. 

Академик Академии экономических 
наук Украины, профессор А.И. Кры-
соватый предлагает собственное опре-
деление термина «администрирование 
налогов»: «Администрирование налогов 
– это совокупность взаимосвязанных 
управленческих процедур, операций и 
функций прикладного характера, кото-
рые выполняют органы исполнительной 
власти в непрерывном циклическом про-
цессе реализации налоговой политики 
государства с целью обеспечения моби-
лизации налогов и налоговых платежей 
в централизованные фонды денежных 
средств государства и органов местного 
самоуправления »[12, с. 42]. 

В принятом в 2010 году Налоговом 
кодексе Украины термин «администри-
рование налогов» хотя и использовался, 
но определение этого понятия отсут-
ствовало. Законодательное определение 
понятия «администрирование налогов» 
было закреплено в Налоговом кодексе 
Украины только в 2013 году на основа-
нии Закона Украины «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Украины в 
связи с проведением административной 
реформы» от 4 июля 2013 года. Так, этим 
законом пункт 14.1 статьи 14 Налогового 
кодекса Украины был дополнен подпун-
ктом 14.1.11 следующего содержания: 
«администрирование налогов, сборов, 
таможенных платежей, единого взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование (далее ‒ единый 
взнос) и других платежей в соответствии 
с законодательством, контроль соблюде-
ния которого возложен на контролиру-
ющие органы (далее ‒ налогов, сборов, 
платежей) ‒ это совокупность решений 
и процедур контролирующих органов и 
действий их должностных лиц, опреде-
ляющих институциональную структуру 
налоговых и таможенных отношений, 
организуют идентификацию, учет нало-
гоплательщиков и плательщиков едино-
го взноса и объектов налогообложения, 
обеспечивают сервисное обслуживание 
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налогоплательщиков, организацию и 
контроль за уплатой налогов, сборов, 
платежей в соответствии с порядком, 
установленным законом» [13].

Таким образом, необходимо отме-
тить, что администрирование налогов 
следует рассматривать не просто как 
управленческую деятельность контро-
лирующих органов, а как особый вид 
налоговой деятельности, специфическое 
управления именно процессами налого-
обложения. 

Как управленческая система, ме-
ханизм администрирования налогов 
включает в себя субъекты и объекты 
управления.

Субъектами администрирования 
налогов является, во-первых, законо-
дательные органы и органы местного 
самоуправления, во-вторых, контроли-
рующие органы в налогообложении, а, 
в-третьих, налогоплательщики ‒ юриди-
ческие и физические лица. 

Объектом налогового администриро-
вания выступает исполнения налоговой 
обязанности, то есть процесс возникно-
вения, изменения и прекращения обязан-
ностей по уплате налогов и сборов. 

Целью администрирования налогов 
является: 

‒ выполнение налогоплательщиками 
налогового долга; 

‒ реализация основных направлений 
государственной налоговой политики; 

‒ упорядочение налоговых отноше-
ний путем оптимизации всех налоговых 
процессов; 

‒ укрепление налоговой дисцип-
лины.

Реализация этой цели обеспечит эф-
фективность государственной налого-
вой политики. 

Итак, проанализировав существу-
ющую на сегодня теоретическую базу 
по администрированию налогов, мож-
но сформулировать основные признаки 
этой деятельности: законность (осу-
ществляется на основании и во исполне-
ние законов); систематичность и упоря-
доченность; процессуальный характер 
деятельности; юридическое неравенство 
субъектов администрирования. 

Выводы. На основании проведенно-
го исследования понятий «администри-
рование налогов», которые закреплены 
в действующих нормативных актах и 
представлены в юридической литера-
туре, учитывая определенные выше 
признаки и цели администрирования 

налогов, можно сделать вывод о несо-
вершенстве предложенных определений 
этого понятия. 

Считаем, что закрепленное в Нало-
говом кодексе Украины понятие «адми-
нистрирование налогов» слишком пере-
гружено юридической терминологией 
и размыто. В связи с этим предлагаем 
подпункт 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 
Налогового кодекса Украины изложить в 
другой редакции: 

«14.1.11 администрирования на-
логов, сборов и других платежей ‒ это 
урегулированная законом деятельность 
контролирующих органов и их долж-
ностных лиц по идентификации, учету 
и обслуживанию плательщиков налогов, 
сборов и других платежей, организации 
и контроля уплаты налогов, сборов и 
других платежей в порядке, установлен-
ном законом». 

Учитывая, определенные общие 
признаки администрирования налогов 
и сборов и то, что задачи налогообло-
жения являются характерными и для 
администрирования местных налогов и 
сборов, можем предложить следующее 
авторское определение понятия «адми-
нистрирования местных налогов и сбо-
ров». 

Администрирование местных на-
логов и сборов ‒ это урегулированная 
законом деятельность контролирую-
щих органов и их должностных лиц по 
идентификации, учету и обслуживанию 
плательщиков местных налогов и сбо-
ров, организации учета и контроля за 
уплатой местных налогов и сборов в по-
рядке, установленном законом и реше-
ниями сельских, поселковых, городских 
советов в пределах их полномочий. 

Достижение главной цели адми-
нистрирования налогов ‒ обеспечение 
полного и своевременного поступле-
ния налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней ‒ возможно при условии эф-
фективного применения комплекса 
функциональных элементов и методов 
администрирования налогов. Методы 
администрирования налогов и сборов ‒  
это совокупность приемов, способов, 
средств и подходов, с помощью которых 
производится администрирования нало-
гов и сборов в процессе реализации на-
логовой политики государства [14, с. 54]. 

К методам администрирования на-
логов и сборов относятся: 

‒ регистрация и учет налогоплатель-
щиков в контролирующих органах; 

‒ учет обязательных платежей; 
‒ анализ поступлений налогов и 

сборов в соответствующие бюджеты и 
государственные целевые фонды; 

‒ прогнозирование и планирование 
налоговых поступлений; 

‒ предоставление консультаций по 
вопросам уплаты налогов и сборов; 

‒ налоговый контроль; 
‒ применение мер противодействия 

уклонению от налогообложения, про-
филактика правонарушений в сфере 
налогообложения; 

‒ учет налогового долга и его взы-
скания; 

‒ внедрение современных инфор-
мационных технологий в процесс ад-
министрирования налогов и сборов; 

‒ обобщение практики приме-
нения налогового законодательства 
и разработка проектов нормативно-
правовых актов по вопросам налого-
обложения. 

Особенностью применения мето-
дов налогового администрирования 
при взыскании местных налогов и сбо-
ров является то, что сельские, поселко-
вые, городские советы могут устанав-
ливать определенные дополнительные 
льготы по уплате некоторых местных 
налогов и сборов в соответствии с их 
полномочиями, регулировать ставки

Подводя итоги проведенного иссле-
дования администрирования налогов и 
сборов в целом и администрирования 
местных налогов и сборов в частности, 
можно сделать вывод, что налоговое 
администрирование является одним 
из основных элементов эффективного 
функционирования налоговой системы 
и экономики государства. Оптималь-
ный механизм налогового администри-
рования способен гарантировать эф-
фективность финансовой деятельности 
государства по обеспечению как госу-
дарственного, так и местных бюджетов 
налоговыми поступлениями.
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Summary
The author emphasizes that nowadays the concept and content of administrative 

and legal counteraction to offenses in agriculture are not regulated in detail by any legal 
act that entails a reduction in the efficiency of the state authorities’ activity in this area. 
Thus, it is necessary to analyze the scientific views on the content of the counteraction to 
offenses; to define the concept and features of the administrative and legal counteraction 
to offenses in agriculture; to clarify the features of counteraction to misdemeanors in the 
agricultural sector. The author also provides characteristics of the objectives and tasks of 
administrative and legal counteraction to offenses in agriculture and considers expedient 
to consolidate the content of such counteraction on the legislative level. 

Key words: counteraction, offense, administrative and legal counteraction, 
agriculture, administrative offenses.

Аннотация 
Автор статьи акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день понятие 

и содержание административно-правового противодействия правонарушениям в 
сельском хозяйстве подробно не регламентированы ни одним нормативно-право-
вым актом, что влечет за собой снижение эффективности деятельности органов 
государственной власти в данном направлении. Таким образом, необходимо про-
анализировать научные взгляды на содержание противодействия правонарушени-
ям; определить понятие и признаки административно-правового противодействия 
правонарушениям в сельском хозяйстве; выяснить особенности противодействия 
проступкам в сельскохозяйственной сфере. Автор также дает характеристику це-
лям и задачам административно-правового противодействия правонарушениям в 
сельском хозяйстве и считает целесообразным на законодательном уровне закре-
пить содержание такого противодействия.

Ключевые слова: противодействие, правонарушения, административно-пра-
вовое противодействия, сельское хозяйство, административные правонарушения.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины закрепила 

обязанность государства обеспечивать 
безопасность ее граждан. Для этого 
государство, в лице его компетентных 
органов и должностных лиц, обязано 
всячески обеспечивать незыблемость 
прав, свобод и законных интересов 
людей, противодействовать любому их 
нарушению. Одной из таких сфер жиз-
недеятельности человека, находящей-
ся под охраной государства, является 
сельское хозяйство. Важность защиты 
этой сферы следует из того, что именно 
сельское хозяйство является основным 
поставщиком продуктов питания для 
населения. В связи с этим, обязанно-
стью государства является обеспечение 
беспрепятственного занятия сельско-
хозяйственной деятельностью, проти-
водействие любым неправомерным де-
яниям, посягающим на установленный 

порядок функционирования сельского 
хозяйства. 

Актуальность темы. В разные 
времена вопросам противодействия 
административным правонарушени-
ем посвящали свои научные труды 
такие ученые, как: В.Б. Аверьянов,  
А.Ф. Андрюша, А.М. Бандурка, В.Т. Бе-
лоус, В.М. Гаращук, И.П. Голосниченко,  
А.В. Кальман, А.В. Киевец, А.В. Кли-
менко, А.Н. Клюев, С.Ф. Констан-
тинов, А.Т. Комзюк, А.Н. Кулиш,  
М.П. Кучерявенко, А.Н. Музычук,  
В.И. Олефир, Е.П. Рябченко, А.И. Си-
рота, С.Г. Стеценко, О.П. Угровецький 
и др. Однако вопросы административ-
но-правового противодействия право-
нарушениям в сельском хозяйстве не 
нашли своего отражения в их трудах. 

Целью данной статьи является 
определение понятия и особенностей 
административно-правового противо-
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действия правонарушениям в сель-
ском хозяйстве. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: на основе анализа 
научных взглядов на содержание про-
тиводействия правонарушениям опре-
делить понятие и признаки админи-
стративно-правового противодействия 
правонарушениям в сельском хозяй-
стве; выяснить особенности админи-
стративно-правового противодействия 
проступкам в сельском хозяйстве; оха-
рактеризовать цели и задачи данного 
противодействия. 

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день в законодатель-
стве закреплен ряд мер, направленных 
на противодействие правонарушениям 
в сельском хозяйстве, однако содер-
жание данного понятия не определено 
ни в нормативно-правовых актах, ни в 
научных источниках. Именно поэтому 
сущность противодействия правонару-
шениям в сельском хозяйстве целесоо-
бразно рассматривать через общие ка-
тегории противодействия проступкам. 

Толковый словарь украинского 
языка определяет противодействие как 
действие, направленное против друго-
го действия, препятствует ему [1]. 

А.И. Пономарев, исследуя противо-
действие преступности, охарактеризо-
вал ее как систему мер политического, 
социально-экономического, информа-
ционно-пропагандистского, организа-
ционного, правового, специального и 
иного характера, направленную на вы-
явление, предупреждение и устранение 
объективных и субъективных причин и 
условий, порождающих и способству-
ющих преступности, минимизируют 
ее последствия, которая реализуется 
путем целенаправленной деятельно-
сти всех институтов общества [2, с. 7]. 
Данное определение не совсем точно 
отражает сущность понятия противо-
действия, поскольку акцентирует вни-
мание лишь на устранение причин и 
условий, способствующих преступно-
сти, и минимизацию ее последствий. 
Однако противодействие включает в 
себя еще и прекращение противоправ-
ных деяний, от которых в некоторых 
случаях и будут зависеть вид и размер 
неблагоприятных последствий. Кроме 
того, такая деятельность включает в 
себя еще и наказания виновных лиц, 
что помимо своего основного назначе-
ния, влияет на сознание других граж-

дан с тем, чтобы они не совершали по-
добных противоправных деяний. 

Т.А. Кобзева, характеризуя систему 
противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, определила ее как сово-
купность определенных законодатель-
ством мер, реализуемых компетентны-
ми органами государственной власти и 
направленные на предупреждение, вы-
явление и пресечение легализации пре-
ступно полученных доходов, а также 
привлечения виновных к ответствен-
ности [3, с. 43]. В данном определении 
автор оставила без внимания такое на-
правление противодействия, как выяв-
ление и устранение причин и условий, 
способствовавших совершению право-
нарушений. 

Достаточно удачным является 
определение, предложенное Л.В. Ми-
лимко, согласно которому противо-
действие правонарушениям следует 
рассматривать как широкий комплекс 
государственных и общественных ме-
роприятий, состоящий из мер эконо-
мического, социального, культурного, 
воспитательного, правового и иного 
характера, направленных на недопу-
щение совершения правонарушений; а 
также деятельность специально упол-
номоченных органов в борьбе с право-
нарушениями путем применения мер 
по выявлению, раскрытию, расследо-
ванию и судебному разбирательству 
дел, наказания виновных, выявление 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, надзо-
ра за законностью и т.п. [4, с. 116]. Как 
видим, перечень действий, входящих 
в состав противодействия не является 
исчерпывающим. Он постоянно совер-
шенствуется, появляются новые фор-
мы и методы противодействия право-
нарушениям. 

Проанализировав предоставленные 
определения, можно выделить следую-
щие признаки противодействия право-
нарушениям: 

‒ это деятельность специально 
уполномоченных органов государ-
ственной власти (в отдельных случаях 
может осуществляться и любыми ли-
цами); 

‒ включает в себя совокупность мер 
экономического, политического, соци-
ального, культурного, воспитательно-
го, информационно-пропагандистско-
го, правового и иного характера; 

‒ направлена на недопущение со-
вершения правонарушений; 

‒ реализуется путем выявления и 
пресечения правонарушений, их про-
филактики, выявления и устранения 
причин и условий, способствовавших 
их совершению, привлечению вино-
вных лиц к ответственности и т.п.

Кроме того, необходимо отметить, 
что противодействие правонарушени-
ям осуществляется с помощью опреде-
ленных мероприятий и средств, поря-
док применения которых определяется 
действующим законодательством. Осо-
бенностью административно-право-
вого противодействия является то, что 
оно в большинстве случаев осущест-
вляется субъектами властных полномо-
чий и направлено на выполнение задач 
и функций государства. 

Что касается исследуемой сфе-
ры, то противодействие проступкам в 
сельскохозяйственной деятельности 
реализуется органами государственной 
власти, как правоохранительными, так 
и специально созданными для регули-
рования правоотношений в сельском 
хозяйстве. Мероприятия такого проти-
водействия определяются как в законо-
дательных, так и в подзаконных норма-
тивно-правовых актах, и обеспечивают 
устранение обстоятельств, при кото-
рых может быть совершено правонару-
шение, выявление и пресечение любых 
проступков, привлечение виновных к 
ответственности, предупреждение со-
вершения правонарушения как этим 
же лицом, так и другими. В то же вре-
мя необходимо отметить, что админи-
стративно-правовое противодействие 
правонарушениям нередко сводят к 
деятельности органов государственной 
власти по выявлению и пресечению 
правонарушений, привлечению вино-
вных лиц к ответственности. В связи 
с этим, исследуемое понятие целесоо-
бразно рассматривать в широком и уз-
ком значениях. 

Административно-правовое про-
тиводействие правонарушениям в 
сельском хозяйстве в широком смысле 
можно определить как деятельность 
специально уполномоченных органов 
государственной власти, их должност-
ных лиц, которая представляет собой 
комплекс мер экономического, поли-
тического, социального, культурного, 
воспитательного, информационно-
пропагандистского, правового и иного 
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характера; направленная на недопу-
щение совершения правонарушений 
в сельскохозяйственной сфере путем 
выявления и прекращения проступков, 
их профилактики, выявления и устра-
нения причин и условий, способство-
вавших их совершению, привлечения 
виновных лиц к ответственности и т.п.

В узком смысле ‒ это деятельность 
компетентных органов государствен-
ной власти по предупреждению, выяв-
лению и пресечению правонарушений 
в сельском хозяйстве, привлечению ви-
новных лиц к ответственности. 

Особенности административно-
правового противодействия правона-
рушениям в сельском хозяйстве вы-
текают из ее целей и задач. Именно 
они характеризуют назначение данной 
исполнительно-распорядительной де-
ятельности. На сегодняшний день ни 
цель, ни задачи такого противодей-
ствия не закреплены ни в одном норма-
тивно-правовом акте. Однако их можно 
определить на основе анализа научных 
разработок по вопросам противодей-
ствия правонарушениям. 

В самом общем виде, цель ‒ это 
«заранее намеченная задача; замысел»  
[5, с. 661]. В.Б. Аверьянов понимает 
цели и задачи как сознательное пред-
ставление о направлениях и ожидае-
мые результаты управленческой де-
ятельности [6, с. 18]. То есть целью 
любой деятельности является пред-
ставление лица о результатах его рабо-
ты. Каждый субъект имеет как общую 
цель своего функционирования, так 
и конкретные мелкие цели, которых 
лицо стремится достичь в результате 
совершения определенных действий. 
Правильная постановка целей является 
залогом эффективной работы. В связи с 
этим учеными выработан ряд требова-
ний, которым должны соответствовать 
цели, а именно: 

‒ быть объективно обусловлен-
ными и обоснованными, исходить из 
объективных закономерностей и тен-
денций общественного развития и де-
ятельности людей; 

‒ быть социально мотивированны-
ми, то есть идти от потребностей, за-
просов и интересов людей, отвечать им 
и вызывать тем самым понимание, под-
держку целей, стремление воплотить 
их в жизнь; 

‒ быть научно обоснованными, то 
есть подкрепленными соответствую-

щими научными исследованиями про-
гнозов экономического, социального и 
духовного развития общества; 

‒ быть системно организованными, 
включать в определенной последова-
тельности цели стратегические, такти-
ческие и оперативные, общие и част-
ные, главные и обеспечивающие, ко-
нечные и промежуточные, отдаленные, 
близкие и непосредственные и т.д.; 

‒ быть обеспеченными в ресурсном 
отношении как с интеллектуальной, 
так и с материальной стороны, основы-
ваться на реальном, а не на мысленном 
потенциале [7, c. 85]. 

Цель деятельности любого го-
сударственно-властного субъекта и 
любой управленческой деятельности 
закрепляется в соответствующих нор-
мативно-правовых актах. Так, Закон 
Украины «Об основных принципах 
государственной аграрной политики 
на период до 2015 года» определяет, 
что целью государственной полити-
ки является обеспечение устойчивого 
развития аграрного сектора нацио-
нальной экономики на период до 2015 
года, системности и комплексности 
при осуществлении мероприятий по 
реализации государственной аграрной 
политики всеми органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления [8]. Целью принятия 
Закона Украины «О государственном 
регулировании импорта сельскохозяй-
ственной продукции» является уста-
новление порядка тарифного и нета-
рифного регулирования импорта сель-
скохозяйственного сырья и продуктов 
его переработки для создания равных 
условий конкуренции между продук-
цией отечественного производства и 
продукцией нерезидентов, а также не-
которые методы ценовой поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Украины [9]. Целью государ-
ственного надзора (контроля) в сфере 
хозяйственной деятельности является 
выявление и предупреждение наруше-
ний требований законодательства субъ-
ектами хозяйствования и обеспечение 
интересов общества, в частности над-
лежащего качества продукции, работ и 
услуг, приемлемого уровня опасности 
для населения, окружающей природ-
ной среды [10]. 

Как видим каждое направление и 
аспект сельскохозяйственной деятель-
ности имеет свою цель. Проанализи-

ровав и обобщив действующее законо-
дательство, можно сделать вывод, что 
противодействие правонарушениям 
в сельском хозяйстве направлено на 
предупреждение, выявление и пресе-
чение административных проступков, 
посягающих на установленный по-
рядок занятия сельскохозяйственной 
деятельностью, устранение причин и 
условий, способствующих их соверше-
нию, привлечение виновных лиц к от-
ветственности.

Из указанной общей цели выте-
кают более конкретные цели админи-
стративно-правового противодействия 
правонарушениям в сельском хозяй-
стве: предупреждение совершения 
правонарушений, их выявление и пре-
сечение, привлечение виновных лиц к 
ответственности; выявление и устра-
нение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений; 
обеспечение деятельности органов 
государственной власти, обеспечива-
ющих соблюдение законности в сфере 
сельского хозяйства; разработка и вне-
дрение новых форм и методов противо-
действия правонарушениям и т.п. 

Цель любой управленческой де-
ятельности достигается через над-
лежащее выполнение задач, которые 
ставятся перед ее субъектами. Под за-
дачами необходимо понимать предо-
пределенный, запланированный для 
выполнения объем работы, дело и т.д.; 
установку, распоряжение выполнить 
определенное поручение [11]. 

Задания способствуют практиче-
скому осуществлению противодей-
ствия и заключаются в выявлении и 
анализе явлений, процессов, событий, 
которые являются детерминантами 
правонарушений; изучении факторов, 
которые приводят к формированию 
личности правонарушителя и реализа-
ции деликтных намерений; установле-
нии круга лиц, от которых можно ожи-
дать совершения правонарушений, и 
целенаправленном профилактическом 
воспитательном воздействии на них; 
устранении или нейтрализации крими-
ногенных факторов на индивидуаль-
ном уровне [12, с. 185]. 

Задания административно-правово-
го противодействия правонарушениям в 
сельском хозяйстве определены в боль-
шом количестве нормативно-правовых 
актов, которые имеют разную юриди-
ческую силу и закрепляют различные 
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направления и аспекты такого противо-
действия. Данные задачи касаются как 
широкого круга исполнителей, так и 
отдельных категорий субъектов или уз-
кого круга правоотношений. В связи с 
этим задачи административно-правово-
го противодействия правонарушениям 
в сельском хозяйстве целесообразно 
разделить на общие и специальные. К 
первой группе можно отнести: 

‒ выявление и пресечение админи-
стративных правонарушений в сель-
ском хозяйстве; 

‒ решение вопроса о привлечении 
к ответственности лица, совершившего 
административный проступок; 

‒ профилактика правонарушений в 
сельском хозяйстве; 

‒ выявление и устранение причин и 
условий, способствовавших соверше-
нию таких проступков; 

‒ контроль и надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфере сельскохо-
зяйственной деятельности; 

‒ обеспечение нерушимости прав и 
законных интересов субъектов сельско-
хозяйственной деятельности; 

‒ организация надлежащей деятель-
ности органов государственной власти 
и их должностных лиц, действующих 
в сфере административно-правового 
противодействия правонарушениям в 
сельском хозяйстве. 

К специальным задачам исследуе-
мого противодействия можно отнести: 

‒ предоставление приоритетной 
бюджетной, кредитной и инвестицион-
ной поддержки субъектам осуществле-
ния режима залоговых закупок зерна и 
субъектам государственной аграрной 
интервенции; 

‒ обеспечение внутренних потреб-
ностей государства в продовольствен-
ном, семенном, фуражном, техниче-
ском зерне и мероприятий по наращи-
ванию его экспорта; 

‒ установление размера суммы 
бюджетного займа, рассчитанной ис-
ходя из размера установленной мини-
мальной закупочной цены; 

‒ гарантирование сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям права 
свободного выбора использования зер-
на и цены его реализации; 

‒ недопущение ограничений в 
передвижении зерна и продуктов его 
переработки; 

‒ контроль качества зерна и его хра-
нения [13]; 

‒ повышение уровня знаний и со-
вершенствование практических навы-
ков прибыльного ведения хозяйства 
субъектов хозяйствования, осущест-
вляющих деятельность в сельской 
местности, и сельского населения в ус-
ловиях рыночной экономики; 

‒ распространение и внедрение в 
производство современных техноло-
гий, новейших достижений науки и 
техники [14]; 

‒ реализация государственной по-
литики в области ветеринарной меди-
цины, сферах карантина и защиты рас-
тений, охраны прав на сорта растений, 
государственного надзора (контроля) 
за племенным делом в животноводстве; 

‒ проведение государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и 
надзора за здоровьем животных, без-
опасностью и качеством всех пищевых 
продуктов, несъедобных продуктов 
животного происхождения, кормов и 
других товаров, охраны территории 
Украины от занесения возбудителей 
особо опасных болезней, включенных 
в список Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ), с территорий дру-
гих государств или карантинных зон; 

‒ анализ причин и условий возник-
новения и распространения болезней 
животных, организация мер по лока-
лизации и ликвидации вспышки за-
разных болезней, общих для животных 
и людей, подготовка предложений по 
профилактике и борьбе с такими болез-
нями [15]; 

‒ другие. 
Выводы. На сегодняшний день по-

нятие и содержание административно-
правового противодействия правона-
рушениям в сельском хозяйстве под-
робно не регламентированы ни одним 
нормативно-правовым актом, что вле-
чет за собой снижение эффективности 
деятельности органов государственной 
власти в данном направлении. В связи 
с этим, целесообразно на законодатель-
ном уровне закрепить содержание та-
кого противодействия, его субъектов, 
их задачи и полномочия, меры противо-
действия правонарушениям в сельском 
хозяйстве и порядок их реализации.

Список использованной литера-
туры:

1. Тлумачний словник [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://uktdic.appspot.com/?q=%D1%81%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%BC%D0%B0. 

2. Пономарев А.И. Организованная 
преступность: особенности противо-
действия на федеральном и региональ-
ном уровнях : дис. … канд. юрид. наук :  
12.00.08 / А.И. Пономарев. – Саратов, 
2009. – 260 с.

3. Кобзєва Т.А. Система протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом: 
адміністративно-правові заса-
ди організації та функціонування : 
дис… канд. юрид. наук 12.00.07 / Т.А. 
Кобзєва. – Херсон, 2012. – 204 с.

4. Мілімко Л.В. Особливості 
протидії земельним правопорушенням /  
Л.В. Мілімко // Юридичний вісник. – 
2011. – № 2 (19). – с. 115–119. 

5. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови (з дод. і до-
пов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –  
К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 
1728 с.

6. Авер’янов В.Б. Теоретичні за-
сади вирішення проблем державно-
го управління в Україні : [наукова 
доповідь] / В.Б. Авер’янов. – К. : Наук. 
думка, 1995. – С. 13–29.

7. Державне управління : 
[навч. посіб.] / [А.Ф. Мельник, 
О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна,  
Л.Ю. Гордієнко] ; за ред. А.Ф. Мель-
ник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с. 

8. Про основні засади державної 
аграрної політики на період до 2015 
року : Закон України від 18.10.2005 
№ 2982-IV// Відомості Верховної Ради 
України. – 2006. – № 1. – Ст.17.

9. Про державне регулюван-
ня імпорту сільськогосподарської 
продукції : Закон України від 17.07.1997 
№ 468/97-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

10. Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності : Закон 
України від 05.04.2007 № 877-V // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2007. – № 29. – Ст. 389.

11. Словник.net [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.
slovnyk.net/. 

12. Гамалій О.Л. Мета, завдання 
та принципи протидії правопорушен-
ням, вчиненим іноземцями в Україні / 
О.Л. Гамалій. – Форум права. – 2012. –  
№ 4. – С. 183–188. – [Електронний 



OCTOMBRIE 2014 25LEGEA ŞI VIAŢA

ресурс]. – Режим доступу : http://
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN
=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_
FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_
name=PDF/FP_index.htm_2012_4_30.
pdf. 

13. Про зерно та ринок зерна в 
Україні : Закон України від 04.07.2002 
№ 37-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

14. Про сільськогосподарську до-
радчу діяльність : Закон України від 
17.06.2004 № 1807-IV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2004. – 
№ 38. – Ст. 470.

15. Про затвердження Положен-
ня про Державну ветеринарну та 
фітосанітарну службу України : Указ 
Президента України, Положення від 
13.04.2011 № 464/2011 [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/464/2011. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 
ПРАВАМИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Виктор КРЫЖАНОВСКИЙ, 

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

Артем ВЕЗДЕНЕЦКИЙ,
студент 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article presents a theoretical research of abuse of judicial rights by participants 

of civil process. An analysis of the legal literature is carried out on the research of the 
concept of abuse of judicial rights, its attributes. The practice of the European Court of 
Human Rights confirming the theoretical postulates stipulated herein is presented in the 
article. It is grounded that counteraction to abuse of judicial rights may be exercised only 
through the implementation of systemic changes into the Ukrainian legislation.

Key words: abuse of right, abuse of judicial rights, counteraction to abuse of  
judicial rights.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование злоупотреблений процессу-

альными правами участниками гражданского процесса. Осуществляется анализ 
юридической литературы по исследованию понятия злоупотребления процессу-
альными правами, его признаков. Приведены подтверждающие теоретические по-
стулаты примеры из практики Европейского суда по правам человека. Обосновано, 
что преодоление такого явления как злоупотребление процессуальными правами 
может быть осуществлено лишь посредством имплементации системных измене-
ний в гражданское процессуальное законодательство Украины.

Ключевые слова: злоупотребление правом, злоупотребление процессуальны-
ми правами, противодействие злоупотреблению процессуальными правами.

Постановка проблемы. В науч-
ной литературе все чаще обра-

щают внимание на то, что одной из тен-
денций свершения правосудия в Укра-
ине является наличие злоупотребления 
процессуальными правами со стороны 
участников судебного процесса. Слож-
ность идентификации такого явления на 
практике обусловило появление дискус-
сий среди исследователей этого вопроса 
относительно подходов к его определе-
нию, признаков и путей преодоления. 
Систематизация научных разработок по 
этому вопросу позволит выработать чет-
кие предложения по совершенствованию 
процессуального законодательства для 
решения указанной проблемы.

Актуальность темы исследова-
ния подчеркивается распространенно-
стью в юридической практике такого 
явления, как злоупотребление про-
цессуальными правами и отсутствием 
эффективного законодательного и ин-
ституционального механизма противо-
действия этому явлению.

Злоупотребление процессуальными 
правами как неотложный теоретиче-

ский и практический вопрос, требую-
щий решения, были проанализированы 
такими исследователями, как: В. Рез-
никова, О. Рогач, Т. Полянский, Д. Ба-
каев, С. Радченко, Д. Фурсов, Я. Грель, 
А. Юдин, А. Смитюх, М. Ибрагимова, 
Н. Шебанова, О. Фонова и т.д.

Целью данной статьи является 
освещение базовых теоретических ис-
следований вопросов злоупотребления 
процессуальными правами в граждан-
ском процессе, в частности и избрание 
оптимальных, по нашему мнению, пу-
тей преодоления данного явления, ко-
торые были предложены ранее. 

Изложение основного материала 
исследования. О. Рогач обращает вни-
мание на то, что современное граждан-
ское процессуальное законодательство 
не содержит определения понятия зло-
употребления процессуальными права-
ми [13, с. 148]. В ч. 3 ст. 27 Гражданско-
го процессуального кодекса Украины  
(далее ‒ ГПК) указано, что лица, уча-
ствующие в деле, обязаны добросовест-
но осуществлять свои процессуальные 
права и исполнять процессуальные 
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обязанности. Большинством исследо-
вателей указанная норма трактуется 
как закрепленный в правовой норме 
принцип запрета злоупотребления про-
цессуальными правами в гражданском 
процессе Украины [13, с. 148].

В правовой науке содержится не-
мало определений понятия «злоупо-
требление процессуальными правами». 
Предлагаем обратить внимание на наи-
более известные и распространенные 
определения данного понятия. 

А. Малиновский отмечает, что при 
злоупотреблении правом нарушаются 
пределы осуществления субъективного 
права, то есть действия осуществляют-
ся с целью препятствования осущест-
влению прав, установленных в законо-
дательстве, другими уполномоченны-
ми субъектами с целью иной, чем та, 
что определена нормативно-правовы-
ми актами [16].

Е. Васьковский называет злоупо-
требление процессуальным правом не-
допустимым осуществлением права, 
направленным против правильного, 
своевременного рассмотрения дела и 
вынесения по нему решения или при-
водит к крайне несправедливым ре-
зультатам для другой стороны [6, с. 
669]. Указанное определение является 
верным по своей сути, но неполным. 
В частности, следовало бы указать, что 
данное определение недопустимо по 
своему содержанию, поскольку осу-
ществление права в недобросовестных 
целях происходит с соблюдением соот-
ветствующей процессуальной формы. 
Кроме того, в данном определении, как 
и в предыдущем, учитывается только 
один аспект злоупотребления процес-
суальным правом как таковой, не ука-
зывается на то, что само по себе зло-
употребление процессуальным правом 
не всегда имеет такую направленность, 
как то, что приведено в данном опре-
делении. 

Однако следует согласиться со сле-
дующим утверждением этого иссле-
дователя. В частности, он считает, что 
процессуальные права предоставлены 
законом лицам, которые принимают 
участие в процессе, для содействия 
суду при рассмотрении дел, принятию 
им правильного решения. Каждый раз, 
когда сторона в деле совершает любое 
процессуальное действие не с этой 
целью, а для достижения каких-либо 
посторонних целей (с целью введения 

судей в заблуждение, затягивания дела, 
создания препятствий противнику), 
она выходит за пределы действитель-
ного содержания своего права, то есть 
злоупотребляет им [6, с. 666–677] 

Поддерживая приведенную по-
зицию, стоит обратиться к практике 
Европейского суда по правам челове-
ка (далее ‒ ЕСПЧ). Соответственно, в 
случае если судебное разбирательство 
затягивается по вине одной из сторон, 
то в данном случае отсутствует нару-
шение ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Но при 
этом ЕСПЧ учитывает, принял ли суд 
соответствующие меры по ускорению 
судебного разбирательства, несмотря на 
действия участников процесса. Напри-
мер, в деле «Тимотиевич против Укра-
ины», где рассмотрение дела длилось 
15 лет, оно было признано таким, что 
осуществляется в пределах разумного 
срока. Поскольку заявитель система-
тически не являлся на судебные разби-
рательства, ЕСПЧ констатировал, что 
заявитель явно не был заинтересован в 
скорейшем рассмотрении дела [5, с. 55]. 
Исходя из приведенной позиции ЕСПЧ, 
национальные суды должны принимать 
соответствующие меры для предотвра-
щения затягивания судебного процесса, 
что обычно является конечной целью 
участника судебного разбирательства, 
который злоупотребляет своими про-
цессуальными правами. 

А. Юдин в своем исследовании от-
мечает, что под злоупотреблением про-
цессуальными правами следует пони-
мать особую форму процессуального 
правонарушения, то есть умышленные 
недобросовестные действия участни-
ков процесса (а в отдельных случаях и 
суда), сопровождающихся нарушением 
условий осуществления субъективных 
процессуальных прав и осуществля-
ющихся только под видом реализации 
таких прав; связанные с обманом от-
носительно известных обстоятельств 
дела в целях ограничения возможности 
реализации другими лицами или на-
рушения их, а также с целью препят-
ствования деятельности суда, которая 
заключается в правильном и своевре-
менном рассмотрении и разрешении 
дела, что влечет за собой применение 
мер процессуального принуждения 
[15, с. 375]. 

Достаточно спорной является пози-
ция относительно определения иссле-

дуемого явления как процессуального 
правонарушения, учитывая существо-
вание дискуссий по поводу целесоо-
бразности применения категории «про-
цессуального правонарушения» как 
таковой. Так же дискуссионным явля-
ется вопрос о применении мер процес-
суального принуждения к участникам, 
которые допускают в своем поведении 
злоупотребления своими процессуаль-
ными правами. Но данный вопрос бу-
дет рассматриваться ниже в контексте 
определения необходимых законода-
тельных и правоприменительных мер 
по преодолению изучаемого явления. 

Особое внимание заслуживают 
взгляды А. Смитюха по поводу иссле-
дуемого вопроса. Он утверждает, что 
обосновывать наличие злоупотребле-
ния процессуальным правом можно 
тогда, когда по дальнейшим действиям 
лица, обратившегося в суд, усматрива-
ется отсутствие всякого стремления, 
заинтересованности в защите своих 
прав; а также отсутствие легитимности 
такого стремления, заинтересованно-
сти именно в задекларированной про-
цессуальной защите от нарушений, 
изложенных в иске (жалобе) [14, с. 57]. 
Указанные критерии позволяют выде-
лить те случаи, когда юристы применя-
ют способы процессуальных «хитро-
стей», которые дают им возможность 
максимально быстро и качественно 
защитить права и интересы клиентов в 
суде [9, с. 33]. 

Лучшее, по нашему мнению, опре-
деление было сгенерировано В. Резни-
ковой, которое, правда, касается хозяй-
ственного судопроизводства. Исследо-
вательница определяет злоупотребле-
ние процессуальными правами в хо-
зяйственном судопроизводстве как дея-
ние, которое заключается в реализации 
субъектами хозяйственного процесса 
предоставленных им процессуальным 
законом прав и полномочий вопреки 
их назначению, с противоправной за-
интересованностью, что приводит к 
причинению ущерба как публичным, 
так и частным интересам путем созда-
ния трудностей или предотвращения 
достижения задач хозяйственного су-
допроизводства [10, с. 35]. 

Учитывая выше изложенное, необ-
ходимо было бы, по нашему мнению, 
внести изменения в ГПК Украины, в 
частности добавить ч. 2 ст. 27 (соответ-
ственно, ныне действующую ч. 2 счи-
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тать ч. 3 этой статьи) следующего со-
держания: «Злоупотребление лицами, 
которые принимают участие в деле, их 
правами, установленными настоящим 
Кодексом, является недопустимым и 
влечет за собой последствия, предус-
мотренные законом. Под злоупотре-
блением процессуальными правами 
следует понимать реализацию уста-
новленных прав и полномочий в суде 
вопреки их назначению, направленной 
на нанесение ущерба другим лицам, 
участвующим в деле, и (или) превы-
шение разумного срока судебного раз-
бирательства».

В научной литературе высказыва-
ется мнение, что злоупотребление про-
цессуальными правами является про-
явлением несовершенства процессу-
ального законодательства. Объясняет-
ся это тем, что праву изначально были 
присущи ограниченность, неспособ-
ность учитывать различные жизненные 
ситуации и, соответственно, закрепить 
их на уровне закона [11, с. 133]. Однако 
целесообразно ли закреплять в законо-
дательстве все возможные варианты 
поведения участников судебного раз-
бирательства для предотвращения со-
вершения ими нарушений? 

Указанный вопрос является пред-
метом теоретических дискуссий. По 
нашему мнению, предотвратить все 
возможные нарушения со злоупотре-
блением процессуальными правами 
невозможно. Но тем не менее следует 
признать, что некоторые из предло-
женных исследователями мер, которые 
могут быть применены, стоят того, что-
бы их закрепить в законодательстве. В 
частности, для того, чтобы разработать 
механизм преодоления исследуемого 
явления, необходимо классифициро-
вать злоупотребления процессуальны-
ми правами. 

В. Резникова отмечает, что в юри-
дической литературе существует разде-
ление указанного явления на 2 большие 
группы: 1) злоупотребление процеду-
рой разрешения спора (например, затя-
гивание процесса); 2) злоупотребление 
отдельными процессуальными права-
ми, например, правом на иск (иск по-
дается без определенных на то право-
вых оснований или без конкретизации 
нарушений со стороны ответчика и 
т.п.); инициируются новые иски по уже 
решенным по сути правовым конфлик-
там (иск о признании договора недей-

ствительным при наличии судебного 
решения, по которому действия одной 
из сторон этого договора признаны не-
правомерными) [11, с. 135]. 

Т. Полянский освещает такие рас-
пространенные процессуальные злоу-
потребления отечественной юридиче-
ской практики, как: недобросовестное 
неоднократное представление хода-
тайств, жалоб и заявлений (об отводе 
судьи, других участников процесса, 
об отложении рассмотрения дела, об 
истребовании документов, других до-
казательств, об обеспечении доказа-
тельств, о вызове и допросе свидете-
лей, привлечение других участников 
процесса, проведении экспертизы); 
обжалование необжалуемых судебных 
актов (в частности, решений об отказе 
в обеспечении иска); неоднократное 
безосновательное обжалование дей-
ствий государственного исполнителя; 
непредоставление или несвоевремен-
ное предоставление доказательств 
или иных материалов по законному 
требованию уполномоченных субъ-
ектов; неоднократная неявка в суд по 
разным «уважительным» причинам; 
затягивание ознакомления с материа-
лами дела; предоставление лжесвиде-
тельств (непрямое изложение ложных 
фактов, а отрицание определенных 
обстоятельств, перенаправление спора 
в другую плоскость, освещение факта 
в другом ракурсе); безосновательные 
обвинения в фальсификации доказа-
тельств; представления доказательств, 
с которыми не ознакомлена другая сто-
рона, в конце судебного разбиратель-
ства (в случае, если такие доказатель-
ства были получены первой стороной 
значительно раньше); умышленная 
доказательная пассивность сторон  
[7, с. 287, 292; 8, с. 120, 123]. 

По нашему мнению, злоупотребле-
ние процессуальными правами следует 
классифицировать по цели как тако-
вые, что: направлены против правово-
го порядка осуществления правосудия 
в целом; направлены на причинение 
вреда другой стороне и участникам 
судебного разбирательства; направле-
ны на защиту собственных интересов, 
несмотря на законность способов та-
кой защиты; направлены на быстрое 
и эффективное решение дела в поль-
зу одной стороны без нанесения не-
правомерного ущерба другой стороне, 
другим участникам процесса, а также 

публичным интересам. Данная класси-
фикация позволяет разработать соот-
ветствующие механизмы воздействия 
на недобросовестных участников су-
дебного разбирательства. 

Наиболее распространенным и, 
надо признать, эффективным из пред-
ложенных мер процессуального при-
нуждения является штраф. В частно-
сти, А. Юдин предлагает следующий 
перечень мероприятий: судебный 
штраф; возмещения убытков в твер-
дой сумме (в заранее определенном 
законом размере), а также убытков, 
размер которых законом заранее не 
определяется; компенсация морально-
го вреда; возложение на виновное лицо 
всех судебных издержек независимо 
от последствий рассмотрения дела  
[15, с. 329]. Мы поддерживаем ука-
занную позицию с несколькими ого-
ворками и считаем, что ее необходимо 
детализировать, поскольку не вполне 
понятно, в каком законодательном акте, 
и в каком виде могут быть введены ука-
занные меры. 

Если говорить о наложении штра-
фа, то такие действия лиц как злоупо-
требление своими процессуальными 
правами вполне подпадает под дей-
ствие ст. 185-3 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях, 
соответственно, в отдельном указа-
нии в законодательстве не нуждается. 
Если говорить о возмещении убытков 
и их размеров, то принятие отдельно-
го акта, который бы устанавливал или 
фиксированную сумму или методику 
вычисления размера суммы возмеще-
ния, представляется не вполне оправ-
данным, хотя и простым решением во-
проса. Сложным с практической точки 
зрения было бы вычисления размера 
такой суммы уже при наличии установ-
ленного факта злоупотребления правом 
другой стороной в процессе, поскольку 
нужно было бы, например, установить 
тот период времени, в течение которо-
го имело место такое злоупотребление. 
Это кажется сложным, как и конструк-
ция возмещения убытков в целом, но, 
по нашему мнению, отдельного зако-
нодательного закрепления права возме-
щения вреда как в фиксированном, так 
и не фиксированном размере в таком 
случае не требуется. Что касается ком-
пенсации морального вреда, то она воз-
можна только на основаниях, предус-
мотренных ст. 23 ГК Украины, поэтому 
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назвать это мероприятие воздействия 
на нарушителя универсальным нельзя. 
Что касается возложения на недобросо-
вестного участника судебных расходов, 
то такая мера может быть осущест-
влена в отношении лишь отдельных 
участников судебного разбирательства 
(сторон, третьих лиц с самостоятель-
ными требованиями). Указанное ме-
роприятие целесообразно закрепить в 
отдельной части ст. 88 ГПК Украины 
следующего содержания: «В случае 
если судом будет установлен факт зло-
употребления одной из сторон своими 
процессуальными правами с целью за-
тягивания судебного разбирательства 
или умышленного неправомерного 
причинения вреда правам и интересам 
другой стороны и (или) суда, судебные 
расходы в полном объеме возлагаются 
на сторону, совершившую такое злоу-
потребление». 

Также важным с практической точки 
зрения является разделение злоупотре-
блений процессуальными правами по 
субъектам: злоупотребления сторонами 
своими правами, их представителями, 
другими участниками процесса и судом. 

Стоит обратить внимание на злоу-
потребления со стороны представите-
лей лиц, участвующих в деле. Т. Полян-
ский отмечает, в случае если предста-
вителем по делу выступает адвокат, то 
следует учитывать нормы отраслевого 
законодательства. Исследователь под-
черкивает, что перечень прав адвоката 
в ст. 20 Закона Украины «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности» и 
вторая часть перечня (ч. 2 ст. 21) про-
фессиональных обязанностей адвоката 
сформулированы таким образом, что 
дают возможность адвокату безапелля-
ционно оправдывать любое процессу-
альное действие интересами клиента. 
Только п. 1 ч. 1 ст. 21 указанного закона 
обязывает адвоката соблюдать Правила 
адвокатской этики, которые могут слу-
жить соответствующим ограничением. 
Другие положения упомянутого зако-
на, в частности те, которые касаются 
адвокатской тайны, гарантий адвокат-
ской деятельности и т.д. все же дают 
широкие возможности для злоупотре-
блений, в том числе в процессуальных 
правоотношениях. Проанализировав 
содержание Правил адвокатской этики, 
автор пришел к выводу, что законода-
тельные формулировки в Правилах 
являются достаточно поверхностными 

и неоднозначными, а в аспекте возмож-
ной борьбы со злоупотреблениями, то 
даже больше ‒ отдельные положения 
сформулированы таким образом, что 
в «недобросовестных руках» могут 
безнаказанно использоваться для при-
чинения вреда. А такие ограничения 
деятельности адвоката, как категориче-
ский запрет использовать при выпол-
нении поручения клиента незаконные 
и неэтичные средства (п. 25), лишь 
частично способны ограничить злоу-
потребления [9, с. 35]. Соответственно, 
существуют определенные сложно-
сти в привлечении к дисциплинарной 
ответственности адвокатов, которые 
злоупотребляют своими правами в 
процессе, умышленно его затягивают. 
Нередки случаи на практике, когда не-
добросовестные адвокаты растягивают 
рассмотрение дел на годы, преследуя 
свои собственные финансовые инте-
ресы. Указанная проблема является 
чрезвычайно актуальной и может быть 
выделена в отдельное исследование, 
выходящее за пределы предмета иссле-
дования данной статьи. 

Стоит также обратить внимание 
на вопрос о злоупотреблениях со сто-
роны представителей, не являющихся 
адвокатами. В частности, В. Резникова 
вспоминает о существовании предло-
жения в научной литературе (которую 
мы, как и исследователь, считаем со-
мнительной с точки зрения практиче-
ской реализации) о лишении статуса 
представителя, не являющегося адво-
катом, в случае злоупотребления им 
процессуальными правами. Такая воз-
можность не соответствует в целом 
правовой природе института предста-
вительства отечественным законода-
тельством [12, с. 22]. 

О злоупотреблениях со стороны 
суда следует отметить следующее. В 
юридической литературе отмечает-
ся, что отсутствие общепризнанного 
определения термина «злоупотребле-
ние правом», его критериев приводит к 
тому, что решение этих вопросов, уре-
гулирование этих конфликтов, интере-
сов осуществляется судом на основе 
одного лишь судейского усмотрения 
[12, с. 23]. А. Юдин также отмечал, 
что под видом борьбы со злоупотре-
блениями процессуальными правами, 
может произойти ограничение про-
цессуальных прав участников судеб-
ного разбирательства со стороны суда 

[15 с. 425–426]. Развивая эту точку 
зрения, исследователи считают, что 
такое явление, как «злоупотребление 
процессуальными правами», должно 
быть максимально четко оформлено 
в законодательстве, описаны его при-
знаки и установлены меры воздействия 
на участников судебного процесса  
[12, с. 23]. По нашему мнению, этот 
подход является не вполне коррект-
ным, учитывая следующее. 

Украинская система права сейчас 
находится на стадии становления, и, 
прогрессируя по сравнению с команд-
но-административной советской си-
стемой законодательства, впитывает в 
себя элементы юридической практики 
европейских стран и даже стран анг-
ло-саксонской правовой семьи. Это 
приводит к появлению в терминоло-
гии украинского законодательства тех 
понятий, которые не употреблялись в 
законах советского периода. Следует 
признать, что позитивистский подход 
к тотальному урегулированию сравни-
тельно новых правовых явлений в юри-
дической практике в Украине является 
неконструктивным. Как известно, и в 
западных странах теоретики пытаются 
найти пути преодоления такого явле-
ния как «злоупотребление процессу-
альными правами». Но тем не менее 
речь не должна идти о максимальном 
уменьшении дискреционных полномо-
чий суда в усмотрении о наличии зло-
употреблений в конкретном судебном 
деле. Детализация в законодательстве 
Украины указанного явления, учиты-
вая полярность теоретических подхо-
дов, вовсе не гарантирует его преодо-
ления, а даже, скорее всего, обусловли-
вает возникновение новых проблемных 
вопросов в правоприменении. 

Учитывая выше сказанное, возни-
кает резонный вопрос: а вообще нуж-
но ли урегулировать указанный вопрос 
в украинском законодательстве? Мы 
считаем, что приведение законодатель-
ного определения «злоупотребление 
процессуальным правом» все же необ-
ходимо. Что касается критериев, по ко-
торым стоило бы определить наличие 
таких нарушений, признаков указан-
ного явления, то, учитывая существо-
вание теоретических противоречий, 
они не должны быть определены на за-
конодательном уровне, а установлены 
на уровне разъяснений, постановлений 
пленума Высшего специализированно-



OCTOMBRIE 2014 29LEGEA ŞI VIAŢA

го суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Украины в частности. 
Ведь согласно ст. 26 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
пленум высшего специализированно-
го суда обобщает с целью обеспечения 
одинакового применения норм права 
при решении дел судами соответству-
ющей судебной юрисдикции практику 
применения материального и процес-
суального закона; по результатам обоб-
щения судебной практики дает разъ-
яснения рекомендационного характера 
по вопросам применения специализо-
ванными судами законодательства при 
решении дел соответствующей судеб-
ной юрисдикции. Такая практика впол-
не бы соответствовала традициям пра-
воприменения в ЕСПЧ и судах евро-
пейских стран. Естественно, ясно, что 
данные акты не имеют нормативного 
характера, но по нашему мнению, для 
налаживания эффективного правопри-
менения в данной сфере вполне доста-
точным будет наличие ряда рекоменда-
ций, высказанных пленумом Высшего 
специализированного суда Украины. 

Выводы. Итак, учитывая вышеска-
занное, следует признать, что преодо-
ление такого распространенного явле-
ния как злоупотребление процессуаль-
ными правами в гражданском процессе 
может быть осуществлено лишь путем 
внедрения системных изменений в за-
конодательство, а не имплементации 
отдельных норм или положений. Выше 
предложенные изменения образуют так 
называемый «плацдарм» для дальней-
шего совершенствования гражданского 
процессуального законодательства и 
минимизации проявлений такого явле-
ния, как злоупотребление процессуаль-
ными правами участниками судебного 
разбирательства.
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Summary
Researcher analyses grounds of arising the modern international legal mechanisms system in area of regalement actions for a labour 

in fishing sector. Article watches the analysis of the coherent legal enforcing tasks, rights, duties and forms of activity of the aegis of 
the International Labour Organization. Author proves that procedures and mechanisms that are proposed for regulating the labour in 
fishing sector is not perfect instead of the variety of forms of the maritime fishing industry that are to be regulated by; he points that 
those problems delayed the adoption and further implementation of the profile International Labour Organization conventions.
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Аннотация 
Исследователь предлагает анализ становления современных международных правовых механизмов в системе регламен-

тирования труда в рыболовном секторе. Статья содержит анализ соответствующих правоприменительных задач, прав, обя-
занностей и форм деятельности правовых актов, разработанных под эгидой Международной организации труда. Автор дока-
зывает, что процедуры и механизмы, по которым сегодня предлагается урегулировать труд в рыболовном секторе, достаточно 
несовершенны в силу разнообразия форм морского рыболовства, подлежащих такой регламентации. Указано что эти про-
блемы затруднили принятие и последующую имплементацию профильных конвенций Международной организации труда.

Ключевые слова: рыболовный сектор, конвенции Международной организации труда, рекомендации Международной 
организации труда, рыболовное судно, рыбак, условия труда.

Постановка проблемы. Аспек-
ты международно-правовой 

регламентации труда в рыболовном 
секторе должны быть предметом вни-
мания отечественной доктрины между-
народного права. Правовые механизмы 
регулирования труда в морском секто-
ре исследовали многие авторы, в част-
ности, Т.В. Аверочкина, Б.В. Бабин,  
Т.Р. Короткий, А.Н. Шемякин и др. Од-
нако их работы касались прежде всего 
регламентации труда моряков, вовле-
ченных в глобальные транспортные 
процессы. Вместе с тем проблематики 
правовой регламентации труда в рыбо-
ловном секторе правовая доктрина до 
сих пор не касалась; можно лишь ука-
зать на ряд публикаций зарубежных ав-
торов – Д.К. Бекяшева, К.А. Бекяшева 
и Е.А. Романова [1; 2; 3], которые уже 
в определенной степени устарели. При 
этом правовая практика анализа соот-
ветствующих международных стандар-
тов значительно опережает научную 
доктрину. 

Актуальность исследования про-
блем международно-правового регули-
рования труда рыбаков в морском судо-
ходстве является аксиомой, поскольку 
Украина имеет рыболовный флот под 
собственным флагом, оперирующей в 
Мировом океане. Кроме того, значи-
тельное количество украинских граж-
дан Украины трудоустроено на рыбо-

ловных судах под иностранным фла-
гом. Реальная перспектива вступления 
в силу Конвенции Международной ор-
ганизации труда (далее – МОТ) о труде 
в рыболовном секторе № 188 2007 г. и 
неучастие в ней Украины обусловли-
вают потребность в определении пер-
спектив развития соответствующего 
нормативного регулирования. Этот во-
прос требует от научной доктрины раз-
работки соответствующих рекоменда-
ций по усилению эффективности такой 
деятельности. 

Цель статьи. Данное исследование 
должно определить особенности ста-
новления и развития системы междуна-
родных норм, посвященных регламен-
тации труда рыбаков. Для этого предла-
гается исследовать процессы принятия 
соответствующих нормативных актов 
под эгидой МОТ, обозначить их норма-
тивно-регуляторную направленность и 
обозначить проблемы, связанные с их 
вступлением в силу, и имплементацией 
современными государствами.

Изложение основного материала  
исследования. Современный этап 
международно-правового обеспече-
ния труда рыбаков начался в МОТ в 
марте 2002 г. Тогда руководящим ор-
ганом (Административным советом) 
МОТ на его 283-й сессии было решено 
включить в повестку дня 92-й сессии 
Международной конференции тру-

да (далее – МКТ) МОТ на 2004 г. во-
прос по стандартам труда рыбаков – в 
формате конвенции и рекомендации. 
Комитетом по рыболовному сектору 
МКТ МОТ было подготовлено два до-
клада «Работа в рыболовном секторе», 
рассмотренных на 92-й и 93-й сессиях 
МКТ. На базе этих докладов и пред-
ложений Трехстороннего совещания 
экспертов по рыболовному сектору  
(13–17 декабря 2004 г.) был разработан 
доклад МОТ, содержавший проект кон-
венции и рекомендации МОТ по труду 
в рыболовном секторе [4]. 

Предложенный проект затем по-
лучил название «обсуждавшегося в 
истории МОТ дольше всех». По сло-
жившейся практике этой организации 
отработанные и предложенные МОТ 
к рассмотрению проекты конвенций 
обычно автоматически принимаются 
представителями государств; несо-
гласие государств с такими проектами 
МОТ находит свое выражение в после-
дующем уклонении от ратификации, а 
не в голосовании против проекта кон-
венции МОТ. Довольно необычным 
был тот факт, что на 93-й сессии МКТ 
при голосовании за проект конвенции 
о труде в рыболовном секторе не было 
набрано кворум, так как значительная 
часть делегаций государств воздер-
жалась от голосования; прежде всего 
это касалось государств Юго-Восточ-
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ной Азии. Поэтому вопрос конвен-
ции о труде в рыболовном секторе в  
МОТ был перенесен на 96-ю сессию 
МКТ 2007 г. 

Такую ситуацию с голосованием 
исследователи объясняют не «техни-
ческими причинами» (такова офици-
альная позиция МОТ), а опасениями 
государств по поводу небольших и 
субстандартных судов, которые сегод-
ня в рыболовном секторе составляют 
большинство, а также из-за «боязни 
глобальных стандартов» в секторе, тра-
диционно действовавшем вне тщатель-
ного международного регулирования. 
Так, индийские специалисты в 2005 г. 
назвали проект конвенции «слишком 
тщательным и трудным в имплемен-
тации»; представители работодателей 
в МОТ именовали проект «детализи-
рованным, неэффективным и негиб-
ким» [5]. Именно поэтому в период 
2005–2007 годов в МОТ разрабатывали 
систему изъятий и гибких механизмов, 
которые позволили бы, не меняя фор-
мально требования конвенции, суще-
ственно либерализовать их примене-
ние на национальном уровне.

Одновременно интересным техни-
ческим следствием голосования госу-
дарств на сессии МКП 16 июня 2005 
г. стало принятие рекомендации МОТ 
№ 196 о труде в морском рыболов-
стве, которая должна была развивать 
предписания соответствующей неодо-
бренной конвенции и даже содержала 
в преамбуле ссылку на нее. Этой ре-
комендацией, в частности, была пере-
смотрена рекомендация МОТ № 7 1920 
г. об ограничении продолжительности 
рабочего времени в рыболовном про-
мысле, но о рекомендации МОТ № 126 
о профессиональном обучении рыба-
ков 1966 г. не упоминалось [6]. После 
одобрения Конвенции МОТ о труде в 
рыболовном секторе 2007 г. рекоменда-
цию № 196 было заменено рекоменда-
цией № 199 о труде в рыболовном сек-
торе, которая содержала почти анало-
гичный с рекомендацией № 196 текст 
(разница присутствовала в преамбуле и 
двух конечных статьях) [7]. 

Указанные процессы способство-
вали принятию на 96-й сессии МКТ 
14 июня 2007 г. Конвенции МОТ о 
труде в рыболовном секторе № 188. 
Сразу следует указать, что проце-
дуры присоединения, денонсации и 
пересмотра Конвенции № 188 ана-

логичны предыдущим, установлен-
ным в специализированных конвен-
циях МОТ по вопросам труда ры-
баков (№№ 112, 113, 114, 125, 126); 
 впрочем, отличие заключалось в по-
рядке вступления Конвенции № 188 
в силу. Согласно ч. 2 ст. 48 Конвен-
ции № 188 она вступает в силу через  
12 месяцев после даты регистрации Ге-
неральным директором МОТ ратифи-
кационных грамот десяти государств 
МОТ, восемь из которых является при-
брежными государствами; государство 
может денонсировать этот акт только 
через десять лет после присоединения; 
настоящая Конвенция пересматривает 
собой конвенции МОТ №№ 112, 113, 
114 и 126 закрытые, таким образом, для 
дальнейшего присоединения [8]. 

Первой Конвенцию № 188 рати-
фицировала Босния и Герцеговина – 4 
февраля 2010 г., затем к этому акту 
присоединились Аргентина (15 сен-
тября 2011 г.), Марокко (16 мая 2013 
г.) и Южно-Африканская Республика 
(20 июня 2013 г.) [9]. Все эти государ-
ства являются прибрежными, три по-
следних распространяют свой флаг на 
мощный рыболовный флот и имеют в 
собственных морских исключительных 
экономических зонах рыбные запасы 
глобального значения. Такое оживле-
ние процессов присоединения к Кон-
венции МОТ № 188 (далее – Конвенция 
№ 188) позволяет оптимистично смо-
треть на перспективу ее вступления в 
силу в течение ближайших 3–5 лет хотя 
бы для группы стран, и обусловливают 
потребность детального анализа соот-
ветствующего документа. Такое иссле-
дование следует проводить в несколь-
ких измерениях: по сравнению требо-
ваний Конвенции № 188 с предыду-
щими требованиями конвенций МОТ  
№№ 112, 113, 114, 126; по сравнению 
требований Конвенции № 188 и реко-
мендации № 199, принятой в ее разви-
тие; по сравнению требований и меха-
низмов Конвенции № 188 и Конвенции 
МОТ о труде в морском судоходстве 
2006 г. (далее – КТМС-2006), не рас-
пространяющейся на рыбаков [10]. 

Конвенция № 188 состоит из преам-
булы, 54 статей, сгруппированных в де-
вять частей, и трех приложений – «Эк-
вивалентность измерений», «Трудовой 
договор рыбака» и «Помещение для 
экипажа на борту рыболовных судов». 
Конвенция не содержит рекоменда-

тельных положений; порядок пересмо-
тра обязательных норм приложений 
является упрощенным по сравнению 
с основным текстом соглашения, его 
может делать МКТ по предложению 
Административного совета Междуна-
родного бюро труда относительно по-
правок, разработанных трехсторонним 
совещанием экспертов [8]. Механизмы 
этой конвенции отличаются от КПМС-
2006, в которой большинство конкрет-
ных требований, изложенных в форме 
обязывающих правил и стандартов и 
рекомендательных руководящих прин-
ципов, содержится в Кодексе, ставшем 
фактическим приложением к КПМС-
2006 [10].

Конвенция № 188 имеет специфи-
ческие механизмы действия, приме-
нение и обеспечение соблюдения. В 
ст. ст. 40–44 этого акта предусмотрено 
юрисдикцию государств, присоединив-
шихся к ней, над судами, плавающими 
под их флагом, «посредством создания 
системы обеспечения соблюдения по-
ложений настоящей Конвенции, вклю-
чая, в зависимости от обстоятельств, 
инспектирование, отчетность, монито-
ринг, процедуры рассмотрения жалоб, 
надлежащие санкции и исправитель-
ные меры» и выдачу для отдельных 
категорий рыболовных судов специ-
ального документа, подтверждающего 
инспектирование судна. 

Одновременно, в отличие от кон-
венций, одобренных под эгидой ММО, 
но в отличие от КПМС-2006 Конвен-
ция № 188 не уполномочила власть 
государств, присоединившихся к ней, 
полноценно контролировать соблюде-
ние конвенции иностранными суднами 
в собственных портах и водах с правом 
применения санкций к нарушителям. 
Государство, в порт которого захо-
дит иностранное рыболовное судно в 
обычном порядке своей деятельности 
или по оперативным причинам, может 
контролировать соблюдение Конвен-
ции № 188 только в случае, когда она 
«получает жалобу или сведения, сви-
детельствующие о том, что это рыбо-
ловное судно не соответствует нормам 
конвенции» [8]. 

Одновременно, даже в условиях 
получения жалобы, государство порта 
«не может без веских на то оснований 
подвергать аресту или задержанию это 
рыболовное судно», оно лишь «может 
направить правительству государства 
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флага судна доклад, и в копии – Гене-
ральному директору Международного 
бюро труда, и принять меры, необхо-
димые для улучшения условий на бор-
ту судна, создавших явную угрозу для 
безопасности и здоровья рыбаков» [8]. 
Реагирование на жалобы государством 
порта должно осуществляться и в отно-
шении судов под флагом государств, не 
присоединившихся к конвенции. 

Сфера применения Конвенции 
№ 188 определена в ее ст. ст. 2–5, и имен-
но эти нормы претерпели существенный 
пересмотр по сравнению с проектом кон-
венции, который не был одобрен МКТ в 
2005 г. По общему правилу Конвенция 
№ 188 применяется ко всем рыбакам и ко 
всем рыболовным судам, занятым про-
мышленным рыболовством. 

В Конвенцию № 188 было включено 
ст. 4, согласно которой государствам-
участникам фактически разрешалось 
не вводить предписания конвенции 
«сразу» «ввиду конкретных проблем 
существенного характера, связанных 
с недостаточно развитой инфраструк-
турой или учреждениями». В таких 
случаях государство обязуется лишь 
постепенно реализовывать отдельные 
положения Конвенции № 188 в соот-
ветствии с планом, составленном пу-
тем трехсторонних консультаций. Это 
касается выполнения норм, предусмо-
тренными п. п. 1, 3 ст. 10 (о необходи-
мости медицинских свидетельств), ст. 
15 (о наличии на судне судовой роли), 
ст. 20 (о предоставлении письменного 
трудового договора), ст. 33 (об участии 
представителей рыбаков в оценке ри-
сков их работы) и ст. 38 (о помощи в 
случае травмы, профессионального за-
болевания или смерти). 

Но такие послабления могут рас-
пространяться только на небольшие 
(менее 24 метров в длину), прибреж-
ные (работающих на шельфе или в 
двохсотмильной прибрежной зоне) 
суда, не заходящие в иностранные пор-
ты (там государство порта вправе про-
верять их на полноценное соблюдение 
Конвенции № 188). 

Следует указать, что такие меха-
низмы не свойственны ни для других 
специализированных (технических) 
конвенций МОТ, ни для КТМС-2006. 
Их появление стало следствием кри-
зиса 2005 г., возникшего в МОТ при 
одобрении конвенции о труде в рыбо-
ловном секторе. Дополнительно в ст. 

6 Конвенции № 188 указывается, что 
ее выполнение государствам должно 
обеспечиваться как через одобрение 
нормативно-правовых актов, так и че-
рез коллективные договоры, судебные 
решения, арбитражные решения или 
другие мероприятия. 

Конвенция № 188 (в отличие от 
КТМС-2006 и от большинства дру-
гих технических «морских» конвен-
ций МОТ) особое внимание уделяет 
роли капитана рыболовного судна. Эту 
должность определено как «рыбака, 
осуществляющего командование рыбо-
ловным судном». По ч. ч. 2–4 ст. 8 этой 
конвенции капитан не ограничивается 
собственником рыболовного судна в 
принятии решений, которые, по про-
фессиональной оценке капитана, необ-
ходимы для обеспечения безопасности 
судна, его безопасного плавания, без-
опасной эксплуатации и безопасности 
рыбаков на борту судна. Рыбаки долж-
ны подчиняться правомерным прика-
зам капитана и соблюдать соответству-
ющие меры, касающиеся безопасности 
и гигиены труда [8]. 

Вместе с тем Конвенция № 188 обя-
зывает владельца рыболовного судна 
нести общую ответственность за обе-
спечение того, чтобы капитан получал 
необходимые средства и возможно-
сти для выполнения указанных обяза-
тельств.

Следует указать, что ряд положе-
ний Конвенции № 188 основывается 
на нормах предыдущих «рыболов-
ных» конвенций МОТ. Так, ст. 9 Кон-
венции № 188 развивает нормы Кон-
венции МОТ № 112 о минимальном 
возрасте рыбаков. Впрочем, в отличие 
от предыдущих стандартов, сегодня 
минимальный возраст для приема на 
работу на борту рыболовного судна 
установлен в 16 лет, с возможностью 
трудоустройства лиц в возрасте 15 лет 
(с существенными ограничениями) и с 
установлением минимального возрас-
та трудоустройства в 18 лет на работу, 
«по своему характеру или условиям 
представляющую угрозу для здоровья, 
безопасности или морального состоя-
ния молодых работников» и на ночную 
работу (с установлением случаев огра-
ничения такого запрета). 

Вопрос медицинских осмотров и 
медицинских свидетельств рыбаков, ра-
нее регламентированный в Конвенции 
МОТ № 113 [11], сегодня определен в ст. 

ст. 10–12 Конвенции № 188. Эти пред-
писания остались в целом подобными; 
существенной новеллой стало установ-
ление двухлетнего общего срока дей-
ствия медицинского свидетельства ры-
баков. Конвенция МОТ № 114 о трудо-
вых договорах рыбаков [12] стала осно-
вой для ст. ст. 16–20 Конвенции № 188 
и для Приложения 2 к ней. Указанные 
положения в целом развивают предпи-
сания конвенции № 144 с исключением 
определенных архаизмов (типа консуль-
тантов неграмотного рыбака, имевших 
право ознакомиться с трудовым догово-
ром вместо него) [8]. 

Среди новых (по сравнению с Кон-
венцией МОТ № 114), требований к 
трудовым договорам рыбаков следует 
указать на необходимость фиксации в 
договоре, кроме названия, регистраци-
онного номера судна или судов, на бор-
ту которых рыбак обязуется работать. 

Аспекты Конвенции № 126 о по-
мещениях для экипажа рыболовных 
судов [13] учтены и развиты в ст. ст. 
25, 26 и Приложении III к Конвенции 
№ 188. Если нормы статей Конвенции 
№ 188 в целом повторяют требования 
Конвенции № 126, то стандарты При-
ложения стали значительно жестче. 
Одновременно в этом Приложении 
предусмотрено применение этих тре-
бований только для «новых (палубных) 
рыболовных судов» (с установлением 
обстоятельств, согласно которым суд-
но, построенное в государстве после 
вступления этой конвенции в силу, яв-
ляется «новым») [8]. 

В Приложении III к Конвенции 
№ 188 тщательно регламентирован 
вопрос контроля за ее соблюдением в 
условиях, когда строится новое судно, 
реконструируются помещения для эки-
пажа имеющегося судна, изменяется 
флаг судна и т.п. (в ч. ч. 9–12). Также 
Приложение III определяет конструк-
цию и обустройство помещений для 
экипажа в целом, а также – их габа-
ритную высоту (ч. ч. 13–17), изоляцию  
(ч. 18), требования по защите от проник-
новения насекомых, по запасным выхо-
дам из всех помещений (ч. ч. 19–20),  
по шуму и вибрации (ч. ч. 21–22), по 
вентиляции (ч. ч. 23–25), по систе-
мам отопления и кондиционирования 
воздуха (ч. ч. 26–28) и освещению  
(ч. ч. 29–34 Приложения). 

Также стандарты Приложения ІІІ 
охватывают требования к столовым 
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(ч. ч. 51–55), к помещениям для досу-
га, исполняющими функции столовых 
(ч. 70), для ванн, душевых, туалетов 
и умывальников (ч. ч. 56–62), к сред-
ствам для стирки и сушки (ч. ч. 63–65), 
к постельным принадлежностям, ку-
хонным и другим принадлежностям 
(ч. 69), к камбузу и оборудованию для 
хранения продуктов (ч. ч. 72–77), к са-
мим продуктам питания и питьевой 
воде (ч. ч. 78, 79), к помещениям для 
развешивания верхней рабочей одеж-
ды и средств индивидуальной защиты  
(ч. 68) стандарты для больных и трав-
мированных рыбаков, с требованием от-
дельного лазарета на судах длиной 45 м 
и более (ч. ч. 66–67), к средствам связи. 

Стоит добавить, что, согласно ст. 
28 Конвенции № 188, если государства 
не в состоянии выполнить положения 
Приложения III, они могут вводить 
другие, менее жесткие механизмы, 
кроме предусмотренных конвенци-
ей аспектов обеспечения рыбаков на 
судне питьевой водой и продуктами 
питания бесплатно за счет владельца. 
Эти гарантии установлены для любо-
го рыболовного судна; впрочем, с воз-
можностью вычета расходов на воду и 
питание, как эксплуатационных, с воз-
награждения рыбака на основе доли в 
улове (если это предусматривает кол-
лективный договор). 

Конвенция № 188 также предус-
матривает требования к укомплекто-
ванности судов «экипажами доста-
точной численности для обеспечения 
безопасного плавания и безопасной 
эксплуатации судна под руководством 
компетентного капитана», но рассма-
тривает это, прежде всего в контексте 
необходимости обеспечения рыбакам 
«периодов отдыха достаточной про-
должительности». На судах длиной 24 
м и более установленный государством 
минимальный уровень комплектования 
судов экипажами должен приводить 
к тому, чтобы на судах, остающихся 
в море более трех дней, минимальная 
продолжительность периодов отдыха 
составляла 10 часов в любой 24-часо-
вой период и одновременно 77 часов за 
любой семидневный период. Эти по-
ложения не избавляют капитана права 
требовать от рыбаков овертаймовых 
работ «для немедленного обеспечения 
безопасности судна, лиц на его борту 
или улова, или с целью оказания помо-
щи другим лодкам или кораблям, или 

лицам, которые нуждаются в помощи в 
море» (ст. ст. 12–14). 

Регламентация набора (найма) и 
трудоустройства рыбаков в ст. 22 Кон-
венции № 188 в целом отражает под-
ход, внедренный в других конвенциях 
МОТ, таких как КТМС-2006 [9]; при-
чем до 2007 г. вопрос набора и трудо-
устройства именно рыбаков вообще 
не рассматривался МОТ. Конвенция 
№ 188 определяет «службу найма и 
трудоустройства» как лицо, компанию, 
учреждение, агентство или другую 
организацию в государственном или 
частном секторе, занимающееся набо-
ром рыбаков по поручению владельцев 
рыболовных судов или трудоустрой-
ством рыбаков у владельцев рыболов-
ных судов. 

Интересно, что в отличие от стан-
дартов МОТ по трудоустройству мо-
ряков Конвенция № 188 ссылается на 
Конвенцию МОТ № 181 о частных 
агентствах занятости 1997 г. как на 
основание для установления соответ-
ствующих механизмов. В частности, в 
ней указано, что владелец рыболовного 
судна несет ответственность в случае, 
если частное агентство занятости не 
исполняет своих обязательств перед 
рыбаком, для которого, в контексте 
Конвенции № 181 владелец судна явля-
ется «предприятием-пользователем». 

Конвенция № 188 в ст. 23 указы-
вает на необходимость оплаты труда 
рыбаков в формате «ежемесячных или 
других регулярных выплат» и на не-
обходимость «пересылки получаемых 
рыбаками платежей полностью или ча-
стично, включая авансы, своим семьям 
без всяких затрат», но не показывает 
соответствующие стандарты в формате 
определенных механизмов. 

В ст. ст. 34–36 Конвенции № 188 
установлены общие требования по со-
циальному обеспечению рыбаков. Они 
касаются, прежде всего, охвата их си-
стемами социального страхования на-
равне с другими категориями работни-
ков и заключения межгосударственных 
соглашений с целью аналогичного со-
циального обеспечения иностранных 
рыбаков. 

Стоит дополнительно рассмотреть 
рекомендацию МОТ № 199 (далее – 
рекомендация № 199) о труде в рыбо-
ловном секторе от 14 июня 2007 г. (по 
классификации МОТ – уточняющая 
рекомендация) [10], одобренную в раз-

витие предписаний Конвенции № 188. 
Эта рекомендация в пяти частях охва-
тывает условия труда и службы на бор-
ту рыболовных судов, стандарты поме-
щений экипажа, специфику медицин-
ского обслуживания, здравоохранения 
и социального обеспечения. В формате 
условий труда рыбаков особое внима-
ние уделено вопросам защиты молоде-
жи, медицинских осмотров, квалифи-
кации и профессиональной подготовке. 
Так, в рекомендации № 199 содержатся 
требования по предварительной про-
фессиональной подготовке лиц в воз-
расте от 16 до 18 лет, продолжитель-
ности их рабочего времени, которое 
не должно превышать 8 часов в день и  
40 часов в неделю, наличие на них 
перерыва не менее часа для основного 
приема пищи. 

В сфере квалификации и профес-
сиональной подготовки рекомендация 
№ 199 содержит ссылку на «общепри-
нятые международные нормы, касаю-
щиеся профессиональной подготовки и 
квалификации рыбаков» (то есть на со-
ответствующие конвенции ММО), но 
одновременно приписывает государ-
ствам обеспечивать отсутствие дискри-
минации доступа рыбаков к обучению. 
В сфере организации работы рыбаков 
рекомендация № 199 предписывает ве-
дение послужных списков (как и пре-
дыдущие рекомендации МОТ). Также 
закреплено право рыбаков на аванс по 
заработной плате и на минимальную 
оплату согласно национальным право-
вым актам или коллективными дого-
ворами – но только в отношении судов 
длиной 24 м и более. Интересно, что в 
рекомендации специально отмечено, 
что национальные органы должны при-
нимать меры по защите условий труда 
рыбаков, исключенных из сферы дей-
ствия Конвенции № 188, в частности 
через средства урегулирования споров. 

Рекомендация № 199 предписы-
вает руководствоваться Кодексом  
ФАО/МОТ/ММО по безопасности ры-
баков и рыболовных судов и Факульта-
тивным пособием ФАО/МОТ/ММО по 
проектированию, строительству и обо-
рудованию малых рыболовных судов 
для обеспечения надлежащих условий 
помещений для экипажа. Этим актом 
предусмотрено разработка и распро-
странение учебно-просветительских 
и информационных материалов и ру-
ководящих принципов на борту судна. 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201434

Специальное внимание в рекоменда-
ции № 199 уделено надлежащей изо-
ляции: открытой верхней палубы над 
помещениями для экипажа; внешних 
перегородок кают и столовых; обшивка 
машинного оборудования и перегоро-
док камбузов [10].

Специально указывается, что ма-
териалы и фурнитура, используемые 
в помещениях для экипажа, должны 
быть непроницаемыми для влаги, по-
зволять легко держать их в чистоте и не 
допускать накопления в них паразитов. 
Также рекомендация № 199 указывает 
на потребность в удовлетворительном 
температурном режиме в помещени-
ях для экипажа и удовлетворительном 
уровне шума в рабочих и жилых по-
мещениях. Рекомендация № 199 рас-
ширяет требования конвенции № 188 
по каютам и помещениям отдыха ры-
баков. Также в рекомендации № 199 со-
держатся подробные указания по сани-
тарно-бытовым помещениям и туале-
там, которые по возможности «должны 
быть удобно расположены, но отделе-
ны от кают и умывальных комнат» [10]. 

Также рекомендация № 199 указы-
вает на потребность в соответствую-
щей подготовке и квалификации ры-
баков, нанятых для работы в качестве 
судовых поваров. Этот акт отмечает, 
что рыболовные суда, имеющие на 
борту 100 или более рыбаков, должны 
иметь на борту квалифицированного 
врача. Кроме того, все рыбаки долж-
ны проходить подготовку по основам 
оказания первой медицинской помощи. 
В рекомендации № 199 также указано 
на желаемые процедуры создания со-
вместных комитетов по безопасности 
и гигиене труда (на берегу или на ры-
боловных судах) и подчеркнута зна-
чимость Руководящих принципов по 
системам управления вопросами без-
опасности и гигиены труда МОТ-БГП 
2001 г. и раздела III Международной 
конвенции о подготовке и дипломиро-
ванию персонала рыболовных судов и 
несении вахты ММО 1995 г. 

Рекомендация № 199 предписывает 
государствам установить перечень за-
болеваний, которые могут возникать в 
результате воздействия опасных веществ 
или вредных условий для лиц, занятых в 
рыболовном секторе. В сфере социаль-
ного обеспечения государствам рекомен-
довалось иметь актуальную информа-
цию о доле охватываемых рыбаков в про-

центах, о типах охватываемых страховых 
случаев и о размерах помощи. Впрочем, 
ключевое, на наш взгляд, предписание 
этой рекомендации содержится в кон-
це акта (ст. 55); согласно этому пред-
писанию прибрежное государство-член 
Конвенции № 188, прежде чем выдать 
лицензионное разрешение на рыболов-
ный промысел в своей исключительной 
экономической зоне, может потребовать, 
чтобы рыболовные суда соответствовали 
нормам Конвенции № 188. Одновремен-
но такое государство, независимо от на-
циональных процедур, должно призна-
вать свидетельства или другие действу-
ющие документы, удостоверяющие, что 
на соответствующем судне проведена 
инспекция компетентным органом или 
по его поручению, и подтверждающие 
его соответствие положениям Конвен-
ции № 188. 

Выводы. Активность МОТ в сфе-
ре обеспечения труда рыбаков нахо-
дила свое проявление в первые года 
работы данной организации. Новый 
этап такого обеспечения связан с раз-
работкой и принятием Конвенции МОТ 
№ 188 о труде в рыболовном секторе. 
Одобрение этого акта происходило в 
условиях опасений ряда государств 
касательно перспектив установления 
жестких стандартов труда рыбаков, 
поэтому принятие Конвенции № 188 в 
2007 г. произошло в условиях компро-
мисса, по которому значительная часть 
предписаний документа разрешалось 
исключить их обязательного исполне-
ния государствами – применительно 
ко всем рыболовных судам или к их 
отдельных категориям. Процедуры 
контроля за соблюдением Конвенции 
№ 188 несколько мягче, как по сравне-
нию с конвенциями ММО, принятыми 
в отношении морского рыболовства, 
так и сравнительно с Конвенцией о тру-
де в морском судоходстве 2006 г. Од-
нако даже в таких условиях процессы 
присоединения государств к Конвен-
ции № 188 являются крайне медленны-
ми. В то же время низкий уровень тре-
бований к процедуре ее вступления в 
силу и наличие некоторой позитивной 
динамики по странам-участникам по-
зволяют ожидать этого факта в течение 
ближайших десяти лет. Перспектива 
целесообразности участия в конвенции 
МОТ № 188 Украины и ряда других го-
сударств требует дополнительного ис-
следования. 
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Summary
The article is devoted to the selection stages of the development of the judicial error 

in the administrative proceedings of Ukraine concept, as well as the determination of 
its content at each of these stages. With this purpose, the legal sources on the historical 
formation and development of this concept, both in the world and in Ukraine are 
examined. Special attention is paid to the development of this concept in Western 
Europe. To the extent necessary to achieve the objectives of the study the development 
of administrative justice and administrative justice in Ukraine and Western Europe is 
analyzes. The stages of these concepts development are selected both in the context of 
world history, and on the territory of Ukraine. The ratio between the concepts of “error”, 
“error of law”, “legal error” are defined. The promising for further research in the field 
of judicial errors in administrative proceedings are grounded.

Key words: judicial error, administrative justice, administrative proceedings, 
appeal, the public authority.

Аннотация 
Статья посвящена выделению этапов становления понятия судебной ошибки 

в административном судопроизводстве Украины, а также установлению его со-
держания на каждом из этих этапов. С этой целью анализируются юридические 
источники относительно исторического становления и развития этого понятия как 
в мире, так и на Украине. Особое внимание уделено развитию этого понятия в 
Западной Европе. В пределах, необходимых для достижения цели исследования, 
анализируется развитие административной юстиции и административного судо-
производства как на Украине, так и в Западной Европе. Выделены этапы станов-
ления указанных понятий как в контексте мировой истории, так и на территории 
Украины. Установлено соотношение между понятиями «ошибка», «юридическая 
ошибка», «судебная ошибка». Обоснована перспективность дальнейших научных 
исследований в области судебной ошибки в административном судопроизводстве. 

Ключевые слова: судебная ошибка, административное судопроизводство, 
административная юстиция, административный суд, апелляция, орган публичной 
власти.

Постановка проблемы. Поня-
тие «судебная ошибка» име-

ет продолжительную историю своего 
становления, что обусловлено зависи-
мостью его содержания от сущности 
и предназначения самой судебной 
деятельности. Сегодня в Украине не 
хватает научных исследований о сущ-
ности судебной ошибки в сфере адми-
нистративного судопроизводства, что 
предопределяет необходимость обра-
щения не только к исследованиям этого 
вопроса в других отраслях судопроиз-
водства ‒ прежде всего в гражданском 
и уголовном, но и к ретроспективному 
анализу сущности этого понятия. Ак-
туальность такого ретроспективного 
исследования усматривается также, с 
одной стороны ‒ в значимости миро-

вых достижений юридической мысли 
для совершенствования действующего 
законодательства Украины, которые 
являются результатом длительного 
исторического развития; а с другой ‒  
в том, что в свое время именно эти 
достижения стали важным фактором 
зарождения административной юсти-
ции на территории Украины и, соот-
ветственно, формирования указанного 
понятия до укрепления на территории 
Украины советской власти. К сожале-
нию, как будет показано далее, вслед-
ствие отвержения советской властью 
самого принципа разделения властей, 
идея судебной защиты граждан от про-
тивоправных действий публичной вла-
сти была практически похоронена до 
обретения Украиной независимости, 
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что и стало причиной указанной выше 
недостаточности отечественных нара-
боток относительно судебной ошибки 
в сфере административного судопроиз-
водства. Актуальность ретроспектив-
ного анализа указанного понятия обу-
словлена также непосредственным со-
отношением его с такими понятиями, 
которые исторически сформировались, 
как «ошибка», «юридическая ошибка», 
«судебная ошибка».

Именно поэтому целью данной 
статьи представляется выделение эта-
пов становления этого понятия, а так-
же установление его содержания на 
каждом из этих этапов.

Актуальность темы. Анализируя 
основные научные наработки отно-
сительно развития понятия судебной 
ошибки, следует отметить, что по-
давляющее большинство из них со-
ставляют достижения зарубежных 
ученых, в том числе российских ‒ в 
сферах гражданского или уголовного 
судопроизводства. В этом аспекте сле-
дует отметить, что ретроспективные 
исследования встречаются в диссерта-
ционных работах Н.А. Батуриной [1],  
М.Л. Голубевой [2], В.И. Фалеева [3], 
Э.В. Казгериевой [4], а также другие 
работы исследователей, в основном, 
советской эпохи. Относительно ис-
следований отечественных ученых, то 
ближайшей исследованной проблема-
тикой представляется вопрос истории 
становления административной юсти-
ции в Украине. В этой сфере следует 
отметить диссертационные исследова-
ния И.М. Винокуровой [5], А.И. Шо-
стенко [6], П.В. Вовка [7], а также ос-
новательные обзоры в отдельных учеб-
ных изданиях, например, в учебнике 
административного судопроизводства 
Украины, изданного в 2009 году под 
редакцией А. М. Пасенюка [8]. Кроме 
того, значительными следует признать 
также отдельные издания монографи-
ческого характера, например, моно-
графия И.Б. Колиушко и Р.А. Куйбиды 
«Административная юстиция: евро-
пейский опыт и предложения для Укра-
ины» (2003 г.) [9].

Изложение основного материала. 
Важность исследования ошибки как 
явления правовой действительности 
обусловливается неоспоримым фак-
том, который удачно выражено в ци-
тате «Errare humanum est» ‒ «Человеку 
свойственно ошибаться». Однако при-

знание такой истины приводит к необ-
ходимости поиска путей минимизации 
и предупреждения ошибок и их по-
следствий благодаря, в частности, ана-
лизу и систематизации таких ошибок. 

Правовому термину «ошибка» в 
юридической литературе посвящено 
значительное количество научных тру-
дов. Об ошибке в различных отраслях 
права во все времена упоминали от-
ечественные и зарубежные ученые, 
отмечая, в частности, и о недостаточ-
ном внимании законодателей к этому 
явлению. Наиболее активно термин 
«ошибка в праве» стал использоваться 
в период становления, а также рефор-
мирования правовой системы с целью 
обеспечения масштабных социально-
экономических и политико-правовых 
преобразований, в частности тех, ко-
торые происходили в странах постсо-
ветского лагеря в конце ХХ и в начале  
ХІ века [2, с. 13]. 

Попытки трактовки категории 
«ошибка» упоминаются еще в афин-
ском праве как неверное представление 
о юридически значимом обстоятель-
стве, противоречия между воображе-
нием и реальностью, несовпадение 
воли и ее выражения, что относится 
к обстоятельству фактическому либо 
юридическому [10, с. 230–231; 11,  
с. 122; 2, с. 14]. Впервые систематизи-
ровал ошибки древнегреческий фило-
соф Аристотель в трактате «О софи-
стических опровержениях», разделив 
все ошибки на два класса: «непра-
вильная речь» и «ошибки вне языка», 
в мышлении. В работе Брута «Дигаска-
лика» встречаются термины «ошибка»  
[2, с. 13]. Некоторые ученые делают 
вывод о том, что римляне уделяли вни-
мание не общей теории ошибок, а их 
последствиям [11, с. 122].

Исследуя истоки толкования терми-
на «судебная ошибка» М.И. Михель-
сон указывает, что этот термин был 
впервые употреблен А.Л. Шлецером 
по поводу смертной казни (вследствие 
судебной ошибки) в Швейцарии в 1782 
году ведьмы Анны Гельди, в смысле 
убийства невиновного, совершенное 
людьми, которые должны предотвра-
щать убийства и строго наказывать ви-
новатых [12, с. 327]. 

Учитывая приведенное выше пер-
вое упоминание о судебной ошибке, не-
которые современные авторы трактуют 
ее в юридической литературе как осуж-

дение невиновного [13, с. 5]. Таким 
образом, истоки судебной ошибки в 
административном судопроизводстве, 
как и ошибки в других видах судебно-
го процесса, связаны с рассмотрением 
уголовных дел судами. 

Толкование судебной ошибки как 
осуждение невиновного является уз-
ким и не столько правовым, сколько 
социально-политическим, потому что 
оценку действий суда как неверных 
(ложных) дает общество, а не офици-
альный государственный орган. На 
наш взгляд, правильной является точка 
зрения Б.В. Красильникова, который 
отмечает, что такое толкование термина 
можно применять относительно осу-
ществления правосудия по уголовным 
делам и невозможно ‒ для гражданско-
го, административного (арбитражного) 
судопроизводства [14, с. 23].

Значительное влияние на разви-
тие понятия «юридическая ошибка», а 
следовательно, и производного от него 
термина «судебная ошибка», в частно-
сти относительно административного 
судопроизводства, произвело распро-
странение в мире идеи ответственно-
сти государства перед лицами за свои 
действия и, как следствие, развитие си-
стемы административной юстиции как 
процесса привлечения органов публич-
ной администрации, их должностных 
лиц к ответственности за их действия 
в отношении граждан. Следует отме-
тить, что изначально идея администра-
тивной юстиции предполагала защиту 
гражданина не от всех неправовых 
действий указанных органов и долж-
ностных лиц, а лишь от тех, которые 
наиболее тесно связаны с основными 
правами граждан и осуществление 
которых может их нарушить. В юри-
дической литературе отмечается до-
статочно древняя правовая природа та-
кого правового механизма обеспечения 
прав граждан, а также тесная связь его 
с таким основополагающим на сегодня 
принципом, как принцип верховенства 
права [8, с. 93]. 

Хотя, как будет показано далее, все-
общее признание и закрепление в зако-
нодательстве эта идея получила лишь с 
XIX века, но юридические источники 
указывают, что сама идея защиты граж-
данина от неправомерных действий пу-
бличной власти возникла еще в древнем 
Риме, когда за римским гражданином 
было закреплено право апелляции к 
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народному собранию [7, с. 59; 6, с. 66]. 
Причем анализ литературы относитель-
но развития административной юстиции 
позволяет утверждать о двух основных 
этапах: 1) развитие и функционирова-
ние органов государственной власти, 
осуществляющих контрольные и над-
зорные функции в отношении действий 
других государственных органов в от-
ношении граждан (типа прокуратуры); 
2) возникновение и развитие именно 
судебных органов защиты прав, которые 
нарушены вследствие действий субъек-
тов властных полномочий [8, с. 93–95]. 
Такое развитие непосредственно влия-
ло на развитие понятия «юридическая 
ошибка». С формированием именно су-
дебной системы в сфере административ-
ной юстиции стало также возможным 
говорить не только о юридической, но 
именно о судебной ошибке в этой сфе-
ре. Одним из первых в мире судебных 
органов, который мог защитить права 
граждан от незаконных действий субъ-
екта властных полномочий, стал Госу-
дарственный Совет. Указанный орган 
был создан во Франции в конце ХVIII 
в. Государственный Совет первоначаль-
но был создан как надзорный орган за 
деятельностью власти и внедрением ею 
публичного права. Вместе с тем на про-
тяжении XIX в. Государственный Совет 
развивался как кассационный суд от-
носительно пересмотра действий госу-
дарства, а также как его (государства) 
совещательный орган по правовым во-
просам. Процессуальные порядки пере-
смотра судом решений органов власти, 
нарушающих права граждан, которые 
были наработаны Государственным 
Советом и сегодня остаются основой 
административного судопроизводства 
Франции. Во второй половине XIX в. 
судебные органы административной 
юстиции создаются также на террито-
рии современных Германии и Австрии. 
Их деятельность и процессуальные ме-
ханизмы пересмотра решений органов 
власти также стали основой современ-
ной судебной административной юсти-
ции в Германии. Характеризуя эту си-
стему в целом, исследователи отмечают, 
что на ее формирование значительное 
влияние оказала французская дуалисти-
ческая судебная система. Примерно в 
это же время производятся первые по-
пытки создания судебной администра-
тивной юстиции в Англии и Соединен-
ных Штатах Америки [8, с. 94–95].

Таким образом, именно с начала 
XIX в. образовались условия для фор-
мирования понятия «судебная ошибка» 
относительно именно административ-
ного судопроизводства. Вместе с тем, 
как уже неоднократно показывала прак-
тика внедрения новых идей в жизнь, та-
кое внедрение порождает значительное 
количество проблем, которые решаются 
в течение достаточно длительного вре-
мени. Так, примеры судебных ошибок, 
не касающихся незаконного осуждения 
невиновного лица, приводит В.В. Ли-
питчук, отмечая, что вначале ХХ в. на-
блюдались значительные нарушения су-
дами процессуального права. В частно-
сти, достаточно частое игнорирование 
требований к форме процессуальных 
документов. Такая ситуация наблюда-
лась по отношению практически ко всем 
процессуальным документам: судеб-
ным решениям, протоколам и так далее. 
Так, судьи часто нарушали положения о 
ведении протоколов заслушивания сви-
детелей, поэтому отделы юридической 
помощи вынуждены были возвращать 
их на доработку. Одновременно такая 
ситуация усугублялась чрезвычайной 
загруженностью таких отделов. Так, 
например, в отделе правовой помощи 
Львовского городского суда работал 
только один судья, на рассмотрение ко-
торого в 1935 г. поступило 9 109 дел. 
Обозначенные обстоятельства нередко 
приводили и к неправильному решению 
дела в целом [15, с. 142]. Представляет-
ся, что данный пример позволяет рас-
сматривать судебную ошибку уже не 
как дефект в умственной деятельности 
судьи (суда), а как нарушение процессу-
альных требований при осуществлении 
судопроизводства. 

Отдельные примеры судебных 
ошибок в истории деятельности ад-
министративных судов приводит  
О.В. Кондратюк. Так, автор говорит о 
существовании в Австро-Венгрии в 
конце ХІХ – начале ХХ вв. такого судеб-
ного органа, как Административный 
трибунал. В его полномочия входило, 
в частности, решение вопросов о про-
тиворечии законодательству решений, 
действий органов публичной власти. 
Следует отметить, что порядок откры-
тия дела в таком суде по этим вопросам 
в целом напоминал современный поря-
док возбуждения производства в адми-
нистративном суде. Так, суд оценивал 
достаточность оснований, указанных 

в жалобе для открытия производства. 
Если в результате рассмотрения дела 
он признавал, что решение (действие) 
органа противоречит действующему 
законодательству, то признавал такие 
решения (действия) неправомерными и 
отменял их [16, с. 102]. Тем не менее, 
практика деятельности этого суда была 
не безупречной, о чем свидетельствует 
образование при нем в 1935 г. суда, фак-
тически апелляционной инстанции –  
Инвалидского Административного 
Суда. В полномочия этого суда входил, 
в частности, пересмотр приговоров 
в делах военных инвалидов и членов 
их семей на предмет их законности  
[15, с. 121–122]. Следует также отме-
тить такую особенность Администра-
тивного трибунала, что он не обладал 
полномочиями к принуждению обязан-
ного органа (лица) к исполнению свое-
го решения [16, с. 102]. Таким образом, 
можно сделать важный вывод о том, 
что в Западной Европе в первой по-
ловине ХХ в. существовала не только 
административная юстиция как систе-
ма пересмотра решений органов госу-
дарственной исполнительной власти.  
В такой сфере правосудия, как уголов-
ное судопроизводство уже существо-
вала возможность просмотра именно 
судебных решений.

Проведенное исследование дает ос-
нования утверждать, что в указанное 
время в отдельных странах Западной 
Европы, в частности Германии, были 
созданы условия для понимания су-
дебной ошибки, в том числе и относи-
тельно административного судопроиз-
водства, не только как ложного оконча-
тельного решения суда по администра-
тивному делу, и не только как дефекта 
в умственной деятельности судьи, но 
также и в качестве процессуального на-
рушения, отклонения от установленно-
го законом порядка во время осущест-
вления судопроизводства, что нарушает 
права граждан и должно быть устране-
но вышестоящим судом. 

Если говорить о развитии поня-
тия «судебная ошибка» в администра-
тивном судопроизводстве Украины, 
то тоже следует исходить из развития 
административной юстиции, и в част-
ности административного судопроиз-
водства на территории Украины. Ха-
рактеризуя указанное развитие, авторы 
указывают на становление в начале  
ХХ в. в Украине идеи административ-
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ной юстиции и ее механизмов, в том 
числе судебных, в доказательство чего 
приводятся разные источники, включая 
законодательные. Кроме того, указыва-
ется о значительном интересе ученых 
к проблемам административного су-
допроизводства. Однако со становле-
нием и укреплением советской власти 
на территории Украины идея админи-
стративной юстиции была изъята как 
из законодательства, так и из научного 
обсуждения [8, с. 144–145]. Как основ-
ную дату, с которой можно говорить о 
начале внедрения административного 
судопроизводства в жизнь на террито-
рии Украины, отмечают 30 июня 1987 г.  
когда был принят Закон СССР «О по-
рядке обжалования в суде неправо-
мерных действий должностных лиц, 
ущемляющих права граждан». Вслед 
за этим законом было принято значи-
тельное количество нормативных ак-
тов в этой сфере, вместе с тем, они во 
многом оставались декларативными, 
что было обусловлено государственной 
политикой того времени, которая от-
вергала принцип разделения властей. 
Поэтому реальное внедрение в жизнь 
административное судопроизводство 
получило лишь во времена независи-
мости Украины. Основным законода-
тельным шагом в этой сфере считает-
ся принятие 06 июля 2005 г. Кодекса 
административного судопроизводства 
Украины (далее – КАС) [8, с. 146–150].

Среди основных причин образо-
вания административных судов и вве-
дения административного судопро-
изводства в Украине называются, в 
частности: 1) необходимость усиления 
гарантий защиты прав человека от не-
правомерных действий со стороны пу-
бличной власти; 2) отсутствие процес-
суального порядка решения дел в сфере 
публичных правоотношений, который 
учитывал бы особенности таких от-
ношений; 3) недостаточное доверие к 
общим судам, рассматривающим такие 
дела на том основании, что они рассма-
тривают также уголовные дела, а также 
дела об административных правона-
рушениях, где государство выступа-
ет в роли обвинителя, а не ответчика;  
4) недостаточное количество среди су-
дейского корпуса специалистов в сфере 
административных дел; 5) значитель-
ный рост количества споров «лицо про-
тив государства» после падения совет-
ской власти [9, с. 17].

Сегодня в украинской юридической 
науке судебная ошибка детально иссле-
дована в уголовном праве и процессе, 
встречаются работы, направленные на 
выяснение соотношения ошибки и за-
блуждения в гражданском процессе. 
Судебный административный процесс 
в Украине находится на стадии станов-
ления, КАС Украины, не содержит по-
нятия судебной ошибки. Поэтому не 
вызывает сомнений целесообразность 
дальнейшего анализа и конкретизации 
этого правового явления в украинском 
административном судопроизводстве с 
учетом особенностей правоотношений, 
возникающих при его осуществлении. 
При формировании положений от-
ечественного законодательства не стоит 
пренебрегать опытом отдельных зару-
бежных стран, имеющих гораздо более 
значительную практику в указанной 
сфере. В частности, заслуживают вни-
мания положения административного 
процессуального законодательства Гер-
мании в этом аспекте.

Так, термин «ошибка» встречается 
в Законе Германии «Об администра-
тивно-судебном процессе», в парагра-
фе 118 части 2 «Производства». Смысл 
данной нормы в том, что наличие в 
судебном решении описок, арифмети-
ческих ошибок, иных неточностей дает 
право суду их исправить в любое время. 
[17, с. 138]. Таким образом, ошибка тол-
куется как явная неточность или непо-
нятная формулировка. Указанная нор-
ма заимствована в ныне действующий 
КАС Украины. Так, в статье 169 этого 
кодекса «Исправление описок и очевид-
ных арифметических ошибок в судеб-
ном решении» указано, что суд может 
по собственной инициативе или по за-
явлению лица, принимавшего участие 
в деле или любого другого заинтересо-
ванного лица исправить допущенные в 
судебном решении этого суда описки, 
очевидные арифметические ошибки 
независимо от того, вступило судебное 
решение в законную силу или нет. 

Значительно больше внимания по-
нятию ошибки, ее видам, исправлению, 
последствиям уделяется в Законе Гер-
мании «Административное производ-
ство». Так, в параграфе 45 упомянутого 
закона выделяются процессуальные и 
формальные ошибки, а в параграфе 46 
предусматриваются их последствия и 
отмечается, что невозможно требовать 
отмены административного акта, ко-

торый в соответствии с параграфом 44 
не является недействительным только 
потому, что он выдан с нарушениями 
правил о процедуре, форме или терри-
ториальной компетенции, если очевид-
но, что нарушение не повлияло на при-
нятие окончательного решения по делу. 
Также о судебной ошибке идет речь в 
нормах параграфа 47 данного закона 
[17, с. 43]. 

Следует отметить, что отдельные 
подходы немецкого законодателя учте-
ны при разработке действующего КАС 
Украины, внедрение других требует до-
полнительного обоснования. Так, близ-
кими по смыслу положению пунктов 
45, 46 Закона Германии «Администра-
тивное производство» представляются 
положения ч. 2 ст. 200 КАС Украины, 
согласно которого не может быть отме-
нено правильное по существу решение 
суда по одним лишь формальным со-
ображениям, а также ч. 2 ст. 224 КАС 
Украины, согласно которому не может 
быть отменено судебное решение по 
мотивам нарушения судом норм про-
цессуального права, если это не приве-
ло и не могло привести к неправильно-
му разрешению дела. 

Сегодня проблема судебной ошибки 
как в административном судопроизвод-
стве, так и в целом, привлекает внима-
ние ученых-юристов, практиков и по-
литических деятелей Украины и других 
стран постсоветского пространства, 
которые подчеркнули необходимость 
выяснения сущности судебной ошибки 
как самостоятельного правового явле-
ния, определение путей предупреж-
дения и выявления таких ошибок, как 
необходимого условия формирования 
правового демократического государ-
ства, в котором доминирует принцип 
верховенства права, а человек призна-
ется высшей ценностью.

Выводы. Таким образом, проведен-
ное ретроспективное исследование эво-
люции понимания судебной ошибки, в 
частности относительно администра-
тивного судопроизводства, позволяет 
сделать следующие выводы:

1) Это понятие является произ-
водным от первоначального понятия 
«ошибки» как неверности суждений 
или несоответствия их реальности. Под 
влиянием развития уголовного судо-
производства приобретает дальнейшее 
развитие подход к толкованию судеб-
ной ошибки как неверного осуждения 



OCTOMBRIE 2014 39LEGEA ŞI VIAŢA

невиновного лица. Такой подход с раз-
витием других видов судопроизводства 
претерпел трансформацию с учетом це-
лей этих видов судопроизводства. Были 
созданы условия для понимания судеб-
ной ошибки в сфере административно-
го судопроизводства не только как лож-
ного окончательного решения суда по 
административному делу, и не только 
как дефекта в умственной деятельности 
судьи, но также в качестве процессуаль-
ного нарушения, отклонения от уста-
новленного законом порядка во время 
осуществления судопроизводства, что 
нарушает права граждан и должно быть 
устранено вышестоящим судом. По-
степенно термин «судебная ошибка» 
приобретает не только применение в 
описании судебных прецедентов, но и 
нормативно-правовое закрепление.

2) Возможно очертить два относи-
тельно самостоятельных направления 
развития понятие «судебная ошибка», в 
том числе и относительно администра-
тивного судопроизводства: а) развитие 
в мире, в частности в таких странах 
Западной Европы, как Франция и Гер-
мания; б) развитие на территории Укра-
ины. 

3) В рамках первого направления 
можно выделить три основных этапа 
развития этого понятия: 1) возникнове-
ние и развитие наблюдательных (но не 
судебных) органов относительно закон-
ности деятельности публичной власти; 
2) возникновение судебных органов, 
которые могли отменять решения орга-
нов публичной власти; 3) возникнове-
ние судебных органов, задачей которых 
является отмена незаконных решений 
нижестоящих судов. Первый этап ха-
рактеризуется становлением базового 
понятия «юридическая ошибка». На 
втором этапе, с учетом итогов первого, 
зарождается понятие именно судебной 
ошибки, а на третьем ‒ создаются ус-
ловия для указанного выше понимания 
судебной ошибки, в частности и в ад-
министративном судопроизводстве. 

В рамках второго направления (ста-
новление и развитие указанного по-
нятия на территории Украины) можно 
выделить три этапа: 1) начало станов-
ления государственности Украины (ко-
нец 1920-х годов); 2) укрепления и го-
сподство советской власти на Украине 
(до 1991 г.); 3) обретение Украиной не-
зависимости и принятие 28 июня 1996 
г. Конституции Украины. В рамках пер-

вого этапа наблюдается развитие идеи 
административного судопроизводства 
и, соответственно, понятия судебной 
ошибки в административном судопро-
изводстве. В рамках второго этапа нао-
борот ‒ практически полное отсутствие 
правовых исследований относительно 
обоих понятий. Третий этап характе-
ризуется постепенным становлением 
понятия административного судопроиз-
водства и постепенным восстановлени-
ем интереса ученых к судебной ошиб-
ки в этой сфере. Тем не менее, как уже 
отмечалось выше, основные наработки 
судебной ошибки на сегодняшний день 
относятся к сфере уголовного и граж-
данского судопроизводства.
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Summаry
In this article the author has attempted to analyze two institutes of international private law: mandatory norms and public order 

through theoretical and practical points of view. The writer illustrated the possible ways of identification and distinction of these 
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Аннотация
В этой статье предпринята попытка теоретического и практического анализа таких институтов международного частного 

права как императивные нормы и публичный порядок. В силу комплексности и сложности правовой природы данных катего-
рий, через призму характерных признаков, приведены возможные варианты их идентификации и дифференциации. В работе 
посвящено немало внимания практике применения данных юридических категорий в государственных судах и международ-
ных коммерческих арбитражах.

Ключевые слова: императивные нормы, публичный порядок, идентификация, дифференциация, конфликтное право.

Постановка проблемы. Воз-
можность выбора и приме-

нения иностранного права в системе 
международного частного права явля-
ется важным принципом последнего. 
Вместе с этим важным является над-
лежащее обеспечение охраны нацио-
нального правопорядка от негативных 
последствий применения иностран-
ного права. Средствами такой охраны 
являются оговорка о публичном по-
рядке и императивные нормы. Случаи 
их применения, идентификации и диф-
ференциации часто обуславливает ряд 
проблем и недоразумений.

Актуальность темы исследования 
подтверждается низкой степенью осве-
щения данной проблематики. В наше 
время трудно найти работу, которая бы 
была посвящена именно вопросу раз-
граничения императивных норм и пу-
бличного порядка в системе конфликт-
ного права. 

Анализ проблемы применения 
императивных норм и оговорки о пу-
бличном порядке осуществляли не-
мало отечественных и зарубежных 
исследователей коллизионного права, 
среди них: В.И. Кисиль, А.С. Довгерт,  
М.М. Богуславский, Ю.И. Богатина, П. 
Майер и другие.

Целью и задачей статьи является 
исследование критериев разграниче-
ния случаев применения императив-
ных норм и оговорки о публичном по-
рядке с теоретической точки зрения,  
и использования в практической  
плоскости.

Изложение основного материала. 
Рассматривая защитные механизмы не-
допущения применения иностранного 
правопорядка через призму конфликт-
ного права, следует говорить о таких 
институтах международного частного 
права:

1. Императивные нормы; 
2. Оговорка о публичном порядке; 
3. Обход закона. 
Все вышеперечисленные инстру-

менты конфликтного являются факто-
рами, ограничивающими возможность 
применения иностранного права. Дис-
куссия по поводу целесообразности 
существования и практического при-
менения обхода закона в международ-
ном частном праве не является пред-
метом рассмотрения данной статьи. 
Зато основные характеристики, а также 
вопросы разграничения императивных 
норм и оговорки о публичном порядке 
будет подробно рассматриваться в этой 
работе. 

Императивные нормы в системе 
конфликтного права. 

Классическим принято считать под-
ход, по которому нормы, относящиеся 
к императивным, подлежат примене-
нию к тем или иным правоотношениям 
с иностранным элементом независимо 
от того, какое право призвано регули-
ровать эти отношения с коллизионной 
точки зрения. Устранить применение 
императивных норм не может ни явно 
выраженная автономия воли сторон, ни 
коллизионные нормы государства суда 
[3, с. 111].

Государства по-разному закрепля-
ют в законодательных актах алгоритмы 
применения императивных норм в си-
стеме коллизионного права. Так, в за-
конодательстве Украины, Белоруссии 
закреплены формулировки того, что 
правила закона о международном част-
ном праве не ограничивают действия 
императивных норм национального 
права, регулирующих соответствую-
щие отношения независимо от права, 
которое подлежит применению. На-
пример, Швейцария закрепила положе-
ние, по которому императивные нормы 
подлежат применению в силу их осо-
бых целей. Целесообразно также упо-
мянуть и о Римской конвенции о праве 
(далее – Конвенция), применимой к до-
говорным обязательствам 1980 г., где 
целый ряд статей посвящен внутренне 
государственным императивным нор-
мам. Так, в ст. 7 Конвенции закреплено, 
что правила Конвенции не затрагивают 
действия тех норм государства суда, 
что подлежат применению независимо 
от права, подлежащего применению. 

Из анализа вышеописанного сле-
дует, что в любой национальной пра-
вовой системе и на международном 
уровне является общепринятым суще-
ствование круга императивных норм, 
которые должны применяться всегда, 
даже если коллизионная привязка от-
сылает к иностранному правопорядку 
или на это есть явно выраженная воля 
сторон правоотношений.

Как уже упоминалось ранее, импе-
ративные нормы являются защитным 



OCTOMBRIE 2014 41LEGEA ŞI VIAŢA

механизмом национального правопо-
рядка, которые являются средством от-
каза в применении иностранного пра-
ва. Нередко в литературе встречаются 
использования терминов «императив-
ные» и «сверхимперативные нормы». 
По своей смысловой нагрузке данные 
термины имеют одинаковое значение. 
Ряд авторов считает, что когда речь 
идет об императивности в системе 
международного частного права, то 
уместно употреблять именно термин 
«сверхимперативные нормы». Данная 
позиция является достаточно спорной. 

Наиболее проблемным моментом, 
связанным с императивностью в систе-
ме конфликтного права, является само 
определение круга норм, которые явля-
ются императивными и подлежат обя-
зательному применению. Очевидно, 
что такие нормы не могут быть сведе-
ны к определенному отдельному акту 
или иметь исчерпывающий перечень. 
Идентифицировать их можно при си-
стемном анализе конкретной ситуации, 
причем каждая ситуация должна иметь 
индивидуальный подход. 

Ситуации, при которых в самой 
норме определено, что она является 
императивной, есть чрезвычайно ред-
ким явлением. Именно поэтому сто-
роны, вступающие в отношения, где 
имеется иностранный элемент, должны 
предварительно проанализировать их 
на предмет того, не затрагивают ли по-
тенциально они императивные нормы 
национального правопорядка. Следует 
подчеркнуть, что прерогатива оконча-
тельного признания той или иной нор-
мы императивной ‒ принадлежит суду.

Итак, основной вопрос импера-
тивных норм в коллизионном праве 
сводится к их идентификации. В тео-
рии международного частного права 
немало описывается история возник-
новения, понятие, важность, но не кри-
терии идентификации данных норм. 
Никаких унифицированных подходов к 
определению признаков императивных 
норм ни теорией конфликтного права, 
ни судебной практикой не выработа-
но. Нередко в доктрине коллизионного 
права звучит мысль, что умный порог 
действия императивных норм, исклю-
чающих применение иностранного 
права, может быть выведен только пу-
тем длительной правоприменительной 
практики. На прямой вопрос, как кон-
кретно определять ту или иную норму 

как императивную, сегодня ответ най-
ти сложно. 

Для того, чтобы все же попытаться 
выделить общие черты императивных 
норм, следует обратиться к исследова-
ниям теоретиков международного част-
ного права. Так, по мнению российского 
ученого В.В. Кудашкина, объектом им-
перативных норм являются обществен-
ные отношения, затрагивающие ключе-
вые интересы государства, общества, а 
также охраняемых законом интересы 
частных лиц. По отношению к этим 
правотношениям, при взаимодействии 
национальной правовой системы и ино-
странных систем, государство стремит-
ся обеспечить не равные партнерские 
отношения, а в одностороннем порядке 
воздействовать на них. В данном случае 
государство заинтересовано не только 
в том, чтобы предупредить негативное 
влияние на соответствующие право-
отношения с иностранным элементом 
других правовых систем, а и активно 
влиять на них с целью урегулирования 
этих правоотношений необходимым 
для нее образом. Причем осуществля-
ется это непосредственно, а не опосре-
дованно через коллизионное право. То 
есть, когда одновременно существуют 
коллизионная норма и императивная 
материальная норма, при условии, что 
первая отсылает к иностранному праву, 
а вторая предусматривает применение 
национального материального права, то 
приоритет имеет именно материальная 
норма.

По мнению западного исследовате-
ля Пьера Мейера, императивные нормы 
в системе конфликтного права ‒ право-
вое предписание, которое должно быть 
применено к международным частных 
отношений независимо от права, кото-
рое призвано регулировать эти право-
отношения [9, с. 274]. В контрактных 
правоотношениях эффект императив-
ных норм состоит в том, что государ-
ство обязывает стороны договора при-
менить императивные нормы несмотря 
на то, что стороны выразили волю на 
применение иностранного правопоряд-
ка, где такой нормы нет. 

Как правило, императивные нормы 
призваны защищать экономические ин-
тересы общества [10, с. 75]. Наиболее 
яркое выражение императивных норм 
встречается в конкурентном, валют-
ном, экологическом правовом регули-
ровании. 

При соотношении императивных 
норм и автономии воли стоит заметить, 
что последняя является общим прин-
ципом международного частного пра-
ва, который любой арбитраж и государ-
ственный суд должны уважать. Вместе 
с этим автономия воли является пред-
метом ограничения со стороны других 
фундаментальных внутренних норм 
права и публичного порядка. Автоно-
мия воли сторон должна учитывать и не 
противоречить императивным нормам, 
поскольку речь идет о принципе защи-
ты суверенитета государства и защиты 
публичного интереса (publicinterest). 
Арбитры арбитража должны учиты-
вать действие императивных норм при 
рассмотрении дел в той же степени, что 
и судьи государственных судов. 

Понятно, что международные част-
ные правовые отношения выходят за 
пределы внутренней правовой систе-
мы и тем самым объективно затраги-
вают ее суверенные интересы. То есть 
в основе применения императивных 
норм лежит именно суверенный инте-
рес и потребности каждого индивида 
государства. Механизм императивных 
норм призван обеспечить баланс взаи-
модействия иностранных и националь-
ного правопорядков и не допустить 
дискриминации и деструктивного, 
негативного влияние на последний. 
Вместе с этим чрезвычайно важно не 
злоупотреблять судами применения 
императивных норм, поскольку это 
приведет к безосновательному отказу в 
применении иностранного права.

Подытоживая краткую характери-
стику императивных норм в системе 
конфликтного права, необходимо от-
метить, что речь идет об инструменте 
защиты национального правопорядка, 
который должен применяться в исклю-
чительных случаях, при идентифика-
ции конкретной национальной нормы, 
отступление от применения которой в 
силу коллизионных норм или автоно-
мии воли сторон, невозможно. Данная 
норма должна составлять особую важ-
ность для суверенитета государства и 
охраны прав и интересов индивидов 
этого государства. Исчерпывающего 
перечня императивных норм нет и быть 
не может, ведь идентификация этих 
норм должна происходить при наличии 
всех конкретных обстоятельствах дела, 
а категория этих норм является оценоч-
ной. Более того, конкретных ориенти-



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201442

ров для квалификации императивных 
норм в теории международного частно-
го права нет, кроме типичной формули-
ровки о том, что эти нормы представ-
ляют особую важность для националь-
ного правопорядка. Бремя определения 
и квалификации таких норм лежит на 
судьях как государственных судов, так 
и арбитров коммерческих арбитражей.

Оговорка о публичном порядке  
в международном частном праве. 

Идея общественного порядка в 
международном частном праве связана 
с Гражданским кодексом Наполеона, 
где в ст. 6 отмечалось, что отдельны-
ми соглашениями нельзя исключить 
действие законов, касающихся обще-
ственного порядка и добрых нравов. 
Данная норма определяла, что есть 
ряд французских законов, действие 
которых не может быть устранено 
частными договорами, так как речь 
шла о защите внутреннего публично-
го порядка (orderpublicinterne). Впо-
следствии было установлено, что 
иностранные законы, к которым отсы-
лают коллизионные нормы, противо-
речат основополагающим принципам 
французского порядка и тоже не мо-
гут быть применены. Таким образом, 
была сформулирована идея внешнего 
международного публичного порядка 
(orderpublicinternational) [1, с. 207].

Четкой дефиниции публичного по-
рядка не существует, так как предоста-
вить исчерпывающую характеристику 
публичного порядка путем перечисле-
ния всех его характерных признаков 
не представляется возможным и це-
лесообразным. В силу этого в теории 
конфликтного права говорят о сложном 
комплексном характере данного яв-
ления, что выступает формой защиты 
наиболее фундаментальных ценностей 
национальной правовой системы, к ко-
торой относят: конституционный строй, 
базовые принципы национального част-
ного права ‒ неприкосновенность част-
ной собственности, свобода договора, 
свобода брака и т.п. [8 , с. 313–314]. 

Категория публичного порядка в 
доктрине и судебной практике между-
народного частного права отличается 
крайней неопределенностью. Так, рос-
сийский теоретик конфликтного права 
М.М. Богуславский указал, что един-
ственным ярко выраженным призна-
ком публичного порядка является его 
неопределенность.

Нужно четко понимать, что ого-
ворка о публичном порядке является 
инструментом, который должен при-
меняться в исключительных случа-
ях, при обстоятельствах, при которых 
принципы иностранного правопорядка 
несовместимы с фундаментальными 
принципами национального право-
порядка, что приводит к деструкции 
последнего. Наличие только принци-
пиальной разницы между националь-
ным законом и иностранным не может 
служить достаточным основанием для 
применения оговорки о публичном по-
рядке. Такого рода логика привела бы 
к отрицанию возможности применения 
иностранного права в целом. Поэтому 
речь должна вестись не об общих отли-
чиях в регулировании правоотношений 
разными правопорядками, а об исклю-
чительных случаях, когда применение 
иностранного правопорядка приведет к 
результату явно несовместимому с ос-
новополагающими принципами наци-
онального правопорядка и к подрыву 
фундамента последнего.

Важно акцентировать внимание 
на том обстоятельстве, что когда речь 
идет о публичном порядке, то рассма-
тривается вопрос защиты публичных 
интересов государства и общества в 
системе частных отношений. Разделе-
ние права на публичное и частное не 
означает их абсолютно сепаративного 
существования и отсутствия взаимов-
лияния одного на другое. Государство 
не может позволить себе «отпустить 
в полное свободное плавание» весь 
спектр частных правоотношений с уча-
стием иностранного элемента. Поэто-
му в случае идентификации деструк-
тивного воздействия со стороны ино-
странного правопорядка через призму 
частноправовых отношений, государ-
ство включает собственный механизм 
защиты национального правопорядка ‒ 
оговорку о публичном порядке. Таким 
образом, любые государства, закрепив-
шие в своем законодательстве оговорку 
о публичном порядке, демонстрируют 
готовность и приоритетность защиты 
внутреннего правопорядка. 

Институт публичного порядка за-
креплен в различных международных 
документах. Под публичным порядком 
в целях применения п. b ч. 2 ст. V Нью-
Йоркской Конвенции понимаются фун-
даментальные правовые начала (прин-
ципы), которые имеют высшую импе-

ративность, универсальность, особую 
общественную и публичную значи-
мость, составляют основу построения 
экономической, политической, право-
вой системы государства. 

Применение оговорки о публичном 
порядке является особенно актуальным 
вопросом при признании и исполнении 
решений коммерческих арбитражей. 
Так, в уже упомянутом п. b ч. 2 ст. V 
Нью-Йоркской Конвенции установле-
но, что суд, рассматривающий вопросы 
признания и исполнения иностранного 
арбитражного решения, может приме-
нить оговорку о публичном порядке 
самостоятельно, exofficio.

По мнению московского практику-
ющего юриста А.А. Панова, заявление 
об отмене арбитражного решения на 
основе оговорки о публичном порядке 
целесообразно только тогда, когда все 
другие доводы и средства исчерпаны и 
не сработали. 

Продолжая мысль, А.А. Панов ут-
верждает, что по частоте применения 
оговорки о публичном порядке можно 
судить о настроении и тенденции ком-
мерческих арбитражей в применении 
такого инструмента, как оговорка о пу-
бличном порядке. Так, западные меж-
дународные коммерческие арбитражи 
только в крайних исключительных слу-
чаях применяют оговорки о публичном 
порядке. 

Интересным и важным моментом 
является то, что факт отсутствия пол-
ного аналога иностранного института 
права в системе национального право-
порядка при общем соответствии ос-
новам национального правопорядка не 
может служить основанием для приме-
нения оговорки о публичном порядке 
и отказа на этом основании в приме-
нении иностранного права или прину-
дительного исполнения иностранного 
арбитражного решения. Продолжая 
мысль о применении оговорки о пу-
бличном порядке в системе арбитраж-
ных решений, необходимо подчер-
кнуть, что заявление о нарушении пу-
бличного порядка не может приводить 
к пересмотру арбитражного решения 
по существу [7].

Подытоживая краткие характери-
стики публичного порядка в системе 
конфликтного права можно выделить 
следующие его признаки: 

‒ включает в себя основополагаю-
щие принципы, а не конкретные нор-
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мы внутреннего национального права, 
принципы морали, заложенные в бази-
се внутреннего государственного пра-
вопорядка, законных интересов обще-
ства и государства;

‒ является инструментом междуна-
родного частного права, что применя-
ется в исключительных случаях; 

‒ основанием применения оговорки 
о публичном порядке является обосно-
ванный вывод того, что последствия 
применения иностранного права при-
ведет к последствиям явно несовмести-
мым с внутренними национальными 
принципами права; 

‒ следствием действия оговорки о 
публичном порядке является неприме-
нение иностранного права, а примене-
ние внутреннего национального права 
или права, что имеет наиболее тесную 
связь, при условии не нарушения по-
следним публичного порядка; 

‒ компетенцию на окончательную 
идентификацию и применение оговор-
ки о публичном порядке имеет только 
суд или арбитраж.

Выводы. Сходство концепции пу-
бличного порядка и теории императив-
ных норм действительно имеет место: 

1. И в первом, и во втором случа-
ях речь идет о защитных механизмах 
призванных обезопасить националь-
ный правопорядок от потенциального 
деструктивного влияния иностранного 
права при его применении в системе 
международных частных отношений. 

2. Обе категории являются оценоч-
ными и не имеют и по своей природе 
не могут иметь четких критериев иден-
тификации; 

3. Признавать ту или иную норму 
императивной или нет, и определять 
факт нарушения общественного по-
рядка иностранным правом ‒ наделены 
только суды и арбитражи. 

4. Применение императивных норм 
и оговорки о публичном порядке при-
водит к устранению действия коллизи-
онных норм и автономии воли сторон 
правоотношений. 

При всей своей похожести дан-
ные институты конфликтного права 
являются абсолютно независимыми, 
самодостаточными и автономными. 
Применение императивных норм воз-
можно при идентификации конкретной 
национальной нормы, неприменение 
которой (то есть применение ино-
странной нормы вместо национальной) 

невозможно в силу особой важности 
внутренней государственной нормы. 
Исчерпывающего перечня импера-
тивных норм, как уже неоднократно 
упоминалось, нет и быть не может. 
Каждый случай должен рассматри-
ваться отдельно со всеми тонкостями 
всех обстоятельств дела. Только судья 
может сделать окончательный вывод 
о наличии или отсутствии внутренней 
национальной нормы, неприменение 
которой путем применения иностран-
ного правопорядка, невозможно. Ког-
да же речь идет о публичном порядке, 
то иностранное право не применяется 
в силу несоответствия его положений 
фундаментальным принципам нацио-
нального права, а не конкретной норме. 
Только если иностранное право несет 
в себе общее деструктивное влияние 
на национальное право и в силу этого 
не может быть применено. При таких 
обстоятельствах не идентифицируется 
внутренняя конкретная императивная 
норма, а фиксируется факт неприятия 
самого подхода к пониманию урегу-
лирования отношений иностранным 
правопорядком. Концепция публич-
ного порядка, в отличие от института 
императивных норм, касается не кон-
кретных норм законодательства, а ос-
новных принципов правопорядка кон-
кретной правовой системы. Нарушение 
общественного порядка не приводит к 
автоматическому нарушению импера-
тивных норм и наоборот.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

УКРАИНЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ
Александр ГРИНЦОВ, 

соискатель кафедры административного права
Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом 

Summary
The paper studied individual flaws regulatory and organizational support of GFS for the provision of administrative services, 

highlighted ways of improving the activity, reveals the content of some of them. It is found that the improvement of the activities of 
the GFS for the provision of administrative services will contribute to regulatory consolidation of their activities, by: adopting the 
Administrative Procedural Code of Ukraine, which will be resolved by the general procedure for the activities of the administrative 
authority for the review and resolution of all categories of administrative cases; selection stages (phases) of the order of administrative 
services in the Law “On Administrative Services”, which, unlike the AIC regulated especially administrative procedures relating to 
administrative cases involving administrative services; Procedure for development of administrative services divisions GFS, which 
will be approved by order of GFS and will adjust the interdepartmental order (sequence of actions) the provision of such services. 

Key words: administrative services, government fiscal service, the procedure of administrative services, areas of improvement 
activities.

Аннотация 
В статье исследовано отдельные изъяны нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности Государ-

ственной фискальной службы Украины относительно предоставления административных услуг, выделены направления усо-
вершенствования такой деятельности, раскрыто содержание отдельных из них. Установлено, что усовершенствованию дея-
тельности органов Государственной фискальной службы Украины относительно предоставления административных услуг 
будет способствовать нормативное закрепление их деятельности путем принятия Административно-процедурного кодекса 
Украины, которым будет урегулирована общая процедура деятельности административного органа относительно рассмотре-
ния и решения всех категорий административных дел; выделения стадий (этапов) порядка предоставления административ-
ных услуг в Законе Украины «Об административных услугах», которым в отличие от Административно-процессуального ко-
декса Украины регулируются особенности административного производства по решению административных дел об оказании 
административных услуг; разработки Порядка предоставления административных услуг подразделениями Государственной 
фискальной службы Украины, которое будет утверждено приказом ГФС Украины и будет регулировать внутриведомственный 
порядок (алгоритм действий) предоставления таких услуг. 

Ключевые слова: административные услуги, органы Государственной фискальной службы, порядок предоставления  
административных услуг, направления совершенствования деятельности.

Постановка проблемы. Реали-
зуя государственную политику 

в сфере администрирования налогов, 
Государственная фискальная служба 
Украины (далее – ГФС), кроме других 
задач, выполняет функции по предо-
ставлению административных услуг 
в соответствии с законом и в пределах 
своих полномочий, что указано в По-
ложении об этом органе, утвержденном 
Указом Президента Украины, утверж-
денном постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 21 мая 2014года  
№ 236 [1]. 

Свидетельством того, что ГФС яв-
ляется одним из основных органов ис-
полнительной власти, который предо-
ставляет административные услуги 
есть перечень услуг, которые в соответ-
ствии с законодательством им предо-
ставляются. Среди них следует выде-
лить те, которые предоставляются на 
безвозмездной основе, их большинство 
‒ 55, и те, которые предоставляются на 
платной основе – 10. В предыдущих 

своих работах мы приводили систему 
административных услуг, которые пре-
доставляются органами ГФС, анализи-
ровали правовые основы и порядок их 
предоставления. 

В рамках данной научной статьи, 
на основе изучения опыта деятельно-
сти ГФС по предоставлению админи-
стративных услуг, попробуем выделить 
недостатки такой деятельности и опре-
делить направления ее совершенство-
вания. 

Изложение основного материала. 
Следует отметить, что единого норма-
тивного акта, который бы определял 
порядок предоставления администра-
тивных услуг органами ГФС, не суще-
ствует. Поэтому в своей деятельности 
должностные лица, уполномоченные 
ГФС обеспечивать процедуру предо-
ставления административных услуг, 
руководствуются нормами, прежде 
всего Закона Украины «Об админи-
стративных услугах» (далее ‒ закон) от 
6 сентября 2012 года [2], в котором на 

законодательном уровне определены 
правовые основы реализации прав, сво-
бод и законных интересов физических 
и юридических лиц в сфере предостав-
ления административных услуг. Однако 
в самом же законе, в статье 5 указано, 
что исключительно законами, регули-
рующими общественные отношения 
по предоставлению административных 
услуг, устанавливаются: основания для 
получения административной услуги; 
субъект предоставления администра-
тивной услуги и его полномочия по 
предоставлению такой услуги; пере-
чень и требования к документам, необ-
ходимым для ее получения; платности 
или бесплатности предоставления ус-
луги; предельный срок предоставления 
услуги; перечень оснований для отказа 
в предоставлении услуги. Это означает, 
что порядок предоставления конкрет-
ной услуги должен регулироваться ис-
ключительно законом. Но в большин-
стве случаев это невозможно, ведь не-
возможно под каждую административ-
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ную услугу принимать закон, который 
регулировал бы процедуру (алгоритм 
действий администратора) по ее предо-
ставлению. В то же время отсутствие 
на законодательном уровне процедуры 
предоставления административных ус-
луг порождает необходимость регули-
рования такого порядка на подзаконном 
уровне в соответствующих положениях 
и инструкциях, которые местами выпи-
саны с нарушением норм закона. Они 
преследуют интересы органа публич-
ной администрации, который предо-
ставляет услугу, а не субъекта, которо-
му эта услуга предоставляется. 

Поэтому, по нашему мнению, совер-
шенствованию нормативно-правового 
уровня обеспечения деятельности ГФС 
по предоставлению административных 
услуг будет способствовать разграниче-
ние уровней правового регулирования 
их предоставления следующим обра-
зом: 1) перечень административных 
услуг, предоставляемых ГФС, а также 
размеров оплаты за их предоставле-
ние должны быть определены в законе  
«О перечне административных услуг и 
плату (административный сбор) за их 
предоставление», проект которого раз-
работан Министерством экономическо-
го развития и торговли Украины, на вы-
полнение Переходных положений За-
кона Украины «Об административных 
услугах» [2]; 2) специальным законом, 
который определяет общий порядок 
предоставления административных ус-
луг, в том числе ГФС Украины, которым 
является Закон «Об административных 
услугах»; 3) общим законом, определя-
ющим процедуру принятия любого ад-
министративного акта, по результатам 
деятельности ГФС Украины, в том чис-
ле принятие решения о выдаче справки, 
сертификата, лицензии ‒ как админи-
стративного акта в результате осущест-
вления процедуры предоставления ад-
министративной услуги ГФС Украины 
должен стать Административно-проце-
дурный кодекс Украины, проект кото-
рого подготовлен КМУ [3]; 4) перечень 
и требования к документам, необхо-
димым для получения услуги, а также 
алгоритм действий должностного лица 
ГФС Украины, которое предоставля-
ет административную услугу, должно 
быть определено в подзаконном нор-
мативном акте, который должен быть 
принят ГФС Украины, однако при этом 
этот подзаконный нормативный акт 

должен определять порядок действий 
субъекта публичной администрации, 
который предоставляет администра-
тивную услугу в пределах и порядке, 
определенном законом, то есть должны 
быть соблюдены правила подзаконного 
нормотворчества. 

Примером надлежащего правово-
го регулирования может служить про-
цедура предоставления ГФС Украины 
административной услуги ‒ выдачи 
лицензии на розничную торговлю та-
бачными изделиями. Так, основания 
для ее получения, субъект предостав-
ления этой государственной услуги, его 
полномочия, субъект получения услуги, 
его права и обязанности регулируются 
законом Украины от 19 декабря 1995 
года № 481 / 95-BP «О государственном 
регулировании производства и оборота 
спирта этилового, коньячного и плодо-
вого, алкогольных напитков и табачных 
изделий» [4]. Перечень и требования к 
документам, необходимым для получе-
ния н лицензии определены в Постанов-
лении Кабинета Министров Украины 
от 13 мая 1996 года № 493 «О Времен-
ном порядке выдачи лицензий на право 
импорта, экспорта спирта этилового, 
коньячного и плодового, алкогольных 
напитков и табачных изделий и рознич-
ной торговли алкогольными напитками 
и табачными изделиями» [5]. Опреде-
ление лицензии на розничную торгов-
лю табачными изделиями как админи-
стративной услуги, предоставляемой 
ГФС Украины, предусмотрено в рас-
поряжении Кабинета Министров Укра-
ины от 14 сентября 2011 № 870-р «Об 
утверждении перечня платных админи-
стративных услуг, предоставляемых Го-
сударственной налоговой службой» [6]. 
Алгоритм действий должностного лица 
ГФС Украины по предоставлению ли-
цензии на розничную торговлю табач-
ными изделиями определен в Приказе 
Миндоходов Украины от 21 октября 
2013 года № 603, которым утвержден 
«Порядок организации работы главных 
управлений Миндоходов по приему до-
кументов и выдаче лицензий на право 
розничной торговли алкогольными на-
питками и табачными изделиям» [7]. 

Таким образом, совершенствова-
нию деятельности органов ГФС Украи-
ны по предоставлению административ-
ных услуг будет способствовать норма-
тивное закрепление их деятельности, 
путем: во-первых, принятия Админи-

стративно-процедурного кодекса Укра-
ины (далее – АПК), которым будет уре-
гулирована общая процедура деятель-
ности административного органа по 
рассмотрению и разрешению всех кате-
горий административных дел, заверша-
ющихся принятием административного 
акта и его исполнением; во-вторых, 
выделение стадий (этапов) порядка 
предоставления административных ус-
луг в Законе Украине «Об администра-
тивных услугах», которым в отличие от 
АПК Украины регулируются особенно-
сти административного производства 
по решению административных дел 
об оказании административных услуг; 
в-третьих, разработки Порядка предо-
ставления административных услуг 
подразделениями ГФС Украины, кото-
рый будет утвержден приказом ГФС 
Украины и будет регулировать вну-
триведомственный порядок (алгоритм 
действий) предоставления таких услуг, 
нормы которого будут согласованы и 
с АПК Украины и Законом Украины  
«Об административных услугах». 

Кроме этого, есть настоятельная 
необходимость четкого определения 
сроков предоставления администра-
тивных услуг в сфере налогообложе-
ния и критериев их стоимости. Так, 
затягивание сроков предоставления 
административных услуг является од-
ним из основных критериев качества 
их предоставления, который система-
тически нарушается субъектами их 
предоставления [8, с. 20]. Кроме этого, 
проблема необоснованно больших сро-
ков предоставления отдельных адми-
нистративных услуг (предоставление 
справок, согласований и т.п.) относятся 
к числу очень высоких коррупционных 
рисков [9, с. 56]. Статьей 10 указанно-
го закона определено, что предельный 
срок предоставления административ-
ной услуги определяется законом, и в 
случае если законом не определен пре-
дельный срок предоставления админи-
стративной услуги, этот срок не может 
превышать 30 календарных дней со дня 
представления субъектом обращения 
заявления и документов, необходимых 
для получения услуги. В то же время 
следует отметить, что на сегодня по-
рядок предоставления большинства 
административных услуг, в том числе в 
сфере налогообложения, регулируется 
подзаконными нормативными актами, 
в большинстве из которых не определе-
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ны четкие сроки предоставления таких 
услуг, применяются положения вроде 
«в течение месяца», «в двухмесячный 
срок» и др. Нечеткость определения 
сроков предоставления администра-
тивных услуг порождает ситуацию, 
при которой она может быть предо-
ставлена и в течение, например, трех 
суток, или в течение двух месяцев, что 
в свою очередь является основанием 
для предложения заявителю условий, 
при наличии которых данная услуга 
будет предоставлена в кратчайшие сро-
ки. Чаще таким условием является «не-
правомерная выгода», которая является 
основанием применения уголовной 
или административной ответствен-
ности за совершение коррупционного 
деяния. Поэтому, по нашему мнению, 
в Законе Украины «Об администра-
тивных услугах» в п. 3 ст. 11, а также в 
нормативном акте, который определяет 
порядок предоставления конкретной 
государственной услуги, должна быть 
прописана дифференциация срока пре-
доставления административной услуги 
в зависимости от ее стоимости, то есть 
необходимо прописывать коэффициент 
стоимости услуги по принципу «чем 
быстрее предоставляется услуга, тем 
стоимость ее должна быть выше», по-
скольку на срочность предоставления 
услуги расходуются дополнительные 
материальные, трудовые и другие ре-
сурсы публичной службы. Такая норма 
должна иметь следующее содержание: 
«Размер платы за предоставление ад-
министративной услуги (администра-
тивного сбора) определенной в законе 
может увеличиваться пропорциональ-
но уменьшению срока ее предостав-
ления, определенном в законе в случае 
ходатайства об этом субъекта обраще-
ния». 

Сроки выполнения этапов предо-
ставления административной услуги 
(действий, решений) устанавливаются 
с учетом того, что общий срок выпол-
нения всех этапов не должен превы-
шать предельный срок, определенный 
для этой услуги законом, в противном 
случае, как определено в п. 2 ст. 10 зако-
на этот срок не может превышать 30 ка-
лендарных дней со дня представления 
субъектом обращения заявления и до-
кументов, необходимых для получения 
услуги. Возникает вопрос: является ли 
этот срок предельным для всех видов 
административных услуг, или он но-

сит определенный рекомендательный 
характер, а соответственно может быть 
увеличен? 

Однозначного ответа на этот вопрос 
в законе нет. Однако в законе есть ис-
ключения из общего правила, в частно-
сти, в п. 4 ст. 10 указано, что «в случае 
предоставления административной ус-
луги субъектом предоставления адми-
нистративных услуг, который действует 
на принципах коллегиальности, реше-
ние о предоставлении государственной 
услуги или об отказе в ее предоставле-
нии принимается в срок, определенный 
частью первой или второй настоящей 
статьи, а в случае невозможности при-
нятия указанного решения в такой срок 
‒ на первом заседании (слушании) по 
истечении этого срока». 

Также следует констатировать, что 
достаточно сложно определять пре-
дельные сроки тех административных 
услуг, предоставление которых требует 
проведения межведомственного вза-
имодействия (пересылка документов, 
доступ к информационным системам 
или баз данных других органов власти, 
предприятий, учреждений или органи-
заций, которые принадлежат к сфере их 
управления, проведения специальных 
исследований (экспертиз), согласова-
ние документов (решений) в других го-
сударственных органах, органах мест-
ного самоуправления, получение их 
выводов с целью предоставления адми-
нистративной услуги, без привлечения 
субъекта обращения и т.п.). Поэтому в 
законодательных актах, регулирующих 
предоставления отдельных админи-
стративных услуг, должны быть опре-
делены критерии установления сроков 
их предоставления. На данный момент 
определенная попытка дифференциа-
ции таких сроков осуществлена в Мето-
дических рекомендациях по разработке 
стандартов административных услуг, 
утвержденных приказом Министер-
ства экономики Украины от 12 июля  
2007 года № 219 [10], которые уже име-
ют определенную практику правопри-
менения. Так, указанными Методиче-
скими рекомендациями предусмотрено, 
что «срок предоставления администра-
тивной услуги не должен превышать 
времени, минимально необходимого 
для выполнения последовательности 
действий (принятия решений), необ-
ходимых для предоставления государ-
ственной услуги, с соблюдением уста-

новленных нормативов интенсивности 
труда. Срок предоставления государ-
ственной услуги не требует проведения 
специальных исследований (экспертиз), 
не должен превышать пятнадцати рабо-
чих дней, а в случае участия в предо-
ставлении государственной услуги не-
скольких административных органов ‒  
одного месяца. Срок предоставления 
административной услуги, требует 
проведения специальных исследова-
ний (экспертиз), не должен превышать 
времени, необходимого для их прове-
дения, увеличенного на пять рабочих 
дней»[10]. 

Сроки предоставления отдельных 
административных услуг, которые пре-
доставляются подразделениями ГФС 
Украины, вообще не определены. Так, 
административная услуга по снятию с 
учета плательщиков единого взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование предоставляется 
после проведения внеплановой доку-
ментальной проверки правильности на-
числения и уплаты единого взноса или 
сверки расчетов с физическими лица-
ми, которые обеспечивают себя работой 
самостоятельно, а также проведение 
плательщиком единого взноса окон-
чательного расчете на основании акта 
проверки или акта сверки, что указано 
в Законе Украины от 8 июля 2010 года  
№ 2464-VI «О сборе и учете единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование» 
[11] и приказе Миндоходов Украины от  
9 сентября 2013 № 458 «Об утвержде-
нии Порядка учета плательщиков еди-
ного взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование 
и положения о реестре страхователей» 
[12]. В таком случае необходимо руко-
водствоваться нормой п. 2 ст. 11 закона 
о том, что срок такой услуги не может 
превышать 30 календарных дней со дня 
представления субъектом обращения 
заявления и документов, необходимых 
для получения услуги. 

Существует также проблема опре-
деления критериев стоимости админи-
стративных услуг, которые предостав-
ляются органами ГФС Украины. 

В научной литературе и публици-
стике довольно часто ставится под со-
мнение вопрос правомерности взима-
ния платы за административные услуги 
в принципе, ведь считается, что госу-
дарство уже содержится на средства 
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налогоплательщиков, и поэтому взима-
ния дополнительных средств является 
несправедливым [13 с. 118]. Однако 
следует согласиться с В.П. Тимощуком 
о том, что необходимо принимать во 
внимание, что на самом деле налоги и 
плата за административные услуги име-
ют разную природу: происхождение 
и назначение. Налоги уплачиваются, 
как правило, с дохода или блага мате-
риального характера и расходуются на 
общественные цели, или на публич-
ные услуги, которые предоставляются 
всему обществу (оборона государства, 
общественный порядок, защиту от 
чрезвычайных ситуаций, дошкольное 
воспитание, образование, общая ин-
фраструктура и т.д.). Зато обращение 
за административными услугами всег-
да персонализированное, потребители 
административных услуг всегда кон-
кретны, поэтому и плата имеет индиви-
дуальный характер. При этом плата за 
административные услуги выполняет 
как минимум две функции: 1) компен-
сационная, то есть возмещение хотя 
бы части расходов, связанных с предо-
ставлением административной услуги; 
2) регулятивная ‒ сдерживания лиц от 
обращения за получением администра-
тивной услуги без действительной по-
требности [14 с. 179]. Свою собствен-
ную позицию относительно критериев 
оценки административных услуг мы 
высказывали ранее. 

Выводы. В итоге следует отметить, 
что в данной статье выделены лишь 
отдельные направления совершенство-
вания нормативно-правового и органи-
зационного обеспечения деятельности 
ГФС Украины по предоставлению ад-
министративных услуг. Среди других 
направлений совершенствования такой 
деятельности, требующих дополни-
тельного анализа можно выделить не-
обходимость: оптимизации видов ад-
министративных услуг путем объеди-
нения процедуры по предоставлению 
похожих по содержанию администра-
тивных услуг (например, регистрации 
плательщика налога на добавленную 
стоимость и предоставление выписки 
из реестра плательщиков налога на до-
бавленную стоимость), определение 
критериев оценки административных 
услуг; минимизации сроков их полу-
чения, определение этапов оплаты за 
административную услугу ‒ при подаче 
документов заявителем, при получении 

административного акта, свидетель-
ствующего о предоставлении услуги; 
разработки и нормирования Порядка 
предоставления административных ус-
луг подразделениями ГФС Украины, 
согласно которому процедура предо-
ставления административных услуг 
должна основываться на принципах 
целостности (результативности) госу-
дарственной услуги и «единого окна», 
при которой субъект обращения осво-
бождается от сбора справок, согласова-
ния и т.п., а такие функции возлагаются 
на должностное лицо, занимающееся 
оформлением государственной услуги –  
администратора и др.
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Summary
Procedural powers of the prosecutor, who protects citizens’ interests in civil, commercial and administrative proceedings, are 

analyzed. Suggestions for harmonization of legislation, which regulate and improve the application of procedural rights by prosecutor 
in court, which affect the movement of civil process, are formulated.

Key words: prosecutor, the powers of prosecutor, protection of citizens’ interests by prosecutor in court.

Аннотация
Проанализированы процессуальные полномочия прокурора, осуществляющего защиту интересов гражданина в граждан-

ском, хозяйственном и административном судопроизводстве. Сформулированы предложения по гармонизации законодатель-
ства, которое их регулирует, а также совершенствованию порядка применения прокуратурой в суде процессуальных прав, 
влияющих на движение процесса. 

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, представительство прокурором интересов гражданина в суде. 

Постановка проблемы. Воз-
никновение, развитие и окон-

чание судебного процесса является 
следствием активных действий сто-
рон, между которыми возник правовой 
спор. В то же время, влиять на движе-
ние процесса вправе прокурор, кото-
рый в гражданском, хозяйственном и 
административном процессе выступа-
ет должностным лицом государствен-
ного органа, на который согласно п. 2 
ст. 121 Конституции Украины возложе-
но представительство интересов граж-
данина или государства в суде в случа-
ях, предусмотренных законом. В связи 
с этим, совершенствования и гармони-
зации требуют нормы Гражданско-про-
цессуального кодекса Украины (далее 
– ГПК), Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее – ХПК), 
Кодекс административного судопро-
изводства Украины (далее – КАС), 
которые определяют процессуальные 
полномочия прокурора в указанных су-
допроизводствах.

Отдельные аспекты реализации про-
куратурой Украины своих полномочий 
при осуществлении функции предста-
вительства интересов гражданина или 
государства в суде исследовались в пу-
бликациях И.Д. Алиевой, Т.О. Дунаса, 
Н.В. Руденко, Н.Ю. Сакары, И.П. Тимо-
шевской, Н.И. Штефана и др., которые 
служат базой для дальнейшего исследо-
вания рассматриваемых вопросов.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что, не урегули-
рованным остается ряд важных вопро-

сов: как должен поступить суд, если 
гражданин, в интересах которого от-
крыто производство, не поддерживает 
процессуальные действия прокурора, 
связанные с возбуждением процесса, 
выбором способа и средств защиты, 
изменением исковых требований и т.д. 

Целью статьи является анализ 
действующего законодательства, регу-
лирующего процессуальные полномо-
чия прокурора при осуществлении им 
конституционной функции представи-
тельства интересов гражданина в граж-
данском, хозяйственном и админи-
стративном судопроизводстве для его 
гармонизации и преодоления правовых 
пробелов. 

Изложение основного материа-
ла. Для реализации конституционной 
функции представительства ГПК Укра-
ины, КАС Украины, ГПК Украины наде-
ляют прокурора рядом процессуальных 
полномочий. Так, согласно ч. 1 ст. 46  
ГПК Украины, ч. 4 ст. 29 ХПК Украины 
прокурор наделяется процессуальны-
ми правами и обязанностями лица, в 
интересах которого он действует, кроме 
права на заключение мирового согла-
шения. Что касается административно-
го процессуального законодательства, 
то в отличие от ГПК Украины и ХПК 
Украины, где процессуальные полно-
мочия прокурора зависят от процессу-
ального статуса лица, в интересах кото-
рого им осуществляется функция пред-
ставительства, в КАС Украины этот во-
прос не конкретизирован. В частности, 
только в ч. 1 ст. 61 КАС Украины пред-

усмотрено, что органы и лица, указан-
ные в ст. 60 настоящего Кодекса (в круг 
таких лиц входит и прокурор), которые 
обращаются в административный суд 
за защитой прав, свобод и интересов 
других лиц, не могут заканчивать дело 
примирением. Считаем, что указанный 
правовой пробел в КАС Украины дол-
жен быть устранен. 

Как известно, право влиять на 
движение процесса является прерога-
тивой сторон (ст. 51 КАС Украины). 
Исключением из этого правила явля-
ется право прокурора отказаться от 
административного иска или изменить 
исковые требования (ч. 2 ст. 61 КАС 
Украины). Что касается наделения его 
полномочиями по изменению пред-
мета или оснований иска, признанию 
административного иска полностью 
или частично и т.д., нормы КАС Украи-
ны этот вопрос не регулируют. Между 
тем, в гражданском, хозяйственном и 
административном процессах проку-
рор осуществляет реализацию единой 
конституционной функции – функции 
представительства. Поэтому правовая 
регламентация его деятельности в ука-
занных судопроизводствах, даже учи-
тывая их специфику, должна быть оди-
наковой. Объем полномочий прокурора 
в порядке административного судопро-
изводства в связи с этим не может быть 
отличным от тех полномочий, которые 
он вправе реализовать в гражданском и 
хозяйственном процессах. 

Итак, обращаясь в суд с иском, в 
частности в административном судо-
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производстве, прокурор пользуется все-
ми процессуальными правами и испол-
няет процессуальные обязанности ист-
ца, за исключением прав, в применении 
которых прокурор ограничен законом. 

Что касается объема прав и обязан-
ностей прокурора, который в суде пер-
вой инстанции вступил в дело, начатое 
по инициативе другого лица, то процес-
суальное законодательство его прямо 
не регулирует, а в науке оно является 
дискуссионным. Например, некоторые 
юристы считают, что в этой форме про-
курор пользуется лишь процессуальны-
ми правами и исполняет процессуаль-
ные обязанности лица, участвующего в 
деле (статьи 27 ГПК Украины, 49 КАС 
Украины), и не может наделяться права-
ми по распоряжению предметом спора 
и процесса (изменять основания или 
предмет иска, увеличить или уменьшить 
размер исковых требований, отказаться 
от иска), поскольку он не предъявил иск 
в интересах конкретного лица – истца, 
третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования на предмет спора  
[1, с. 133–134; 2, с. 149]. С таким мне-
нием нельзя согласиться, поскольку в 
проанализированных выше статьях 46  
(ч. 1) ГПК Украины и 29 (ч. 4) ХПК 
Украины, круг процессуальных полно-
мочий прокурора ставится в зависи-
мость от процессуального статуса лица, 
представительство интересов которого 
он осуществляет в суде. Системный ана-
лиз этих норм позволяет сделать вывод, 
что законодатель не исключает возмож-
ности вступления прокурора в дело, как 
на стороне истца, так и третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требова-
ния на предмет спора. Защита в суде ин-
тересов последнего, на наш взгляд, как 
раз и может осуществляться при всту-
плении прокурора в начатое дело, по-
скольку независимо от формы участия 
в суде, функциональная направленность 
его деятельности всегда остается неиз-
менной, а именно – представительство 
интересов гражданина или государства. 
Итак, объем процессуальных полно-
мочий прокурора при осуществлении 
функции представительства должен 
быть четко определенным, и не может 
меняться в зависимости от формы его 
участия в деле, как считают некоторые 
юристы. 

Учитывая сказанное, ч. 1 ст. 61 
КАС Украины после слов «других лиц» 
необходимо дополнить словосочета-

нием «имеют процессуальные права и 
обязанности лица, в интересах которо-
го они действуют». 

В контексте предложенных изме-
нений в КАС Украины, нельзя не об-
ратить внимание на еще один проблем-
ный аспект, связанный с определением 
правового статуса прокурора в админи-
стративном процессе. Так, в ст. 47 КАС 
Украины, где перечисленный состав 
лиц, участвующих в деле, в их круг за-
конодателем не включены субъекты, в 
частности прокурор, которые вправе 
обратится в суд за защитой «чужих» 
интересов. Тем самым, формально про-
курор ограничивается в возможности 
использования процессуальных прав, 
которые присущи лицам, участвующим 
в деле (их перечень закреплен в ст. 49 
КАС Украины). Вместе с тем, реализуя 
конституционную функцию представи-
тельства интересов гражданина или го-
сударства в административном процес-
се, прокурор своими действиями может 
влиять на движение судопроизводства, 
что является одним из характерных 
признаков указанной группы субъек-
тов. Например, согласно ч. 2 ст. 60 КАС 
Украины с целью представительства 
интересов гражданина или государства 
в суде прокурор вправе подать апелля-
ционную, кассационную жалобы, заяв-
ление о пересмотре судебного решения 
Верховным Судом Украины, о пере-
смотре судебного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Таким 
образом, ст. 47 КАС Украины «Состав 
лиц, участвующих в деле» необходимо 
дополнить частью 2 следующего содер-
жания: «В делах могут также принимать 
участие органы и лица, которые законом 
уполномочены защищать права, свобо-
ды и интересы других лиц». 

При анализе законодательства, ко-
торое регламентирует процессуаль-
ные полномочия прокурора в суде, 
решения на законодательном уровне 
требует еще один вопрос. Вправе ли 
прокурор, как и лица, участвующего в 
деле, совершать процессуальные дей-
ствия, направленные на возникнове-
ние, развитие и окончание процесса 
(увеличивать или уменьшать размер 
исковых требований, отказываться от 
иска, заявлять возражения против иска, 
изменять предмет или основания иска, 
возбуждать апелляционное, кассаци-
онное производство, производство по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 

исполнительное производство и т.д.). 
В правовой литературе этот вопрос 
является дискуссионным, а полемику 
по нему можно свести к двум основ-
ным точкам зрения. По мнению одних 
ученых, прокурор может совершать 
распорядительные действия лишь с со-
гласия лица, представительство инте-
ресов которого он осуществляет в суде  
[2, с. 87–88; 3, с. 37, 49, 71; 4, с. 96–97]. 
Другие считают, что разрешения на со-
вершение таких процессуальных дей-
ствий от имени и в интересах матери-
ально заинтересованного лица проку-
рору или вообще не нужно [5, с. 11–12],  
или не нужно при наличии определен-
ных обстоятельств (например, если 
страдают права и интересы других 
граждан вследствие нежелания заин-
тересованного лица реализовать свое 
право на судебную защиту) [6, с. 28–29; 
7 с. 28–29]. Наличие таких противоре-
чивых суждений объясняется опреде-
ленными недостатками, которые зало-
жены в действующем процессуальном 
законодательстве. Например, в ГПК 
Украины, отмечает И.П. Тимошевская, 
допускается определенная коллизия 
между позицией органов и лиц, кото-
рые законом уполномочены защищать 
права, свободы и интересы других лиц, 
и материально заинтересованным ли-
цом. У стороны нет процессуальных 
рычагов влияния, которые могли бы 
запретить субъектам, действующим 
в процессе в «чужих» интересах, рас-
поряжаться предметом спора, подавать 
апелляционную и кассационную жа-
лобу, заявление о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
и влиять на их содержание [4, с. 97]. 
Следует поддержать вышеприведен-
ную точку зрения автора, тем не менее, 
она нуждается в некотором уточнении. 
Согласно ч. 2 ст. 46 ГПК Украины, от-
каз органов и лиц, обратившихся в суд 
в интересах других лиц, от поданного 
ими заявления или изменение требо-
ваний не лишает лицо, в защиту прав, 
свобод и интересов которого подано 
заявление, права требовать от суда рас-
смотрения дела и решения требований 
в первоначальном объеме. Подобное 
положение закреплено и в ч. 2 ст. 61 
КАС Украины. В свою очередь ч. 5  
ст. 29 ХПК Украины предусматривает, 
что отказ прокурора от поданного им 
иска не лишает истца права требовать 
разрешения спора по существу. 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201450

Анализ вышеуказанных норм про-
цессуальных кодексов дает основания 
сделать вывод, что в гражданском и 
административном судопроизводстве 
материально заинтересованное лицо 
(истец, третье лицо, заявляющее само-
стоятельные требования на предмет 
спора), не соглашаясь с распорядитель-
ными действиями прокурора, все же 
может влиять на них путем заявления 
возражения. Но это касается только 
права прокурора отказаться от иска, а 
также его возможности изменить пред-
мет иска и размер исковых требований. 
Вместе с тем в хозяйственном процессе 
такое возражение может быть иниции-
ровано только лицом, в интересах кото-
рого возбуждено дело, то есть истцом, 
и только по поводу процессуальных 
действий прокурора, связанных с отка-
зом последнего от иска. Что же касает-
ся других распорядительных действий 
прокурора (право изменять основания 
иска, обжаловать решения и определе-
ния суда, возбуждать исполнительное 
производство и т.п.), то заинтересован-
ное в исходе дела лицо непосредствен-
но влиять на них практически не может. 
Единственным средством такого воз-
действия, и только для истца, остается 
право, в порядке гражданского и ад-
министративного судопроизводства –  
не поддерживать заявленные требова-
ния, а в хозяйственном судопроизвод-
стве – отказаться от иска, поданного 
прокурором, о чем свидетельствует 
действующее процессуальное законо-
дательство. Так, согласно ч. 3 ст. 46,  
п. 7 ст. 207 ГПК Украины, если лицо, 
имеющее гражданскую процессуаль-
ную дееспособность, и в интересах 
которого подано заявление, не под-
держивает заявленные требования, суд 
оставляет заявление без рассмотрения. 
Подобные положения предусмотре-
ны и в ч. 3 ст. 61, п. 6 ч. 1 ст. 155 КАС 
Украины. В свою очередь, согласно п. 6  
ч. 1 ст. 81 ХПК Украины, хозяйствен-
ный суд оставляет иск без рассмотре-
ния, если гражданин отказался от иска, 
который был подан в его интересах 
прокурором. 

Ограниченный перечень процессу-
альных механизмов, которыми наде-
ляется материально заинтересованное 
лицо для нейтрализации распоряди-
тельных действий прокурора в суде, у 
большинства ученых вызывает критику. 
На их взгляд, право на защиту собствен-

ных интересов принадлежит исключи-
тельно гражданину, поэтому прокурор 
может осуществлять представитель-
ство интересов гражданина только по 
инициативе или согласию последнего  
[2, с. 87–88; 3, с. 37; 4, с. 98; 8, с. 238–239; 
9, с. 54]. Есть и другая точка зрения. В 
частности, некоторые ученые считают, 
что возможность прокурора обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав и инте-
ресов других лиц необходимо расцени-
вать не как ограничение свободы сторон 
в распоряжении правами, а как оказание 
помощи в распоряжении правами с уче-
том подлинных интересов заинтересо-
ванных лиц [10, с. 25], и является одной 
из гарантий осуществления принципа 
диспозитивности [11, с. 47]. 

О необходимости учета волеизъяв-
ления истца при совершении прокуро-
ром распорядительных действий, от-
мечается и в постановлении Пленума 
Верховного Суда Украины от 22 дека-
бря 2006 р. № 9 «О практике примене-
ния судами гражданского процессуаль-
ного законодательства при рассмотре-
нии заявлений об обеспечении иска». 
Согласно п. 6 этого Постановления, 
если меры обеспечения иска прини-
маются по инициативе прокурора или 
лиц, которым по закону предоставле-
но право обращаться в суд за защитой 
прав, свобод и интересов других лиц, 
то их заявление должно быть в любой 
способ подтверждено лицом, в интере-
сах которого они действуют, поскольку 
возмещение возможных убытков и его 
обеспечение осуществляется только 
за счет этого лица [12]. Такая право-
вая позиция Верховного Суда вполне 
логична, и объясняется спецификой 
процессуального положения проку-
рора, который имеет исключительно 
процессуальный интерес к делу и не 
находится, ни с истцом, ни с ответчи-
ком в спорных материально-правовых 
отношениях, что исключает возмож-
ность возложения на прокурора любых 
материальных обязанностей, вытекаю-
щих из рассмотрения дела [3, с. 36–37]. 

Сложным в правовой науке остает-
ся вопрос о юридической значимости 
волеизъявления материально заинтере-
сованного лица в отношении распоря-
дительных действий прокурора, направ-
ленных на окончание процесса, вслед-
ствие отказа прокурора от поданного им 
заявления. При совершении прокурором 
подобных распорядительных действий, 

материально заинтересованное лицо, 
в защиту прав, свобод и интересов ко-
торого подано заявление, согласно ч. 2  
ст. 46 ГПК Украины, ч. 2 ст. 61 КАС 
Украины, ч. 5 ст. 29 ХПК Украины, не 
лишено права заявить ходатайство о 
рассмотрении дела и решения требова-
ний в первоначальном объеме. Одно-
временно, как должен реагировать суд 
на такое ходатайство, ГПК Украины, 
ХПК Украины, КАС Украины не опре-
деляют. Итак, при отказе прокурора от 
поданного им заявления, вопрос о целе-
сообразности прекращения производ-
ства по делу или его продолжении от-
дано законодателем на усмотрение суда, 
для которого мнение истца по этому по-
воду не является обязательным. 

Небесспорным остается и вопрос 
о возможности прокурора закончить 
процесс, когда он вступил в начатое 
дело для представительства интересов 
гражданина в суде первой инстанции 
или на стадиях пересмотра судебных 
решений. Как уже отмечалось нами 
ранее, процессуальные кодексы огра-
ничивают прокурора только в праве на 
заключение мирового соглашения, что 
касается других полномочий, то дей-
ствующее законодательство никаких 
ограничений для него не содержит. 

Как представляется, совершение 
прокурором процессуальных действий, 
направленных на окончание процесса 
и связанных с распоряжением матери-
альным объектом спора, как это име-
ет место, например, при отказе его от 
иска, является исключительным и не-
отъемлемым процессуальным правом 
материально заинтересованного лица-
гражданина, на которого и распростра-
няются правовые последствия. Так, 
отказ прокурора от иска влечет выне-
сения постановления о прекращении 
производства по делу, что делает не-
возможным для истца повторное обра-
щение в суд с тождественным требова-
нием. Совершая такие процессуальные 
действия, прокурор распоряжается бла-
гами, которые ему не принадлежат, чем 
безосновательно вмешивается в сферу 
правоприменения материально заинте-
ресованного лица, представительство 
интересов которого он осуществляет 
в суде. Таким образом, вопрос об от-
казе от иска, как и реализация иных 
процессуальных прав, связанных с 
распоряжением материальным объек-
том спора (изменение размера исковых 
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требований, заключения мирового со-
глашения, обращение в суд с заявле-
нием об обеспечении иска), по нашему 
мнению, не может быть инициирован 
прокурором без согласия гражданина 
(материально заинтересованного лица) 
или его законного представителя, если 
гражданин не имеет процессуальной 
дееспособности. Соответствующее со-
гласие должно фиксироваться или в 
письменной форме и подаваться суду в 
виде заявления либо другим способом, 
предусмотренным законом. В свою 
очередь, если прокурор не видит пер-
спективы продолжения участия в деле, 
по нашему мнению, он должен быть 
уполномочен отказаться от выполнения 
функции представительства интересов 
гражданина. Это позволит прокурору 
выйти из процесса, не вмешиваясь в 
сферу правомочий материально заин-
тересованного лица, которые являются 
неотъемлемыми для последнего. Что 
касается других процессуальных прав, 
реализация которых обусловлена рас-
поряжением материальным объектом 
спора, то в их наделении прокурор не 
может быть ограничен. Поскольку, об-
ратившись в суд с заявлением, изменив 
основания или предмет иска или обжа-
ловав судебное решение, прокурор рас-
поряжается только процессуальными 
правами, которые не могут считаться 
неотъемлемыми правами стороны. Не 
следует забывать и о компенсаторных 
процессуальных инструментах, вы-
ступающих, так сказать, противовесом 
праву прокурора по собственной ини-
циативе возбудить дело в суде. В част-
ности, лицо, в интересах которого осу-
ществляется представительство вправе 
не поддерживать заявленные требова-
ния прокурора (в результате чего суд 
оставляет заявление без рассмотрения –  
ч. 3 ст. 46 ГПК Украины, ч. 3 ст. 61 
КАС, п. 6 ч. 1 ст. 81 ХПК); отказаться 
от иска, предъявленного прокурором 
(статьи 31, 205 ГПК Украины, ст. 157 
КАС Украины, ст. 80 ХПК Украины), 
отозвать апелляционную, кассацион-
ную жалобу прокурора, отказаться от 
нее (статьи 300, 330 ГПК Украины, ста-
тьи 193, 218 КАС Украины, статьи 100, 
111-6 ХПК Украины) и т.п. По этому 
поводу В.А. Кройтор справедливо от-
мечает, что полномочия органов и лиц, 
в частности прокурора, обратившихся 
в суд за защитой «чужих» интересов 
обусловлены диспозитивными начала-

ми, а их процессуальная деятельность 
не лишает сторону возможности само-
стоятельно отстаивать свою правовую 
позицию [13, с. 139]. 

Наделяя прокурора вышеуказан-
ным комплексом полномочий (за ис-
ключением прав, применение которых 
следует связывать с распоряжением 
материальным объектом спора), про-
цессуальное законодательство одно-
временно, не должно предусматри-
вать для него полной автономии в их 
реализации. Обусловлено это тем, что 
гражданин, интересы которого в суде 
защищает прокурор, является сторо-
ной правового спора, и именно на него 
распространяется сила судебного ре-
шения. Поэтому материально заинте-
ресованному лицу-гражданину должно 
быть предоставлено право отказаться 
от прокурорского представительства, 
которое осуществляется в его интере-
сах, а в случае, если соответствующее 
лицо не имеет процессуальной дееспо-
собности, подобными полномочиями 
следует наделить его законного пред-
ставителя.

Выводы. Таким образом, внедре-
ние предложенных в статье поправок в 
действующее законодательство позво-
лит гармонизировать процессуальные 
полномочия прокуратуры Украины при 
осуществлении представительства ин-
тересов гражданина в суде, в том чис-
ле усовершенствовать комплекс прав, 
применение которых влияет на движе-
ние процесса.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Константин ДОЛЖЕНКО,
соискатель кафедры общеправовых дисциплин факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
In the conditions of increasing information of the society Internet has become a powerful tool for the dissemination of information, 

allowing to create a giant e-library and share information between computers within LANs. There is growth of importance of issues 
on regulation of information relations, protection of information disseminated in the Internet, identification and elimination of the 
consequences of unauthorized access to a network, computer or laptop. Based on a comparative analysis of the current legislation of 
Ukraine, Russian Federation and Republic of Belarus the essence of the definition “information”, as well as the principles of legal 
regulation of relations arising in the field of information, information technologies and protection of information is researched in the 
article. Legal aspects of copyright for distributed on-line information in the Internet are studied. The essence of the definition “Internet 
publication” is clarified. 

Key words: information, protection of information, Internet, information network, network security, legislation on information, 
means for protecting information.

Аннотация 
В условиях растущей информатизации общества Интернет стал мощным инструментом распространения информации, 

позволяющим создать гигантскую электронную библиотеку и обмениваться информацией между компьютерами локальных 
сетей. Возрастает значение вопросов по регулированию информационных отношений, обеспечению защиты информации, 
распространяемой в сети Интернет, выявлению и устранению последствий несанкционированного доступа к локальной сети, 
компьютеру или ноутбуку. В статье исследована сущность дефиниции «информация», а также принципы правового регули-
рования отношений, возникающих в сфере информатизации, информационных технологий и защиты информации, на основе 
сравнения действующего законодательства Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь. Рассмотрены правовые 
аспекты защиты авторских прав на распространяемую в сети Интернет информацию. Уточнена сущность дефиниции «ин-
тернет-издание». 

Ключевые слова: информация, защита информации, сеть Интернет, информационная сеть, безопасность сети,  
информационное законодательство, средства защиты информации. 

Постановка проблемы. С раз-
витием всемирной сети Ин-

тернет и увеличением степени компью-
терной грамотности общества, пробле-
ма обеспечения безопасности локаль-
ных сетей и конфиденциальности ин-
формации, которая в них циркулирует, 
приобретает особую актуальность. Это 
обусловлено тем, что любой пользова-
тель Интернета может получить доступ 
к информационным ресурсам любого 
компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Без использования надежной 
системы защиты компьютера суще-
ствует угроза проникновения (взлома) 
хакеров и, как следствие, потери или 
повреждения личных данных.

Актуальность темы. Анализ по-
следних исследований и публикаций 
украинских специалистов в сфере ин-
формационного права, в частности,  
О. Додонова, О. Литвиненка, М. Саба-
на, С. Янишевського, а также россий-
ских исследователей – С. Закурдаева, 
Н. Ковалевой, В. Копылова, В. Лопати-
на, М. Федотова и др., свидетельствует 
об их значительном вкладе в разработ-
ку информационного права. Однако 
анализ законодательства, а также работ 

украинских и российских ученых пока-
зывает, что на данный момент не обе-
спечивается эффективное регулирова-
ние информационных отношений.

Целью данной работы является ис-
следование нормативно-правовой базы 
по защите информации, а также вопро-
сы, связанные с регулированием отно-
шений в сети Интернет.

Изложение основного материала. 
В общем виде Интернет определяют 
как всемирную компьютерную сеть, 
соединяющую вместе тысячу сетей, 
включая сети вооруженных сил и пра-
вительственных организаций, образо-
вательных учреждений, благотвори-
тельных организаций, индустриальных 
предприятий и корпораций всех видов, 
а также коммерческих предприятий 
(сервис-провайдеров), которые предо-
ставляют частным лицам доступ к сети. 

Как отмечает В. Копылов, с по-
мощью сети Интернет активно фор-
мируется мировое информационное 
пространство, составляющее основу 
информационного общества. В нем 
действуют крупные информационные 
конгломераты, объединяющие системы 
создания информации (издательские 

дома, редакции газет и журналов, теле-
сети, телестудии) и сети ее распростра-
нения (кабельные, телефонные, ком-
пьютерные, спутниковые). Функцио-
нируют глобальные международные 
информационно-телекоммуникацион-
ные сети, охватывающие территории 
большинства стран мира. В сети Ин-
тернет сегодня сосредоточена дело-
вая, образовательная, развлекательная 
информация, электронные газеты и 
журналы, базы данных практически 
по всем областям жизнедеятельности 
общества, электронная почта, доступ 
к разнообразным информационным 
ресурсам библиотек, государственных 
и частных учреждений и компаний. 
Трансформируется деятельность СМИ, 
интегрируются СМИ и ТИТС, созда-
ется единая среда распространения 
массовой информации – мультимедиа 
[4]. В то же время российские ученые 
И. Бачило, В. Лопатина и М. Федото-
ва подчеркивают, что «платой за поль-
зование Интернет является всеобщее 
снижение информационной безопас-
ности» [1].

Как указано в аналитической за-
писке Национального института стра-
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тегических исследований при Прези-
денте Украины «Проблемы информа-
ционного законодательства Украины 
в сфере создания, распространения 
и использования информации и пути 
их решения» [10] в Украине правовую 
основу деятельности в сфере телеком-
муникаций устанавливает Конституция 
Украины, Закон Украины «О телеком-
муникации» и другие нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие отношения 
в этой сфере. Кроме указанного выше 
закона, правовое регулирование за-
щиты информации осуществляется на 
основании законов «Об информации», 
«Об Основных принципах развития 
информационного общества в Украине 
на 2007–2015 года», «О государствен-
ной тайне», «О Концепции националь-
ной программы информатизации»,  
«О Национальной программе инфор-
матизации», «О научно-технической 
информации», «О защите информации 
в информационно-коммуникационных 
системах», «Об электронных докумен-
тах и электронном документообороте», 
«О защите персональных данных»; 
Указ Президента Украины «О мерах по 
развитию национальной составляющей 
глобальной информационной сети Ин-
тернет и обеспечению широкого досту-
па к этой сети в Украине»; Постанов-
ление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Правил обеспечения 
защиты информации в информаци-
онных, телекоммуникационных и ин-
формационно-телекоммуникационных 
системах»; Приказ Администрации 
Государственной службы специальной 
связи и защиты информации «Об ут-
верждении Порядка координации де-
ятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, военных формирований, пред-
приятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности по 
вопросам предотвращения, выявления 
и устранения последствий несанкци-
онированных действий относительно 
государственных информационных ре-
сурсов в информационных, телекомму-
никационных и информационно-теле-
коммуникационных системах» и т.п. 
Кроме того, часть информационных 
отношений регулируется подзаконны-
ми, а иногда и ведомственными норма-
тивными актами.

Внешняя экспертиза, которая не-
однократно проводилась в Украине, в 

частности представителями Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, подтверждает, что законода-
тельная и нормативно-правовая база 
функционирования информационной 
сферы Украины в целом отвечает ев-
ропейским нормам и стандартам. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что 
сегодня в Украине уже созданы осно-
вы такой области законодательства, 
как информационное право. Тем не 
менее, важной проблемой остается не-
которая несистемность отечественной 
правовой политики в информационной 
сфере, в частности учитывая то, что 
законодательные акты принимаются 
с целью решения тактических задач, 
без учета стратегических ориентиров и 
объективных украинских условий [2]. 

Анализ законов и нормативно-
правовых актов показал, что впервые 
упоминание о сети Интернет в Укра-
ине встречается в рекомендациях 
парламентских слушаний «Свобода 
слова на Украине: состояние, пробле-
мы, перспективы» (1997 г.), в которых 
указывалось, что «все большее бес-
покойство вызывает юридическая и 
техническая беспечность отдельных 
нововведенный, в частности, «Интер-
нет», который может, с одной стороны, 
увеличить угрозу для государственных 
тайн, личной конфиденциальной ин-
формации граждан, а, с другой, усилит 
зависимость национального информа-
ционного пространства от зарубежной 
продукции, чужой информационной 
политики» [3]. Это свидетельствует в 
том, что в 1997 г. сеть Интернет из-за 
возрастающей возможности интегра-
ции в иностранные информационные 
ресурсы рассматривалась скорее как 
угроза национальным интересам, чем 
как мировая информационная система 
связи, позволяющая создать гигант-
скую электронную библиотеку и обме-
ниваться информацией между компью-
терами различных сетей.

В ст. 1 Закона Украины «О телеком-
муникациях», содержится определение 
дефиниции «Интернет», под которым 
понимают всемирную информацион-
ную систему общего доступа, которая 
логически связана глобальным адрес-
ным пространством и базируется на 
интернет-протоколе, определенном 
международными стандартами [6]. 

И. Соболь к основным характери-
стикам сети Интернет относит следу-

ющие: сеть Интернет как совокупность 
информационных ресурсов неподкон-
трольна какому-то конкретному лицу, 
государству или международной ор-
ганизации; размещение информации в 
сети Интернет, доступ к этой инфор-
мации, а также внутрисетевой обмен 
информацией осуществляется при 
участии специализированных органи-
заций – поставщиков интернет-услуг 
(провайдеров); технически размеще-
ние информации в сети Интернет и 
получение информации из сети могут 
осуществляться на анонимной осно-
ве, при этом всегда можно установить 
факт распространения информации 
определенным провайдером либо по-
лучение информации при помощи ус-
луг определенного провайдера [11].

Согласно ст. 2 Закона Украины  
«Об информации» основными прин-
ципами информационных отношений 
являются: гарантированность права на 
информацию; открытость, доступность 
информации, свобода обмена информа-
цией; достоверность и полнота инфор-
мации; свобода выражения взглядов и 
убеждений; правомерность получения, 
использования, распространения, хра-
нения и защиты информации; защи-
щенность лица от вмешательства в его 
личную и семейную жизнь [7]. 

Для сравнения, согласно Федераль-
ному закону Российской Федерации 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
(ст. 3), правовое регулирование отно-
шений, возникающих в сфере инфор-
мации, информационных технологий 
и защиты информации, основывается 
на следующих принципах: свобода 
поиска, получения, передачи, произ-
водства и распространения инфор-
мации любым законным способом; 
установление ограничений доступа к 
информации только федеральными за-
конами; открытость информации о де-
ятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления и 
свободный доступ к такой информа-
ции, кроме случаев, установленных 
федеральными законами; равноправие 
языков народов Российской Федерации 
при создании информационных систем 
и их эксплуатации; обеспечение без-
опасности Российской Федерации при 
создании информационных систем, их 
эксплуатации и защите содержащей-
ся в них информации; достоверность 
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информации и своевременность ее 
предоставления; неприкосновенность 
частной жизни, недопустимость сбора, 
хранения, использования и распростра-
нения информации о частной жизни 
лица без его согласия; недопустимость 
установления нормативными право-
выми актами каких-либо преимуществ 
применения одних информационных 
технологий перед другими, если толь-
ко обязательность применения опреде-
ленных информационных технологий 
для создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем  
не установлена федеральными закона-
ми [9].

В Законе Республики Беларусь «Об 
информации, информатизации и защи-
те информации» такими принципами 
являются: свобода поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, распространения и 
(или) предоставления информации, а 
также пользования информацией; уста-
новления ограничений распростране-
ния и (или) предоставления информа-
ции только законодательными актами 
Республики Беларусь; своевременно-
сти предоставления, объективности, 
полноты и достоверности информации; 
защиты информации о частной жизни 
физического лица и персональных дан-
ных; обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства при поль-
зовании информацией и применении 
информационных технологий; обяза-
тельности применения определенных 
информационных технологий для соз-
дания и эксплуатации информацион-
ных систем и информационных сетей в 
случаях, установленных законодатель-
ством Республики Беларусь [8].

Согласно Указу Президента Украины  
«О мерах по развитию национальной со-
ставляющей глобальной информацион-
ной сети Интернет и обеспечению ши-
рокого доступа к этой сети в Украине»  
развитие национальной составляю-
щей глобальной информационной сети 
Интернет, обеспечение широкого до-
ступа к этой сети граждан и юридиче-
ских лиц всех форм собственности в 
Украине, надлежащее представление в 
ней национальных информационных 
ресурсов является одним из приори-
тетных направлений государственной 
политики в сфере информатизации, 
удовлетворение конституционных прав 
граждан на информацию. 

Сравнительный анализ информа-
ционных отношений, проявляющихся 
в реальной информационной среде и в 
виртуальной информационной среде, 
показывает, что они имеют определен-
ные отличия. Это связано с тем, что в 
виртуальной среде меняются физиче-
ские свойства информации и, как след-
ствие, появляются новые юридические 
особенности и свойства информации 
как объекта правоотношений. При 
этом основные трудности регулирова-
ния отношений связаны с защитой со-
держания получаемой потребителем 
информации (авторское право, доказа-
тельственная способность документа в 
электронной форме, доменные имена и 
т.п.) [4].

Также к проблемным вопросам 
распространения информации в сети 
Интернет можно отнести: отсутствие 
в действующем законодательстве опре-
деления дефиниции «интернет-изда-
ние», его статуса, порядка создания и 
основы деятельности. Чаще всего для 
определения указанной дефиниции 
применяют словосочетания: «интер-
нет-средства массовой информации», 
«средства массовой информации в 
сети Интернет», «интернет-издание», 
«электронное средство массовой ин-
формации», «электронные издания», 
«электронный журнал» и «Веб-ресурс 
сегмента Интернет» [5]. Согласно 
украинскому законодательству, в отли-
чие от российского, интернет-издания 
не имеют статуса СМИ. В связи с этим 
широкую поддержку получило мнение, 
что к регулированию вопросов рас-
пространения информации в сети Ин-
тернет вполне применимы нормы дей-
ствующего законодательства о СМИ, о 
рекламе и другие, хотя данная позиция 
порождает массу дискуссионных, а по-
рой даже спорных вопросов. Интернет-
издания в законодательстве Украины 
на основе внесения соответствующих 
изменений в Закон Украины «О печат-
ных средствах массовой информации 
(прессе) на Украине». 

Выводы. Интеграция Украины в 
мировое информационное простран-
ство сопровождается ростом инфор-
матизации общества, а потребление 
телекоммуникационных услуг превра-
щается в доминирующую разновид-
ность социального взаимодействия. 
Особое значение приобретают вопро-
сы по развитию национальной состав-

ляющей глобальной информационной 
сети Интернет, обеспечению широкого 
доступа граждан к этой сети и защите 
информации, распространяемой в сети 
Интернет. При этом необходимо за-
конодательно урегулировать такие во-
просы информационных отношений, 
как: усовершенствование правового 
механизма получения, передачи, хране-
ния и использования информации, рас-
пространяемой в сети Интернет, защи-
ты интеллектуальной собственности 
на информацию, распространяемую 
в сети Интернет, а именно установле-
ние справедливого и жизнеспособного 
баланса интересов правообладателей 
авторских прав и пользователей ин-
формации; защита государственной и 
коммерческой тайны, персональных 
(конфиденциальных) данных пользо-
вателей сети Интернет; формирование 
правовых условий для обеспечения 
свободы, прозрачности и беспри-
страстности деятельности СМИ, недо-
пущение их монополизации и исполь-
зования в манипуляционных целях; 
согласование терминологии в инфор-
мационном законодательстве, а также 
урегулирование норм права по регу-
лированию информационных отноше-
ний; законодательное закрепление мер 
и средств защиты информации (юриди-
ческих, административных и физиче-
ских мер, технических, программных 
и технологических средств), гармони-
зация украинского законодательства в 
сфере противодействия компьютерным 
преступлениям (киберпреступлениям) 
в соответствии с европейскими стан-
дартами.
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Summary
Research is devoted to topical issues of legal regulation of notarial activities in 

Ukraine and the Republic of Moldova. The author makes an analysis of the competence 
of state and private notaries. It is proved that since June 1, 2009 the competence of 
state and private notaries of Ukraine has been the same. Restrictions on notarial acts are 
described. The author pays attention to notaries’ fulfillment of functions of state registrars 
of rights to real property and their encumbrances since January 1, 2013 (according to 
changes in the Law of Ukraine “On State Registration of Real Rights to Immovable 
Property and Their Encumbrances”). The issue of notaries’ fulfillment of functions of 
special subjects of primary financial monitoring in accordance with the Law of Ukraine 
“On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from 
Crime or Terrorism Financing” is considered. 

Key words: public and private notary, notary competence.

Аннотация 
Исследование посвящено актуальным проблемам правового регулирования 

нотариальной деятельности в Украине и Республике Молдове. Автором произве-
ден анализ компетенции государственных и частных нотариусов. Установлено, что 
с 1 июня 2009 года компетенция государственных и частных нотариусов Украи-
ны одинакова. Рассматриваются случаи ограничения в праве совершения нотари-
альных действий. Автором обращено внимание на исполнении нотариусами с 1 
января 2013 года функций государственных регистраторов прав на недвижимое 
имущество и их отягощений (в соответствии с изменениями в Законе Украины 
«О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 
отягощений»). Также рассмотрен вопрос об исполнении нотариусами функций 
специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга в со-
ответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию 
терроризма». 

Ключевые слова: государственный и частный нотариус, компетенция  
нотариуса.

Постановка проблемы. За-
конодательство Украины по-

стоянно меняется. Соответствующие 
изменения претерпевают также нормы, 
регулирующие деятельность нотариаль-
ных органов государства. Так, в течение 
2011-2012 годов в действующее нотари-
альное законодательство Украины вне-
сены многочисленные и существенные 
изменения. Изменения относились так-
же и к компетенции государственных и 
частных нотариусов Украины.

Целью и задачей статьи является: 
определение и сравнительный анализ 
компетенции государственных, част-
ных нотариусов Украины, а также пу-
бличных нотариусов Республики Мол-
довы. С помощью сравнительно-право-
вого, диалектического, логического и 
других методов провести анализ норм 

нотариального законодательства Укра-
ины и Республики Молдова, в частно-
сти относительно компетенцию нота-
риусов, консульских учреждений.

Актуальность темы. Ученые 
Украины и Республики Молдовы уде-
ляют должное внимание анализу но-
тариального законодательства. В част-
ности, в Украине следует отметить 
работы В.В. Баранковой, Н.В. Васи-
лины, М.М. Дякович, Л.В. Ефименка,  
В.В. Комарова, А.И. Нелина, С.Г. Па-
сичник, Л.К. Радзиевской, С.Я. Фурсы, 
Е.И. Фурсы, В.Н. Черныша, Л.Э. Ясин-
ской и многих других. Однако недоста-
точно уделено внимания сравнительно-
му анализу деятельности нотариусов 
Украины и Республики Молдовы.

Изложение основного материала. 
Появление качественно нового законо-
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дательства, регламентирующего дея-
тельность нотариата в Украине, было 
вызвано объективными закономерно-
стями развития общества, главная из 
которых заключалась в обеспечении 
охраны частной собственности. Оно 
формируется как одно из основных 
конституционных прав граждан и орга-
низаций с целью создания таких усло-
вий, при которых владелец по своему 
усмотрению и желанию мог владеть 
и распоряжаться своим имуществом. 
Принятие нового законодательства 
было закономерным результатом дви-
жения общества к рыночным отноше-
ниям и, как следствие, появления но-
вых форм собственности» [1, с. 31].

Законодательство Украины о но-
тариате ‒ это нормативно-правовые 
акты, принятые уполномоченными го-
сударственными органами, в которых 
закреплены правила, регулирующие 
организацию и компетенцию нотари-
альных органов государства, и про-
цессуальный порядок совершения ими 
нотариальных действий.

Как в Украине, так и в Молдове, 
деятельность нотариата регулируется 
республиканским законодательством: 
гражданскими кодексами, соответству-
ющими законами о нотариате и дру-
гими нормативно-правовыми актами. 
Например, Законом Украины «О нота- 
риате» от 9 сентября 1993 года [2], За-
коном Республики Молдова «О нота- 
риате» от 8 ноября 2002 года [3].

Основным нормативно-правовым 
актом, регламентирующим нотариаль-
ную деятельность в Украине, являет-
ся Закон Украины «О нотариате» от  
2 сентября 1993 года, который вступил 
в силу 1 января 1994 года. Этот закон 
устанавливает порядок правового ре-
гулирования деятельности органов 
нотариата и порядок совершения ими 
нотариальных действий. К источникам 
нотариального права, кроме указанно-
го закона, относятся кодексы Украины: 
Гражданский кодекс Украины, Земель-
ный кодекс Украины, Хозяйственный 
кодекс Украины, Семейный кодекс 
Украины, Налоговый кодекс Украины и 
другие многочисленные нормативные 
акты. 

Также источником нотариального 
права являются нормы международно-
го права, ратифицированные Украиной 
в установленном законом порядке и 
которые являются обязательными для 

их выполнения. Заключенные и над-
лежащим образом ратифицированные 
Украиной международные договоры 
являются неотъемлемой частью наци-
онального законодательства Украины 
и применяются в порядке, предусмо-
тренном для норм национального за-
конодательства. Когда такой порядок 
не установлен, то приоритет, согласно 
нормам международного права, имеют 
нормы международных договоров.

Нотариусы, в соответствии с за-
конодательством Украины (статья 98 
Закона Украины «О нотариате»), при-
меняют нормы иностранного права. 
Нотариусы принимают документы, 
составленные в соответствии с требо-
ваниями иностранного права, а также 
совершают удостоверяющие надписи в 
форме, предусмотренной иностранным 
законодательством, если это не проти-
воречит законодательству Украины.

10 января 2002 года Верховная Рада 
Украины дала согласие на присоеди-
нение Украины к Гаагской Конвенции, 
отменяющей требование легализации 
иностранных официальных доку-
ментов от 05 октября 1961 года. Кон-
венция вступила в силу для Украины  
22 декабря 2003 года и распространя-
ется на официальные документы, ко-
торые были совершены на территории 
одного из государств, участников со-
глашения и должны быть представле-
ны на территории другого государства, 
также заключившего это соглашение.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются теми же пра-
вами и свободами, а также несут такие 
же обязанности, как и граждане Украи-
ны, за исключениями, установленными 
Конституцией Украины, законами или 
международными договорами Украины.

Компетенция нотариальных орга-
нов ‒ круг полномочий нотариальных 
органов в соответствии с действующим 
законодательством [4, с. 89]. 

Как правильно замечает С.Я. Фур-
са, полномочия являются правом и 
одновременно обязанностью соот-
ветствующего субъекта действовать в 
определенной ситуации таким обра-
зом, как предусмотрено законом или 
иным правовым актом. Полномочия 
предусматривает его надлежащее вы-
полнение согласно принципу законно-
сти [5, с. 159].

Полномочия нотариальных орга-
нов, относительно совершения нота-

риальных действий, регламентируется 
в зависимости от субъекта, который 
уполномочен совершать нотариальные 
действия [6, с. 58].

Рассмотрим компетенцию нотари-
усов Украины и Республики Молдовы. 

В понятие «компетенция» но-
тариального органа входит вся со-
вокупность полномочий нотариуса  
[5, с. 159]. Следует заметить, что к пол-
номочиям нотариуса принадлежит не 
только совершение определенного но-
тариального действия, но и круг прав 
и обязанностей, предоставленных но-
тариусу или соответствующему долж-
ностному лицу законом [4, с. 89].

Совершение нотариальных дей-
ствий в Украине в первую очередь воз-
лагается на нотариусов, работающих 
в государственных нотариальных кон-
торах, государственных нотариальных 
архивах (государственные нотариусы) 
или занимаются частной нотариальной 
деятельностью (частные нотариусы). 
Документы, оформленные государ-
ственными и частными нотариусами, 
имеют одинаковую юридическую силу.

Нотариус в Украине ‒ это уполно-
моченное государством физическое 
лицо, которое осуществляет нотари-
альную деятельность в государствен-
ной нотариальной конторе, государ-
ственном нотариальном архиве или 
независимую профессиональную но-
тариальную деятельность, в частности 
удостоверяет права, а также факты, 
имеющие юридическое значение, и со-
вершает иные нотариальные действия, 
предусмотренные законом, с целью 
предоставления им юридической до-
стоверности.

Следует отметить, что только  
с 1 июня 2009 года установлена еди-
ная компетенция государственных и 
частных нотариусов в Украине, то есть 
частным нотариусам Украины предо-
ставлено право оформлять наследство. 

Нотариусы Украины совершают 
следующие нотариальные действия: 

1) удостоверяют сделки (договоры, 
завещания, доверенности и т.п.); 

2) принимают меры к охране на-
следственного имущества; 

3) выдают свидетельства о праве на 
наследство; 

4) выдают свидетельства о праве 
собственности на долю в общем иму-
ществе супругов в случае смерти одно-
го из супругов; 
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5) выдают свидетельства о приоб-
ретении имущества с публичных тор-
гов (аукционов); 

6) выдают свидетельства о приоб-
ретении имущества с публичных тор-
гов (аукционов), если публичные торги 
(аукционы) не состоялись; 

7) осуществляют опись имущества 
физического лица, признанного без-
вестно отсутствующим, или место пре-
бывания которого неизвестно; 

8) выдают дубликаты нотариаль-
ных документов, хранящихся в делах 
нотариуса; 

9) накладывают запрет на отчужде-
ние недвижимого имущества (имуще-
ственных прав на недвижимое имуще-
ство), подлежащего государственной 
регистрации; 

10) свидетельствуют верность ко-
пий (фотокопий) документов и выпи-
сок из них; 

11) свидетельствуют подлинность 
подписи на документах; 

12) свидетельствуют верность пе-
ревода документов с одного языка на 
другой; 

13) удостоверяют факт, что физи-
ческое или юридическое лицо является 
исполнителем завещания; 

14) удостоверяют факт нахождения 
гражданина в живых; 

15) удостоверяют факт нахождения 
гражданина в определенном месте; 

16) удостоверяют время предъявле-
ния документов; 

17) передают заявления физиче-
ских и юридических лиц другим физи-
ческим и юридическим лицам; 

18) принимают в депозит денежные 
суммы и ценные бумаги; 

19) совершают исполнительные 
надписи; 

20) совершают протесты векселей; 
21) совершают морские протесты; 
22) принимают на хранение доку-

менты. 
В государственных нотариальных 

архивах государственные нотариусы 
лишь выдают дубликаты и свидетель-
ствуют верность копий и выписок из 
документов, которые хранятся в делах 
этих архивов. 

Обращаем внимание на то, что 1 ок-
тября 1996 года тексты договоров, заве-
щаний, доверенностей, свидетельств, 
актов о морских протестах и протестах 
векселей, переводов, в случае засвиде-
тельствования нотариусом верности 

перевода документа с одного языка на 
другой; заявлений, на которых нотари-
усом удостоверяется подлинность под-
писи, за исключением тех экземпляров, 
которые остаются в делах нотариусов; 
а также дубликатов нотариальных до-
кументов излагаются на специальных 
бланках нотариальных документов. 
Образец, описание, порядок расходо-
вания, хранения, обращения и отчет-
ности специальных бланков нотари-
альных документов устанавливаются 
Кабинетом Министров Украины

На государственных и частных 
нотариусов Украины может быть воз-
ложено совершение других нотариаль-
ных действий по закону. 

Законом Украины № 2258-17 от  
18 мая 2010 года «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О предотвраще-
нии и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем» внесены измене-
ния в Закон Украины «О предотвраще-
нии и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем», изложив его в 
новой редакции. Изменено не только 
содержание закона, его название на 
Закон Украины «О предотвращении 
и противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансированию 
терроризма», но и предусмотрено, что 
специально определенными субъекта-
ми первичного финансового являются 
нотариусы. 

Финансовый мониторинг – это 
совокупность мер, осуществляемых 
субъектами финансового мониторинга 
в сфере предотвращения и противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансированию терроризма, 
состоящее из государственного финан-
сового мониторинга и первичного фи-
нансового мониторинга.

Согласно статьи 8 этого закона ис-
полнение обязанностей субъекта пер-
вичного финансового мониторинга 
обеспечивается нотариусами, если они 
участвуют в подготовке и осуществле-
нии сделки по: купли-продажи недви-
жимости; управление активами клиен-
та; управление банковским счетом или 
счетом в ценных бумагах; привлечение 
средств для образования юридических 
лиц, обеспечения их деятельности и 
управления ими; образования юриди-

ческих лиц, обеспечения их деятель-
ности или управления ими, а также ку-
пле-продаже юридических лиц.

Нотариусы являются ответственны-
ми за проведение финансового монито-
ринга. В случае нарушения требований 
Закона Украины «О предотвращении 
и противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансированию 
терроризма» несут уголовную, адми-
нистративную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с зако-
ном, а также могут быть лишены пра-
ва осуществлять определенные виды 
деятельности согласно закону, а юри-
дические лица, которые осуществляли 
финансовые операции по легализации 
(отмыванию) доходов или финансиро-
вали терроризм, могут быть ликвиди-
рованы по решению суда.

С 1 января 2013 года, в соответ-
ствии с Законом Украины «О государ-
ственной регистрации вещных прав на 
недвижимое имущество и их отягоще-
ний», государственным регистратором 
является нотариус как специальный 
субъект, на которого возложены функ-
ции государственного регистратора 
прав на недвижимое имущество и их 
отягощений. При этом нотариус как 
специальный субъект, на которого воз-
лагаются функции государственного 
регистратора прав на недвижимое иму-
щество, и который ставит печать такого 
регистратора, осуществляет полномо-
чия в соответствии с вышеуказанным 
законом.

Ограничения осуществления нота-
риальной деятельности предусмотрено 
статьей 9 Закона Украины «О нотари-
ате». Нотариус и должностное лицо 
местного органа самоуправления, со-
вершающие нотариальные действия, 
не вправе совершать нотариальные 
действия на свое имя и от своего име-
ни, на имя и от имени своего мужа или 
своей жены, его (ее) и своих родствен-
ников (родителей, детей, внуков, деда, 
бабушки, братьев, сестер), а также на 
имя и от имени работников данной 
нотариальной конторы, работников, 
состоящих в трудовых отношениях с 
частным нотариусом, или работников 
данного исполнительного комитета. 
Должностные лица органа местного 
самоуправления не вправе совершать 
нотариальные действия также на имя 
и от имени данного исполнительного 
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комитета. В указанных случаях нотари-
альные действия совершаются в любой 
другой государственной нотариальной 
конторе, у частного нотариуса или в 
другом местном органе самоуправле-
ния. Нотариальные и приравненные к 
ним действия, совершенные с наруше-
нием установленных этой статьей пра-
вил, являются недействительными. 

Нотариальные действия на терри-
тории Республики Молдова в основном 
совершаются публичными нотариуса-
ми, а также иными уполномоченными 
законом лицами, а на территории дру-
гих государств ‒ консульскими пред-
ставительствами и дипломатическими 
миссиями Республики Молдова (далее ‒  
лица, осуществляющие нотариальную 
деятельность).

В соответствии с частью второй 
статьи 3 Закона Республики Молдо-
вы «О нотариате», нотариальный акт, 
скрепленный печатью и подписью 
лица, осуществляющего нотариальную 
деятельность, является официальным 
актом, обладает презумпцией закон-
ности и достоверности и имеет доказа-
тельную и исполнительную силу.

К сожалению, в Законе Украины «О 
нотариате» понятие нотариального акта 
не предусмотрено, что, по нашему мне-
нию, было бы целесообразно сделать.

Согласно статьи 35 Закона Ре-
спублики Молдовы «О нотариате», 
молдавские нотариусы совершают 
следующие нотариальные действия: 
удостоверение сделок (завещаний, 
доверенностей, договоров); ведение 
нотариальной наследственной проце-
дуры и выдача свидетельства о праве 
на наследство; выдача свидетельства 
о праве собственности; удостоверение 
фактов в предусмотренных законом 
случаях; заверка подписей на доку-
ментах; совершение протестов вексе-
лей; предъявление чека к платежу и 
удостоверение неоплаты чека; заверка 
копий документов и выписок из них; 
осуществление и заверка переводов до-
кументов; передача заявлений физиче-
ских и юридических лиц другим физи-
ческим и юридическим лицам; приня-
тие в депозит денежных сумм и ценных 
бумаг; принятие документов на хране-
ние; совершение морских протестов; 
обеспечение доказательств; выдача ду-
бликатов составленных им нотариаль-
ных актов; осуществление медиации 
в соответствии с законом; наделение 

нотариальных актов исполнительной 
надписью/силой; другие действия, не 
противоречащие законодательству.

Итак, к компетенции нотариусов 
Украины не относится медиация, хотя 
она применяется ими на практике.

Часть вторая вышеуказанной ста-
тьи к компетенции нотариусов относит 
дачу консультации по нотариальным 
вопросам, не относящимся к содержа-
нию совершаемых ими нотариальных 
актов, и участие в качестве специали-
стов, назначенных сторонами, в под-
готовке и составлении юридических 
актов нотариального характера.

Выше перечисленные действия за-
конодатель относит к общей компетен-
ции нотариусов. 

Однако в части третьей вышеука-
занной статьи предусмотрены случаи 
отдельной (исключительной) компе-
тенции. То есть случаи, когда нотариус 
не вправе удостоверять нотариальные 
акты, а именно: 

a) нотариальная наследственная 
процедура относится к компетенции 
нотариуса, осуществляющего деятель-
ность на территории, где наследода-
тель имел последнее местожительство;

б) в случае наследования в поряд-
ке очередности наследники могут вы-
брать любого из нотариусов, осущест-
вляющих деятельность на территории, 
где наследодатель имел последнее ме-
стожительство;

в) совершение протеста векселей 
выполняется нотариусом, осуществля-
ющим деятельность на территории, где 
производится оплата;

г) выдача дубликата нотариального 
акта осуществляется нотариусом, в ар-
хиве которого хранится его оригинал; 

д) в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Нотариальные действия соверша-
ются в помещении государственной 
нотариальной конторы, в государствен-
ном нотариальном архиве, помещении, 
которое является рабочим местом част-
ного нотариуса, или помещении орга-
нов местного самоуправления. В от-
дельных случаях, когда гражданин не 
может явиться в указанное помещение, 
а также когда того требуют особенно-
сти удостоверяемой соглашения, нота-
риальные действия могут быть совер-
шены вне указанных помещений. 

Ограничения нотариальной де-
ятельности нотариусов Республики 

Молдовы предусмотрено в статье 21 
Закона «О Нотариате» Республики 
Молдовы. Так, нотариус не вправе со-
вершать нотариальные акты на свое 
имя и от своего имени, на имя и от име-
ни своего супруга (супруги), а также 
на имя и от имени родственников до 
третьей степени родства включительно 
либо свойственников до второй сте-
пени родства включительно. Если на 
территории деятельности нотариуса 
нет другого нотариуса, который может 
совершить нотариальный акт, то Ми-
нистр юстиции Республики Молдовы 
назначает нотариуса для совершения 
соответствующего нотариального акта. 
Нотариальный акт, совершенный в на-
рушение ограничений, является недей-
ствителен.

Обращаем внимание на то, что 
место совершения нотариальных 
действий в Украине регулируется от-
дельной статьей 41 Закона «О нотари-
ате». Нотариальные действия могут 
совершаться любым нотариусом или 
должностным лицом органов местного 
самоуправления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 9, 55, 
60, 65, 66, 70‒73, 85, 93 и 103 Закона 
Украины «О нотариате», и других слу-
чаев, предусмотренных законодатель-
ством Украины.

Стоит отметить, что деятельность 
государственных и частных нотариу-
сов Украины не ограничивается воз-
растными показателями. Однако в 
соответствии со статьей 16 Закону 
Республики Молдовы «О нотариате», 
одним из оснований для прекращения 
нотариальной деятельности в респу-
блике является достижение возраста 
65 лет. По нашему мнению, эту норму 
надо позаимствовать и законодатель-
ству Украины.

Выводы. Итак, наиболее широкие 
полномочия по совершению нотари-
альных действий в Украине, как и в 
Республике Молдове, возложено госу-
дарством на нотариусов. 

Некоторые нормы Законов «О но-
тариате» Украины и Республики Мол-
довы между собой очень похожи, в 
частности относительно компетенции 
нотариусов. 

По нашему мнению, законодатель-
ством Украины в Законе Республики 
Молдовы «О нотариате» можно поза-
имствовать нормы относительно опре-
деления нотариального акта и установ-
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ление предельного возраста занятия 
нотариальной деятельностью.
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Summary
In the article the theoretical research is providing the application of the harmonization 

of national Ukrainian legislation with WTO law protecting social and economic rights. 
Expands the legal mechanism Ukraine’s obligations regarding the quality and food 
safety, sanitary and phytosanitary measures, access to treatment for patients. As well it 
includes the reasoning for necessity of changing and further improvement of national 
legislation with WTO law protecting social and economic rights.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование гармонизации национально-

го законодательства Украины с правом Всемирной торговой организации в сфере 
защиты социальных и экономических прав. Раскрывается правовой механизм обе-
спечения выполнения Украиной обязательств относительно качества и безопасно-
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Постановка проблемы. Каж-
дый новый член Всемирной 

торговой организации (далее – ВТО) 
берет на себя обязательства соблюдать 
установленные принципы при рефор-
мировании национального торгового 
режима, которые закреплении в си-
стеме многосторонних соглашений. 
Государство-участник должно дей-
ствовать в соответствии с принципом 
обязательности всех норм соглаше-
ний ВТО для ее членов. Подписание 
пакета ВТО требует создания новых 
соответствующих национальных за-
конодательных актов, регулирующих 
вопросы этих многосторонних согла-
шений. Кроме этого, правительство 
страны-претендента обязано вносить 
изменения и дополнения в действую-
щие национальные нормативно-пра-
вовые акты.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью отсут-
ствия фундаментальных исследований 
о гармонизации национального зако-
нодательства Украины с правом ВТО в 
сфере защиты социальных и экономи-
ческих прав.

Отечественные ученые обошли 
вниманием проблематику гармониза-
ции национального законодательства 
Украины с правом ВТО в сфере за-
щиты социальных и экономических 
прав. Лишь немногим теоретическим 
аспектам данного вопроса посвятили 
свои труды такие ученые, как: И.П. Ки-
риченко, П.М. Купчак, А.В. Миндрул, 
Л.А. Синичкина и другие.

Целью и задачей статьи является 
правовой анализ процесса согласова-
ния национального законодательства 
Украины с правом ВТО в сфере защи-
ты социальных и экономических прав.

Изложение основного материала. 
Процесс вступления Украины в ВТО на-
чался 30 ноября 1993 г., когда была по-
дана официальная заявка правительства 
Украины о намерении присоединиться к 
ВТО. После долгих переговорных про-
цессов был подписан Протокол о всту-
плении Украины в ВТО 5 февраля 2008 г.  
Это позволило Верховной Раде Украи-
ны принять законопроект «О ратифика-
ции Протокола о вступлении Украины в 
ВТО», который был подписан Президен-
том Украины 16 мая 2008 г. В этот день 
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в соответствии с процедурами Украина 
официально присоединилась к ВТО. 
Приобретения Украиной полноправно-
го членства в этой международной тор-
говой организации неразрывно связано 
с изменением внутреннего правового 
регулирования. Поэтому национальный 
правовой режим Украины был адапти-
рован к праву ВТО, то есть утвердился 
общий приоритет права ВТО над вну-
тренним законодательством Украины 
согласно ст. 9 Конституции Украины. 
В этой статье закреплено положение о 
признании действующих международ-
ных договоров частью национального 
законодательства Украины. Это в свою 
очередь поставило перед Украиной за-
дачу гармонизации национального зако-
нодательства с правом ВТО, в том числе 
в сфере защиты социальных и экономи-
ческих прав.

В условиях присоединения к ВТО 
весьма актуальной была необходи-
мость изменения национального зако-
нодательства, регулирующего вопро-
сы качества и безопасности пищевых 
продуктов. По мнению П.М. Купчака, 
Украине необходимо формирование 
собственного продовольственного 
законодательства и создание обще-
государственной системы борьбы с 
наплывом на отечественный рынок 
некачественной и опасной продукции. 
Потому что на сегодня в национальной 
правовой базе отсутствует единый нор-
мативный акт, который бы содержал 
четкий и полный перечень документов 
для подтверждения качества и безопас-
ности продовольствия, импортируемо-
го в страну [1, с. 81–82]. Наиболее кон-
кретный перечень таких документов 
по сравнению с другими нормативны-
ми актами, регулирующими вопросы 
импорта продовольствия, содержит-
ся в Законе Украины «О безопасно-
сти и качестве пищевых продуктов»  
от 23 декабря 1997 г.

В этой правовой ситуации можно 
констатировать, что перед Украиной 
как членом ВТО встал вопрос об из-
менении национальной совокупности 
стандартов, чтобы сформировать про-
довольственное законодательство и 
систему безопасности пищевых про-
дуктов, не противоречить требованиям 
ВТО. Стоит отметить, что хотя ВТО 
не разрабатывает стандарты на опре-
деленные виды пищевой продукции, 
но признает стандарты, инструкции и 

рекомендации, установленные Коми-
тетом Кодекс Алиментариус, Между-
народной организацией по стандар-
тизации относительно стандартов на 
продукцию и производство товаров, а 
также Международным эпизоотиче-
ским бюро по вопросам ветеринарии. 
Это положение закреплено Соглашени-
ем по применению санитарных и фито-
санитарных мер (далее ‒ Соглашение 
СФС 1994 г.), где указывается, что со-
действие использованию гармонизиро-
ванных санитарных и фитосанитарных 
мер между членами ВТО осуществля-
ется на основе международных стан-
дартов, инструкций и рекомендаций, 
разработанных соответствующими 
международными организациями [2]. 

Таким образом, при совершенство-
вании продовольственного законода-
тельства Украины нужно ориентиро-
ваться на положения Кодекса Алимен-
тариус. Такая система безопасности 
продовольственного рынка может быть 
использована Украиной как модель для 
формирования своей собственной си-
стемы стандартизации. Следовательно, 
будет создана необходимая предпосыл-
ка для интеграции пищевой промыш-
ленности Украины в мировое экономи-
ческое и, в частности, агропродоволь-
ственное пространство [1, с. 82]. 

Поэтому Кабинет Министров 
Украины согласно гармонизации на-
ционального законодательства в соот-
ветствие с Соглашением СФС 1994 г., 
утвердил Постановлением № 903 от 
3 июля 2006 г. «Положение о Нацио-
нальной комиссии Украины по Кодексу 
Алиментариус» в соответствии с Зако-
ном Украины «О безопасности и каче-
стве пищевых продуктов » 1998 г.

Однако одним из актуальных во-
просов на законодательном уровне 
остается проблема продовольственной 
безопасности. В украинском законо-
дательстве отсутствует полное опре-
деление понятия «продовольственная 
безопасность» и параметры продоволь-
ственного обеспечения населения, что 
затрудняет проведение реальной оцен-
ки состояния продовольственной безо-
пасности, а также отсутствие контроля 
качества продовольствия, влияющего 
на ухудшение показателей жизнедея-
тельности населения.

На данный момент разработан про-
ект закона Украины «О продоволь-
ственной безопасности Украины» от 

24 октября 2012 г. В нем указано, что 
основной целью является приведение 
законодательства Украины в соответ-
ствие с требованиями международных 
договоров, в том числе соглашений 
ВТО по обеспечению безопасности 
продукции в процессе ее распростра-
нения и размещения на рынке. Он 
определяет основные направления го-
сударственной политики в сфере про-
довольственной безопасности, каса-
ющиеся обеспечения экономической 
доступности продовольствия, физиче-
ской доступности продовольствия, без-
опасности и качества продовольствия, 
питания населения, производства и ре-
ализации пищевых продуктов. Соглас-
но этому проекту продовольственная 
безопасность определяется как соци-
ально-экономическое и экологическое 
положение, при котором население 
обеспечено безопасными и качествен-
ными основными продуктами питания, 
необходимыми для обеспечения рацио-
нального питания [3].

Приведенная информация дает ос-
нования утверждать, что в Украине 
происходит интенсивный процесс гар-
монизации национального законода-
тельства с правом ВТО, направленный 
на обеспечение безопасности произво-
димой, импортируемой пищевой про-
дукции, на внедрение новой системы 
технического регулирования, соответ-
ствующей главным принципам систе-
мы технического регулирования ВТО. 
Для реализации общих принципов в 
этой сфере основными международны-
ми документами являются Кодекс Али-
ментариус и многосторонние торговые 
соглашения ВТО. Но в это же время, 
практическое внедрение процесса 
гармонизации сталкивается с опре-
деленными препятствиями. Так, на-
циональное законодательство в сфере 
защиты прав потребителей и системы 
технического регулирования до конца 
не согласовано с международными тре-
бованиями. Поэтому, по нашему мне-
нию, следует применить следующие 
государственные мероприятия: 

1) улучшить систему санитарии 
и гигиены на производстве пищевых 
продуктов;

2) принять Закон Украины «О ме-
трологии и метрологической деятель-
ности» в новой редакции для решения 
вопросов в сфере здравоохранения 
через большое количество проблем по 
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диагностике и лечению населения, от-
сутствия перечня средств медицинско-
го назначения, для которых контроль 
выходных метрологических характери-
стик должен быть обязательным; 

3) централизовать регулятивные 
функции и эффективно реализовывать 
государственную политику в государ-
ственной системы биобезопасности 
при создании, испытании, транспорти-
ровке и использовании генетически мо-
дифицированных организмов (далее –  
ГМО). Полномочия по ГМО разделены 
между несколькими центральными ор-
ганами исполнительной власти, поэто-
му целесообразным было бы создать 
единый государственный орган по во-
просам биобезопасности, полномочия 
которого заключались бы в разработ-
ке критериев оценки рисков потен-
циального влияния ГМО на здоровье  
людей и т.д.

В сфере защиты жизни и здоро-
вья людей от рисков, возникающих в 
результате проникновения опасных 
факторов, национальное законодатель-
ство требовало гармонизации в соот-
ветствии с требованиями Соглашения 
СФС 1994 г. В рамках реализации Указа 
Президента Украины «О дополнитель-
ных мерах по ускорению вступления 
Украины в ВТО» №797/2001 от 5 сен-
тября 2001 г. осуществлялся просмотр, 
внесение изменений, необходимых для 
приведения национального законода-
тельства в соответствие с требования-
ми Соглашения СФС 1994 г.

В результате реформирования за-
конодательства в этой сфере Украина 
объединила все существующие са-
нитарные и фитосанитарные меры в 
три базовые законы: Закон Украины  
«О ветеринарной медицине» 1992 г., За-
кон Украины «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья» 2005 г. и Закон Украины  
«О карантине растений» 1993 г., ко-
торые формируют законодательство, 
регулирующее вопросы санитарных и 
фитосанитарных мер. Планом перво-
очередных мероприятий было пред-
усмотрено внесение соответствующих 
изменений в законы «О ветеринарной 
медицине» 1992 г. и «Об обеспечении 
санитарного и эпидемиологического 
благополучия населения» 1994 г.

В частности, в основных законах 
были учтены следующие требования 
Соглашения СФС 1994 г.: терминоло-

гия; гармонизация; адекватность меро-
приятий; оценка риска и надлежащий 
уровень защиты; приспособления к 
региональным условиям; прозрачность 
(центры обработки запросов и сообще-
ний); процедуры проверки, контроля и 
согласования.

Для выполнения обязательств пе-
ред ВТО Кабинетом Министров был 
подготовлен проект Постановления 
«О выполнении обязательств перед 
ВТО, определенных п. 327 Отчета ра-
бочей группы по вопросам вступления 
Украины в ВТО». Он был разработан 
во исполнение Указа Президента Укра-
ины от 27 апреля 2011 г. № 504/2011  
«О Национальном плане действий на 
2011 год по внедрению Программы эко-
номических реформ на 2010–2014 гг.  
«Богатое общество, конкурентоспособ-
ная экономика, эффективное государ-
ство», что касается части обеспечения 
безопасности продуктов питания (са-
нитарные и фитосанитарные нормы). 
Необходимость принятия этого акта 
объясняется тем, что Украина в со-
ответствии со ст. 3 Закона Украины  
«О безопасности и качестве пищевых 
продуктов» 1997 г. обеспечивает без-
опасность и качество пищевых продук-
тов в целях защиты жизни и здоровья 
населения от вредных факторов, кото-
рые могут присутствовать в пищевых 
продуктах, путем установления обяза-
тельных параметров безопасности для 
пищевых продуктов [4].

Итак, с момента вступления все 
существующие в Украине санитарные 
и фитосанитарные меры, в том числе 
постановления, приказы, инструкции, 
распоряжения, декреты и другие меры, 
которые прямо и косвенно влияют на 
международную торговлю сельско-
хозяйственной продукцией, приведе-
ны или в процессе изменений в соот-
ветствии с положениями Соглашения  
СФЗ 1994 г.

Ориентиром в проведении ме-
роприятий согласования законода-
тельства Украины об интеллектуаль-
ной собственности в целом должны 
служить положения Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности 1994 г. (далее –  
Соглашение ТРИПС 1994 г.). И хотя 
нормативная база в сфере интеллекту-
альной собственности соответствует 
требованиям права ВТО, однако про-
блемные вопросы остаются. Например, 

в случаях защиты права на здоровье 
за недостаточно четкий и прозрачный 
механизм их реализации, а также гар-
монизации правовой реализации госу-
дарственной политики в сфере обеспе-
чения защиты права на здоровье и пра-
ва интеллектуальной собственности. 
Для формирования целостной картины 
относительно имплементации положе-
ний пакета ВТО рассмотрим более под-
робно этот процесс унификации.

После ратификации Соглашения 
ТРИПС 1994 г. перед Украиной, с од-
ной стороны, встал вопрос гармониза-
ции норм национального законодатель-
ства по защите прав владельцев объек-
тов интеллектуальной собственности, а 
с другой – обеспечение права в сфере 
здравоохранения, а именно доступно-
сти лечения для пациентов. Как верно 
подчеркнула отечественный ученый, 
заместитель сопредседателя Рабочей 
группы по вопросам интеллектуальной 
собственности и доступа к лекарствен-
ным средствам А.В. Миндрул, унифи-
кация стандартов охраны прав интел-
лектуальной собственности в соответ-
ствии с Соглашением ТРИПС 1994 г.  
имеет непосредственное влияние на 
доступность лекарственных средств в 
странах-членах ВТО. Безусловно, свя-
зано это с тем, что применяется оди-
наковые подходы к объектам, которые 
могут получить охрану изобретения в 
объем исключительных прав, услуг, а 
также с требованиями по охране дан-
ных, касающихся фармацевтической 
продукции, разрешается не разглашать 
[5, с. 102].

По сути, по причине наличия про-
блемы регулирования прав владельцев 
на изобретения в области здравоохра-
нения и прав человека на доступ к ле-
карственным средствам правительство 
Украины начало искать возможные 
способы решения гармонизации этих 
сфер. Свидетельством этого является 
создание Рабочей группы по вопросам 
интеллектуальной собственности и до-
ступа к лекарственным средствам в со-
ответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 16 сентя-
бря 2010 г. [6]. 

Существующие и дальнейшие шаги 
гармонизации прав человека и изобре-
тателей в данной сфере было принято 
Советом национальной безопасности и 
обороны Украины, который 25 мая 2012 г.  
принял Решение «Об обеспечении на-
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селения качественными и доступными 
лекарственными средствами». Во ис-
полнение п. 3 настоящего Решения Ми-
нистерство охраны здоровья Украины 
утвердил Приказ от 28 сентября 2012 г. 
№ 759 «Об образовании рабочей груп-
пы по вопросам интеллектуальной соб-
ственности и доступа к лекарственным 
средствам (далее – Рабочая группа) и ее 
состав» [7].

Следовательно, Украина, опреде-
лив направления деятельности в сфере 
разработки и усовершенствования на-
ционального законодательства, а так-
же принимая во внимание обязатель-
ства, взятые в рамках ВТО, а именно 
Соглашения ТРИПС 1994 г., создала 
специальный консультативно-совеща-
тельный орган. Рабочая группа раз-
рабатывает рекомендации по обеспе-
чению реализации государственной 
политики в сфере интеллектуальной 
собственности и обеспечивает доступ 
к необходимым лекарственным сред-
ствам, формирует пути по уменьше-
нию цен на лекарственные препараты 
и т.д.

Хотя в целом сформирована право-
вая база в соответствии с нормами 
Соглашения ТРИПС 1994 г., однако в 
Украине на сегодня отсутствует норма-
тивный акт, который бы формулировал 
правила выдачи принудительных ли-
цензий на использование изобретений, 
касающихся лекарственных средств. 
Для совершенствования порядка выда-
чи таких лицензий подготовлен проект 
постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
предоставления Кабинетом Министров 
Украины разрешения на использование 
запатентованного изобретения (полез-
ной модели), касающегося лекарствен-
ного средства». Он, в частности, был 
разработан с учетом предписаний Со-
глашения ТРИПС 1994 г., а также До-
хийской декларации по ТРИПС и здра-
воохранения 2001 г.

Указанная проблема, которую пред-
лагается решить упомянутым проектом 
постановления Кабинета Министров 
Украины, подробнее исследована в 
частности Л.А. Синичкиной. Автор об-
ращает внимание на то, что на государ-
ственном уровне следует разработать 
методику расчета размера адекватной 
компенсации, которая предлагается 
владельцу или владельцам патента на 
лекарственное средство [8].

Указанное подтверждает А.В. Мин-
друл, которая считает, что Украина 
должна сформировать собственную 
стратегию для обеспечения реализации 
права человека на здоровье, а также 
пересмотреть концепцию к клиниче-
ским испытаниям и клиническим ис-
следованиям лекарственных средств. 
Национальная политика в этой сфере 
должна основываться на обеспечении 
социальных и экономических интересов 
этого государства, несмотря на то, что 
подписано Соглашение ТРИПС 1994 г.  
Законодателю следует обосновать и 
усовершенствовать правовую базу в 
соответствии с обязательствами по вы-
полнению стандартов охраны прав ин-
теллектуальной собственности, диффе-
ренцируя при этой ступени защиту прав 
человека на здоровье [5, с. 111]. 

Вместе с тем, несмотря на слож-
ность и неоднозначность вопроса 
гармонизации правовых механизмов 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности и социальных прав на на-
циональном уровне и на уровне ВТО, 
вполне понятным является факт су-
ществования конфликта интересов, с 
одной стороны, прав владельцев па-
тентов на лекарственные средства, с 
другой – прав человека на доступ к 
лекарственным средствам. На теоре-
тическом и нормативном уровне этот 
вопрос остается открытым, хотя рас-
сматривается и обсуждается в рамках 
ВТО на уровне министров. И Украина 
как член ВТО подтверждает позицию 
о необходимости решения этого дис-
куссионного вопроса. Так, Государ-
ственный департамент интеллекту-
альной собственности на правах члена 
ВТО в 2009 году принимал активное 
участие в работе Совета ТРИПС ВТО. 
В марте и октябре 2009 года в г. Же-
нева состоялись заседания Совета 
ТРИПС, где Украина вместе с другими 
членами ВТО участвовала в обсужде-
нии, между прочим, таких вопросов, 
как состояние нотификаций в соответ-
ствии с Соглашением ТРИПС 1994 г.  
Кроме этого, Украина активно рас-
сматривала с другими членами ВТО в 
рамках Совета ТРИПС пересмотр по-
ложений статьи 27.3 (b) Соглашения 
ТРИПС 1994 г. Это положение должно 
содержать перечень фармацевтиче-
ских препаратов Всемирной органи-
зации здравоохранения, предназна-
ченных для лечения особо опасных 

болезней, на которые не распростра-
няется патентная охрана. Как видим, 
работа Государственного департамен-
та интеллектуальной собственности 
от имени Украины в ВТО касалась и 
сферы защиты права на здоровье, со-
циального права человека в системе 
защиты интеллектуальной собствен-
ности в соответствии с нормами Со-
глашения ТРИПС 1994 г.

Выводы. Таким образом, боль-
шинство нормативно-правовых актов 
Украины соответствует положениям 
пакета ВТО. Однако мы считаем, что 
достаточно определенное количество 
вопросов по дальнейшему совершен-
ствованию унификации национального 
законодательства с правом ВТО в сфе-
ре защиты социальных и экономиче-
ских прав возникает и требует дальней-
шего последовательного исследования 
и решения. Это обусловлено проведе-
нием системных реформ в экономике 
и социальной политике Украины. Учи-
тывая значимость этого вопроса, Го-
сударственная комиссия по вопросам 
сотрудничества с ВТО подтвердила ин-
формацию о создании постоянно дей-
ствующей институции, которая будет 
заниматься вопросами взаимодействия 
Украины с ВТО. Следовательно, право-
мерно сделать вывод о целесообразно-
сти активизации гармонизации норма-
тивной базы Украины в соответствии с 
многосторонними соглашениями ВТО.
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ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ
Галина ЗАДОРОЖНЯЯ,

профессор кафедры теории и истории государства и права
Киевской государственной академии водного транспорта 

имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Summary
The legal forms of chapter of the state on territory of Ukraine are investigational 

in the article. A conclusion is done, that such legal forms of institute of chapter of the 
state as prince, hetman, president and after a form, and on maintenance are the result of 
national creation of the state, that cannot be said about other legal forms of chapter of the 
state (directory, presidiums and others like that).Building strong Ukraine out of limits 
of the strong nationally oriented leader is impossible, however such phenomenon as 
«presidential absolutism» is impermissible in the national legal system. Consequently, 
a legislator must move in the direction of strengthening of legal status of president, 
however there must be the simplified procedure of impeachment of president, inculcated 
reviewer co-ordination of people on signing by him exceptionally important agreements.

Key words: constitutional-legal status of chapter of state, legal forms of chapter of 
state, prince, hetman, president, sources of right.

Аннотация
В статье исследованы юридические формы главы государства на территории 

Украины. Сделан вывод, что такие юридические формы института главы госу-
дарства, как князь, гетман, президент, по форме и по содержанию являются ре-
зультатом национального создания государства, что нельзя сказать о других юри-
дических формах главы государства (директория, президиумы и тому подобное). 
Построить сильную Украину без сильного национально ориентированного лидера 
невозможно, однако явление «президентский абсолютизм» является недопусти-
мым в национальной правовой системе. Следовательно, законодатель должен дви-
гаться в направлении усиления правового статуса президента, однако должна быть 
упрощенная процедура импичмента президента, внедряться референтная согласо-
ванность народа на подписание им исключительно важных договоров.

Ключевые слова: конституционно-правовой статус главы государства, юри-
дические формы главы государства, князь, гетман, президент, источники права.

Постановка проблемы. Консти-
туционно-правовой статус гла-

вы государства в Украине за 23 года ее 
независимости неоднократно изменял-
ся. В первые годы независимости Укра-
ина тяготела к президентской форме 
правления. Президент Украины наде-
лялся значительным объемом полномо-
чий в сферах законодательной деятель-
ности, определения основ внутренней и 
внешней политики государства, форми-
рования правительства, экономической 
стратегии развития государства и тому 
подобных. Сильные позиции главы го-
сударства сохранились и после приня-
тия Конституции Украины в 1996 г. 

Однако с 1 января в 2006 г. по  
30 сентября в 2010 г., а также, начиная 
с февраля 2014 г., Украина является 
парламентско-президентской респу-
бликой. Это значит, что президент 
уступил ряд своих полномочий пар-
ламенту. Очевидным является то, что 

украинский парламент, который со-
ставляет некомпромиссное сочетание 
разных политических и бизнесовых 
сил, является настолько разновектор-
ным, что никогда не станет нацио-
нальным монолитом на защиту своей 
государственности. Парламентаризм 
предусматривает коллегиальную от-
ветственность. Это касается как пра-
вительства, так и парламента.

Однако, к сожалению, в Украине 
срабатывает другой принцип: «Если 
ответственные все, то не ответствен-
ный никто». Тем более в условиях по-
литического кризиса, военной агрес-
сии России и энергетической зависи-
мости Украины коллегиальные органы 
власти, невзирая на достаточно боль-
шой объем своих полномочий, а так-
же непомерно высокое материальное 
обеспечение, не спешат взять на себя 
ответственность за состояние дел в го-
сударстве.
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Таким субъектом должен стать 
Президент Украины как глава государ-
ства. Однако конституционно-право-
вой статус Президента Украины не 
отвечает требованиям современных 
государственно созидательных реалий, 
внешнеполитической ситуации и по-
требностям общества. Это значит, что 
основанная конституционная реформа 
должна иметь свое логическое продол-
жение, а конституционно-правовой ста-
тус Президента Украины должен быть 
усилен рядом государственно-власт-
ных полномочий. Содержательное на-
полнение конституционно-правового 
статуса президента в Украине должно 
осуществляться не только с учетом по-
литико-правовой практики зарубежных 
стран, к которой чаще всего обраща-
ются субъекты законодательной ини-
циативы, но и на основе критической 
оценки национальных государственно-
созидательных традиций.

Цель предложенной публикации 
заключается в исследовании истоков 
формирования конституционно-пра-
вового статуса главы государства на 
территории Украины сквозь сегмент 
идентификации проявления нацио-
нального и привнесенного (насажен-
ного) другими странами создания 
государства. Предусматривается, что 
результаты предложенного истори-
ко-правового экскурса будут способ-
ствовать формированию такого кон-
ституционно-правового статуса главы 
государства, который отвечал бы и 
требованиям реалий, и ментальности 
украинского народа.

Методы и использованные мате- 
риалы. Методологическими прин-
ципами этого исследования являются 
общетеоретические и специальные 
научные методы. Использование диа-
лектического и историко-правового 
методов дало возможность исследовать 
процесс становления, утверждения и 
развития института главы государства 
в Украине с древнерусского периода и 
к настоящему времени. Применение 
аналитически-системного метода по-
зволило выделить виды юридических 
форм главы государства. Применение 
сравнительно-правового метода дало 
возможность определить векторную 
направленность модификации инсти-
тута главы государства в Украине.

В процессе работы над статьей был 
исследован ряд исторических и доку-

ментальных источников права, а так-
же доктринальные достижения таких 
ученых, как: О.Т. Волощук, Г.С. Сере-
гина, В.В. Сухонос, Т.В. Скомороха,  
Ю.М. Тодыика, А.М. Колодий,  
В.Ф. Погорилко, В.А. Шатило и дру-
гих, предметом научного исследования 
которых стали вопросы, связанные с 
отдельными составляющими правово-
го статуса главы государства (полно-
мочия главы государства, его правовые 
акты, порядок занимания поста главы 
государства, его место и роль в систе-
ме органов власти), однако вопрос на-
циональной специфики истоков фор-
мирования конституционно-правового 
статуса главы государства в Украине не 
получил надлежащей проработки.

Изложение основного материала. 
Истоки развития института главы госу-
дарства на территории Украины имеют 
многовековую историю, которая на-
чинается с дохристианского времени. 
Такое состояние дел предопределяет 
необходимость осуществления клас-
сификации развития этого института. 
Очевидной есть возможность приме-
нения ряда критериев по таким призна-
кам, как: 

а) устойчивость наименования 
института главы государства в опре-
деленный государственно-созидатель-
ный период (вождь, князь, король, гет-
ман и другие); 

б) функциональная значимость ин-
ститута главы государства в механиз-
ме публичного властвования; 

в) порядок занимания поста главы 
государства, в частности выборный 
или наследственный; 

г) количественный критерий, на-
пример, единоличный или коллектив-
ный глава государства и тому подоб-
ные.

Однако ни один из приведенных 
критериев не был избран нами.

Выбор критерия, в соответствии 
с которым предусматривается выде-
ление этапов генезиса правового ста-
туса главы государства, предопреде-
лен, в первую очередь, сложностью 
государственно-созидательных про-
цессов, которые имели место на тер-
ритории Украины. Сложность заклю-
чается в том, что национальная го-
сударственность не была системной 
и непрерывной, что предопределено 
периодическим принудительным 
присоединением отдельных террито-

рий исторической Украины к другим 
государствам.

На политическую арену Украины 
привносилась та юридическая форма 
главы государства, которая действова-
ла в захватнических государствах. Как 
следствие, генезис правового статуса 
главы государства в Украине испыты-
вал не только политическую и юри-
дическую деформацию, но и нередко 
был невозможен. Практика указывает, 
что привнесенный образец главы госу-
дарства во многих случаях был чужим 
для ментальности украинского наро-
да, поскольку не отображал самобыт-
ность национальных государственно-
созидательных традиций.

Историк В.О. Ключевский писал, 
что «славяне управлялись многочис-
ленными царями и филархами, то есть 
князьками племен и родовыми старей-
шинами, и имели обыкновение соби-
раться на совещание об общих делах. 
По-видимому, идет речь о родовых 
собраниях и племенных вече», однако 
уже в VІ ст. мелкие славянские роды 
начинают объединяться в более могу-
чие союзы» [1, с. 27].

Источники указывают на свыше 
пятнадцати славянских племен (древ-
ляне, северяне, поляне, вятичи, дре-
говичи, радимичи, кривичи и другие), 
управление которыми осуществляли 
князья, иногда их называли каганами 
или конунгами [2. с. 47]. Слово «князь» 
этимологически связано с древнегрече-
ским словом «конунг», что изначально 
обозначало старейшину рода. В бол-
гарском языке термин «кнез» обозна-
чал «старейшину» [3]. В.О. Ключев-
ский считает, что князь, или каган или 
конунг, наследовал власть по династи-
ческой линии, например, известно, что 
у полян правила династия князей Киев 
[1, с. 28]. То, что «царь славян носит 
наивысший титул – каган», может сви-
детельствовать, как доводят ученые, о 
достаточно высоком уровне развития 
государственности еще к тому момен-
ту, как Олег объединил южные и север-
ные центры Руси [4, с. 13].

Итак, можно прийти к выводу, что 
славянские союзы племен по своей по-
литической организации составляли 
протогосударственные образования, 
в которых единоличная публичная 
власть принадлежала представителям 
династий – князьям (каганам, конун-
гам), а коллегиальная – собраниям 
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старейшин определенного территори-
ального общества.

Процесс формирования института 
главы государства в Украине, начиная 
с Киевской Руси (ІХ ст. и к настояще-
му времени), прошел определенные 
этапы своего развития, в рамках ко-
торых развивались те или иные юри-
дические формы главы государства. 
Анализ ряда источников права указы-
вает, что такими юридическими фор-
мами главы государства были: князь 
(Киевская Русь и Галицко-Волынское 
государство), король (Литовское госу-
дарство и Речь Посполитая), гетман 
(казацкая Украина, Украина в 1918 г.),  
император (Русская и Австрийская 
империи), коллегиальные главы госу-
дарства (Директория 1918–1919 гг.),  
Президиум соответствующих совет-
ских органов государственной вла-
сти (ЦИК, ВУЦВК и Верховная Рада  
Украинской ССР), в конечном итоге – 
президент.

Сравнительно правовой анализ ис-
токов формирования конституционно-
правового статуса главы государства 
на территории Украины дает основа-
ния утверждать, что такие юридиче-
ские формы института главы государ-
ства, как князь, гетман, президент, и 
по форме, и по содержанию являются 
результатом национального создания 
государства, что нельзя сказать о дру-
гих юридических формах главы госу-
дарства. Попробуем аргументировать 
свою позицию, например, остановим-
ся на отдельных юридических формах 
главы государства.

Князь – именно так именовался 
глава государства Киевской Руси и 
Галицко-Волынского государства. Мы 
считаем, что князь является институ-
том собственного создания государ-
ства. Этот вывод сделан на основании 
таких заключений:

1. Во-первых, устоявшееся (офи-
циальное) наименование института 
главы государства является состав-
ляющей его правового статуса. В Ки-
евской Руси крепко утвердилось на-
звание главы государства – «князь», 
однако некоторые зарубежные источ-
ники на старый лад или по собствен-
ной традиции именовали князей по-
другому, в частности архонт, конунг и 
тому подобное.

Например, в византийских источ-
никах князья Игорь и Святослав име-

нуются «архонтами» – это термин, 
который употреблялся к чужеземным 
правителям государств. Так, скан-
динавские источники вспоминают о 
Ярославе Мудром так: «Конунг был 
там в княжеской одежде» [5, с. 96–510].  
Использование скандинавами слова 
«княжеский» указывает на идентифи-
кацию титула князя с правителем Ки-
евской Руси. 

2. Во-вторых, как указывает  
М.Ф. Котляр, «почти все исследовате-
ли солидарны в том, что Древнерус-
ское государство возникло из союзов 
восточнославянских племен» [6, с. 9].  
Союз племен, как одна из форм об-
щественного единства людей, пред-
усматривает наличие определенного 
управления, которое может осущест-
вляться единолично – князем, или 
коллегиально – советом старейшин. 
Некоторые источники права указыва-
ют, что «князь» – это вождь племени, к 
полномочиям которого принадлежала 
не только организация и осуществле-
ние военных походов, но и публичное 
управление.

Другая группа ученых считает, 
что государственность древнерусских 
земель сформировалась не на основе 
племенной самоорганизации славян-
ских групп, а на принципах территори-
ально-общественного самоуправления 
с развитой городской организацией, во-
круг которой объединялись пригород-
ные и сельские общества [7, с. 3]. Мы 
считаем, что племенная и территори-
альная формы самоорганизации славян 
являются поочередными составляющи-
ми одного и того же государственно-со-
зидательного процесса, где племенная 
организация публичной власти славян 
на определенном этапе своего развития 
приобрела территориальную привязку. 
Таким образом, можно утверждать, что 
правовой статус князя как главы Древ-
нерусского государства эволюциониро-
вал из института вождя племени (союза 
племен).

3. В-третьих, что касается полноты 
княжеской власти в Киевской Руси, то, 
по мнению ученых, власть князя была 
ограничена, с одной стороны, дружин-
ным советом, с другой – вече [8, с. 8]. 
Но важным является тот факт, что это 
было ограничение, которое выходило 
из «середины» государства, а не «из-
вне», то есть других государств. Но 
особенность развития института гла-

вы государства в Киевской Руси за-
ключается в отсутствии нормативного 
его закрепления. Практика свидетель-
ствует, что прочность государства по 
большей части прямо зависит от проч-
ности института главы государства. 
О чем именно идет речь. По нашему 
мнению, одной из определяющих при-
чин распада государственности Киев-
ской Руси стала неурегулированность 
правового статуса института главы 
государства, особенно в части насле-
дования власти.

С постепенным упадком в ХІІІ ст. 
Киевской Руси на политическую аре-
ну выходит Галицко-Волынское госу-
дарство. Все это во времени совпало 
с монголо-татарским нашествием. 
Следовательно, возникает вопрос: 
насколько князья-русичи были неза-
висимыми в условиях политического 
давления со стороны ханской власти. 

Дело в том, что монголо-татары в 
лице их ханов не перебирали на себя 
полномочия главы Древнерусского 
или Галицко-Волынского государства, 
ограничиваясь лишь санкционирова-
нием на осуществление такой власти. 
Документальным подтверждением 
санкционирования были ярлыки хана 
[9, с. 238]. Правители Киевской Руси 
(в том числе и правители Галицко-
Волынского государства) не были 
замещены монголо-татарскими по-
садниками, они находились на своих 
должностях (в случае получения ими 
ханского ярлыка), сохраняя в своих 
руках фактически всю полноту поли-
тической власти.

Таким образом, утверждение ин-
ститута главы государства в такой 
юридической форме, как князь, яв-
ляется отображением самобытности 
государственно-созидательных тра-
диций восточных славян; институт 
киевского князя лежит в основе фор-
мирования правового статуса главы 
Древнерусского государства; форми-
рование правового статуса главы го-
сударства осуществляется на основе 
обычного права, решений вече и кня-
жеского правотворчества.

Глава Литовского государства, а 
также король Речи Посполитой не 
имели ничего общего с украинским 
национальным созданием государ-
ства:

а) в ХІІІ ст. власть киевского князя 
де-факто потеряла свои общегосудар-
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ственные позиции, она постепенно 
эволюционировала от «большого кня-
зя Киевского – правителя Древнерус-
ского государства» к киевскому князю 
как одному из удельных князей Литов-
ского государства; 

б) в русских княжествах должно-
сти занимали уже не представители 
княжеской династии из рода Рюрико-
вичей, а простые наместники, которые 
были литовцами, а не украинцами; 

в) король «литовский» к своему 
титулу приобщил еще и титул «рус-
ский», что де-юре и де-факто делало 
невозможным существование инсти-
тута национального главы государ-
ства на украинских землях, поскольку 
фактическая раздробленность наших 
земель ставила под сомнение суще-
ствование самого Древнерусского го-
сударства во главе с правителем. 

Таким образом, институт главы 
государства на украинских землях в 
литовско-русский период не был на-
циональным по своему содержанию и 
представительству (происхождению), 
он был привнесен (насажен) извне 
Литвой.

Фактическое соединение Польши 
и Литвы (1569) в единое государство –  
Речь Посполитую – изменило юри-
дическое подчинение украинских зе-
мель, теперь уже Речи Посполитой, в 
которой не было и намека на возмож-
ность национального создания госу-
дарства с собственным институтом 
главы государства. Подытожим, что 
в рамках существования Речи Поспо-
литой (1569–1795) украинские земли 
окончательно потеряли признаки госу-
дарственности. Отныне выборный ко-
роль Речи Посполитой был единствен-
ным главой государства не только в 
рамках польско-литовского государ-
ственного объединения, его правовой 
статус в полном объеме также распро-
странялся и на украинские земли. При 
таких обстоятельствах достаточно 
сложно говорить о возможности суще-
ствования института национального 
главы государства.

Гетман является главой Украин-
ского казацкого государства. В источ-
никах слово «гетман» объясняется как 
«выборный вожак казацкого войска 
Запорожской Сечи» в XVI ст., а с 1648 
до 1764 гг. – «начальник казацкого во-
йска и верховный правитель Украи-
ны» [10, с. 58]. Истоки института гет-

мана имеют военное происхождение, 
однако постепенно гетманская власть 
начинает превращаться в администра-
тивную власть, а уже со времен Б. 
Хмельницкого гетманство приобрело 
признаки суверенной власти в Украин-
ском казацком государстве [11, с. 99].

Демократическим был порядок за-
нимания поста гетмана. По казацкому 
обычаю гетман избирался на общевой-
сковом совете. Важной составляющей 
его инаугурации было принесение 
присяги: гетман и войско приносили 
присягу друг другу. Новоизбранному 
гетману вручали символы государ-
ственной власти – клейноды, булаву, 
бунчук и печать. По традиции гетман 
избирался пожизненно. Такое состо-
яние дел предопределяло не только 
позитивные, но и определенные нега-
тивные последствия, в частности его 
полномочия могли быть прекращении 
в любое время.

Немало гетманов Украины прило-
жили значительные усилия для уста-
новления института пожизненного, 
наследственного гетманства, подобно 
наследованию королевской власти 
в странах Западной Европы, одна-
ко этого не случилось: а) гетманский 
институт главы государства возник 
как результат казацкой демократии, 
потому казаки не желали терять свои 
учредительные права в процессе фор-
мирования органов публичной власти 
в государстве; б) выборность гетмана 
обеспечивала казачеству гарантии по-
литической свободы; в) традиция вы-
борности главы государства коллеги-
альными собраниями имеет глубокие 
национальные традиции, поскольку 
существовала на территории Украины 
еще со времен вече Киевской Руси, и 
была приемлема как для политикума, 
так и ментальности украинцев.

Итак, сделаны такие выводы:  
а) гетман как глава государства являет-
ся институтом сугубо национального 
создания государства, он не был при-
внесен в украинскую политико-право-
вую систему извне, что подтверждает 
политическую способность украин-
ской нации утверждать собственный 
государственно созидательный путь; 
б) гетман по своей государственно-
правовой сути является близким к ста-
тусу президента. Это была выборная 
должность, титул гетмана не наследо-
вался потомками;

в) гетман Украины, в отличие от 
глав зарубежных государств, никогда 
не имел абсолютной власти, что пре-
допределено как внутренними факто-
рами (например, функционировани-
ем в Украинском государстве таких 
демократических институтов власти, 
как общевойсковой и старшинский 
советы), так и внешними (например, 
заключением межгосударственных до-
говорных обязательств); 

г) институт гетмана с его демокра-
тическими традициями организации 
и деятельности оказался настолько 
близким ментальности украинской на-
ции и эффективным органом публич-
ного властвования, что формат его 
политического возобновления имел 
место даже в начале ХХ ст.

Что касается периода абсолютной 
русской и австрийской монархической 
власти, то это было время уничтоже-
ния любого национального государ-
ственно-созидательного процесса. 
Это было трудное время разделения 
территории Украины на части и вхож-
дение ее в состав других государств. 
Директор Буковинского института в 
Аугебурге (Германия) Ортфрид Котци-
ан писал: «Буковина попала под про-
текторат Австрии во времена абсолю-
тизма. То есть ситуацию того времени 
нельзя оценить с национальной точки 
зрения, потому что национальный во-
прос или национальные движения не 
играли никакой роли. Абсолютизму 
не присущ опрос народа. Ни султан 
[часть Буковины до 1775 г. была тер-
риторией Турции – З.Г.], ни царь не 
предоставляли населению возможно-
сти решать, какого правителя оно же-
лали бы иметь» [12, с. 649].

Превращение украинских земель 
в административные части Австрий-
ской империи (впоследствии Австро-
Венгерской империи), а также Русской 
империи обусловило безапелляцион-
ное распространение юрисдикции и 
правового статуса императоров ди-
настии Габсбургов и Романовых на 
территорию Украины. Что касается 
коллегиальных форм главы государ-
ства (Директория, Президиум ЦИК, 
ВУЦВК и Верховной Рады Украин-
ской ССР), то это были юридические 
формы главы государства переходного 
абсолютистского типа, которые сосре-
доточивали в своих руках фактически 
всю полноту центральной государ-
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ственной власти. Однако такие формы 
властвования, как показывает история, 
являются неприемлемыми для украин-
ской ментальности.

Сегодня институт главы государ-
ства в Украине представлен Президен-
том Украины. Следовательно, возника-
ет вопрос: каким должен быть его кон-
ституционно-правовой статус – силь-
ным или умеренным; определяющим в 
системе органов государственной вла-
сти или номинальным? Ответ на этот 
вопрос дает нам история Украины.  
Государственно-созидательный опыт 
указывает, что построить сильную 
Украину вне пределов сильного на-
ционально ориентированного лиде-
ра, которым должен быть президент, 
невозможно, потому именно на этих 
восходящих основах должны основы-
ваться конституционные изменения 
правового статуса главы государства.

Но при этом статус «сильный» не 
означает «всевластный». «Президент-
ский абсолютизм», который до недав-
него времени имел место в Украине, 
не срабатывал и не сработает в даль-
нейшем. На пути этому стоит граж-
данское общество.

Выводы. Подытоживая вышеска-
занное, приходим к таким выводам: 
а) процесс формирования института 
главы государства в Украине, начиная 
с Киевской Руси (ІХ ст. и до настоя-
щего времени), прошел определенные 
этапы своего развития, в рамках кото-
рых развивались те или другие юри-
дические формы главы государства;  
б) такие юридические формы инсти-
тута главы государства, как князь, 
гетман, президент, и по форме, и по 
содержанию являются результатом 
национального создания государства, 
что нельзя сказать о других юриди-
ческих формах главы государства; 
в) построить сильную Украину без 
сильного национально ориентирован-
ного лидера невозможно, однако «пре-
зидентский абсолютизм», который 
до недавнего времени имел место в 
Украине, не сработал в национальной 
государственно-созидательной систе-
ме и не сработает в дальнейшем, что 
предопределенно наличием в Украине 
гражданского общества. Следователь-
но, законодатель должен развиваться в 
направлении усиления правового ста-
туса президента, однако должна быть 
упрощена процедура импичмента пре-

зидента, а также есть основания для 
внедрения референтной согласованно-
сти народа на подписание президен-
том особенно важных международных 
договоров долговременного действия.
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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: social functions, political function, economics, legal culture, European standards.

Аннотация
Определяется необходимость изучения социальных функций хозяйственного процессуального права как неотъемлемого 

социального института демократического общества в условиях трансформации украинского правосудия на основе европей-
ских стандартов защиты прав и свобод. Обозначается повышение социальной роли хозяйственного процессуального права, 
которая заключается в обеспечении справедливой судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и интересов и до-
статочности правового регулирования. Выделяются различные подходы к изучению социальных функций права. Делается 
акцент на изучении видовой классификации социальных функций хозяйственного процессуального права с учетом основных 
отраслей общественной жизни (экономика, политика, культура). Разрабатываются содержательные характеристики социаль-
ных функций хозяйственного процессуального права с учетом особенностей и специфики сферы исследования. 

Ключевые слова: социальная функция, политическая функция, экономика, правовая культура, европейские стандарты.

Постановка проблемы. Необ-
ходимый прогресс общества 

и государства возможен при оптималь-
ном уровне регламентированности их 
неотъемлемых социальных институтов 
(экономика, политика, культура, пра-
во). Одними из важнейших инструмен-
тов их эволюции являются социальные 
функции соответствующих социаль-
ных институтов. Как пояснял Э. Дюрк-
гейм, функция социального института 
как социального явления состоит в на-
лаживании соответствия между ними и 
определенной потребностью общества, 
в рамках которого существует данное 
явление, институт [1].

Своевременность изучения не-
нормативных (социальных) функций 
права, в частности хозяйственного 
процессуального права (далее – ХПП), 
вызвана современным периодом об-
новления украинской правовой систе-
мы. Трансформация модели защиты 
прав и интересов граждан, субъектов 
хозяйствования, государства на основе 
европейской концепции справедливо-
сти в сфере правосудия вызывает объ-
ективную необходимость выявления 
достаточности степени социальной об-
условленности и соответствия ХПП со-
циально-правовой действительности. 

Таким образом, исследование со-
циальных функций ХПП в контексте 

определения связи социальной действи-
тельности и направлений правового воз-
действия может иметь теоретическое и 
практическое значение в обеспечении 
гарантированности в сфере защиты 
прав и охраняемых законом интересов. 

Актуальность темы. Некоторые 
вопросы определения социальных 
функций права и их реализации ис-
следовали С.С. Алексеев [2, с. 31–41], 
О.В. Зайчук [3], Т.Н. Радько [4] и дру-
гие ученые. 

Целью статьи является разработка 
теоретических основ и обоснование 
содержания отдельных социальных 
функций ХПП в условиях современ-
ных тенденций в сфере защиты прав и 
охраняемых законом интересов на ос-
нове анализа разработок теории права 
и особенностей ХПП. Для реализации 
этой цели в статье решаются такие 
задачи, как определение социальной 
роли ХПП, рассмотрение существую-
щих подходов к классификации соци-
альных функций права, обозначение 
основных социальных функций ХПП, 
исследование социальных функций с 
учетом основных отраслей обществен-
ной жизни, выявление и конкретизация 
сущности и проявления социальных 
функций ХПП.

В рамках исследования темы ста-
тьи используются общенаучные и спе-

циальные методы исследования и по-
знания, применяемые в современной 
правовой доктрине. Диалектический 
метод используется в процессе научно-
го познания социальной роли ХПП, его 
социальных функций и систематизации 
их проявлений. Для обоснования тео-
ретических выводов относительно со-
циальных функций ХПП используются 
методы анализа и синтеза, а системно-
структурный – для исследования видов 
социальных функций, уточнения их 
специфики с учетом особенностей объ-
екта ХПП. 

Изложение основного материала. 
Исторически, в связи с необходимо-
стью упорядочить с помощью специ-
альных юридических средств опреде-
ленной части отношений, опосредую-
щих разрешение и устранение аномаль-
ных, конфликтных проявлений матери-
альных отношений, возникает особая 
форма государственной деятельности –  
процессуальная деятельность (про-
цесс) [5]. Хозяйственное процессуаль-
ное право обеспечивает необходимый 
юридический режим разрешения кон-
фликтных проявлений спорных хозяй-
ственных правоотношений в порядке 
осуществления хозяйственного судо-
производства. ХПП обуславливается 
социальной потребностью устранять 
и решать «аномальное» проявление 
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хозяйственных отношений и обеспечи-
вать оптимальность судебной защиты 
прав и охраняемых законом интересов 
лиц, указанных в ст. 1 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины. 

Основная социальная роль  
ХПП проявляется в: 

– разрешении конфликтов в сфе-
ре хозяйственных и иных право- 
отношений; 

– обеспечении справедливой судеб-
ной защиты нарушенных или оспари-
ваемых прав и интересов; 

– соответствии и достаточности 
правового регулирования в каждом 
случае рассмотрения и разрешения 
хозяйственного спора или иных право-
вых вопросов. 

При этом сама социальная роль 
права полно проявляется именно в его 
функциях [6]. С.С. Алексеев также от-
мечал, что активная роль права отража-
ется в его функциях, то есть в направ-
лениях правового воздействия отно-
сительно организации (упорядочения) 
общественных отношений [2, с. 31–41].

Динамика исследования вопросов, 
связанных с функциями права, их со-
циальным назначением в юридической 
науке, приходится на начало ХХ ст. 
Проблема функций, в особенности со-
циальных, была отражена в таких кни-
гах: «Государство, объективное право 
и положительный закон» Л. Дюги, в 
которой указывается, что право, имея 
общественную природу, осуществляет 
определенные социальные функции; 
«Правовые институты частного права 
и их социальные функции» К. Реннера, 
которая посвящена определению на-
личия в правах частной собственности 
многих социальных функций, в частно-
сти экономической, организационной, 
производственной, распределитель-
ной и так далее [3]; Л. Петражицкого 
«Теория права и государства в связи с 
теорией нравственности», в которой 
обосновывается наличие в праве двух 
социальных функций: распорядитель-
ной и организационной.

Действительно, усложнение отно-
шений между субъектами хозяйство-
вания объективно и закономерно вызы-
вает качественно новые конфликтные 
ситуации, что в свою очередь обуслав-
ливает появление новых или развитие 
раннее существовавших правовых ре-
гуляторов. Именно реализация и реа-
лизованность функций ХПП способны 

обеспечить устойчивость обществен-
ных отношений относительно разреше-
ния хозяйственных споров и иных пра-
вовых вопросов путем урегулирования 
хозяйственно-правовых конфликтов за 
счет их предотвращения, оперативного 
и справедливого рассмотрения и моде-
лирования поведения участников хо-
зяйственного судопроизводства. 

Таким образом, ХПП выступает не 
только средством правового регулиро-
вания, но и социальным регулятором. 

Обзор научной литературы, посвя-
щенной анализу функций права, по-
зволяет отметить существование раз-
личных подходов к классификации его 
социальных функций.

Так, Т.Н. Радько рассматривал 
функции права в двух аспектах – функ-
ции самого права (регулятивная и ох-
ранительная) и социальные функции 
права [4, с. 50]. При этом социальные 
функции разделялись им в зависимо-
сти от сфер общественной жизни (эко-
номические, политические, воспита-
тельные и так далее).

Н.И. Матузов и А.В. Малько отме-
чали существование общесоциальных 
функций права (культурно-историче-
ской, воспитательной, социального кон-
троля, информационно-ориентирующей 
и оценочной) наряду с собственно-юри-
дическими функциями [7, с. 156–157].

П.А. Сорокин, являясь последова-
телем психологической теории права, 
выделял две функции права: распре-
делительную и организационную. При 
этом мотивацию, принуждение и дрес-
сировку обозначал как специфические 
формы их проявления [8, с. 115].

Н. Луман, с точки зрения теории 
правовой системы, определял суще-
ствования следующих функций пра-
ва: 1) регулятивной, направленной на 
обеспечение сбалансированности всех 
элементов социальной системы, ста-
билизацию и юридическое закрепле-
ние устоев современного общества; 
2) общественной как деятельности по 
самовоспроизводству; 3) нормативной 
стабилизации прогнозируемых отно-
шений (посредством отбора и обоб-
щенного сокращения существующих 
в обществе ожиданий обеспечивается 
стабилизация объективно-действенных 
ожиданий, которым и надлежит следо-
вать в дальнейшем); 4) коммуникатив-
ной; 5) мотивационной; 6) когнитивной 
(познавательной) [9].

Своеобразное видовое разделение 
социальных функций отражено в тру-
дах В.В. Лапаевой, которая в рамках со-
циолого-правового исследования раз-
граничивала функции социализации, 
социального контроля и интегратив-
ную функцию права [10, с. 189–202].

В рамках данной статьи за осно-
ву исследования социальных функций 
ХПП применяется критерий разделения 
основных отраслей общественной жиз-
ни, а именно: экономических, политиче-
ских, культурных, воспитательных. 

1. Экономическая функция ХПП.
Право, в том числе и ХПП, оказыва-

ет существенное воздействие на эконо-
мические системы в рамках определен-
ных пределов и совокупности специ-
альных возможностей. В современной 
правовой науке безапелляционным 
признается наличие взаимовлияния и 
взаимозависимости экономики и права. 
При этом, по мнению С.Н. Булгакова, 
право и хозяйство находятся в непо-
средственном соприкосновении между 
собою, причем в гораздо большей сте-
пени, нежели две любые стороны соци-
альной жизни, например, право и рели-
гия, религия и хозяйство [11, с. 61].

Таким образом, неотъемлемой ча-
стью экономики является хозяйствен-
ная деятельность как деятельность 
субъектов хозяйствования в сфере 
общественного производства, направ-
ленная на изготовление и реализацию 
продукции, выполнение работ или 
предоставление услуг стоимостного 
характера, имеющих ценовую опреде-
ленность. 

Предметом же хозяйственного про-
цессуального права как формы деятель-
ности суда являются хозяйственные 
споры или другие дела, отнесенные 
к компетенции хозяйственных судов  
[12, с. 24]. При этом сами хозяйствен-
ные споры или иные правовые вопро-
сы являются продуктом «дефектности» 
материальных хозяйственных отноше-
ний. Субъектами таких конфликтов яв-
ляются предприятия, учреждения, ор-
ганизации, другие юридические лица 
(в том числе иностранные), граждане, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без создания юри-
дического лица и те, которые в уста-
новленном порядке получили статус 
субъекта предпринимательской дея-
тельности; в отдельных случаях – госу-
дарственные и другие органы, физиче-
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ские лица, не являющиеся субъектами 
предпринимательской деятельности. 
Следовательно, это те субъекты, от ак-
тивной и стабильной деятельности ко-
торых зависит положительная динами-
ка экономического роста государства и 
населения. 

Однако высокая неустойчивость 
действующего хозяйственного законо-
дательства, его коллизионность, вари-
ативность применения и толкования 
норм обуславливает рост правовых 
конфликтов в хозяйственный сфере. 
Большая часть данных споров разре-
шается именно хозяйственными суда-
ми в порядке хозяйственного судопро-
изводства и регулируется ХПП. При 
этом количественные показатели таких 
споров достаточно велики. Так, по дан-
ным Государственной судебной адми-
нистрации Украины общие показатели 
хозяйственного судопроизводства на 
первое полугодие 2014 г. составляют 
65 810 поступивших заявлений, дел и 
31 739 нерассмотренных дел на начало 
отчетного периода [13].

В таких случаях, в зависимости 
от эффективности ХПП (процедуры 
разрешения споров; оперативности 
рассмотрения хозяйственных споров; 
полноты пересмотра судебных актов 
хозяйственных судов; фактического 
исполнения судебных актов на всех 
стадиях хозяйственного судопроизвод-
ства), осуществляется устранение при-
чин и обстоятельств дезорганизации 
стабильности хозяйственных отноше-
ний и восстановление оптимального 
экономико-правового климата в сфере 
хозяйствования. 

Таким образом, выполняя экономи-
ческую функцию, ХПП:

– восстанавливает социально-эко-
номические связи в сфере хозяйство-
вания путем разрешения конфликтных 
хозяйственно-правовых отношений и 
иных правовых вопросов;

– дифференцирует группы хозяй-
ственных споров с учетом их особен-
ностей (предмета, субъектного соста-
ва), применяя необходимый инстру-
ментарий способов для их справедли-
вого разрешения;

– обеспечивает гарантии защиты 
и восстановления нарушенных прав и 
интересов;

– обеспечивает экономический 
эффект в вопросах уменьшения су-
дебных расходов и временных затрат 

в результате оптимизации судебного 
процесса; 

– обеспечивает фактические про-
цессуальные последствия проявления 
правовой дисбалансированности хо-
зяйственных отношений; 

– демонстрирует деструктивность 
хозяйственных конфликтов и подводит 
участников спора к дальнейшей мини-
мизации противоречий и отклонений в 
хозяйственных отношениях. 

Необходимо заметить, что экономи-
ческая функция ХПП в основном осу-
ществляется непосредственно, то есть 
путем регулирования процессуального 
поведения участников хозяйственного 
судопроизводства на основе норм Хо-
зяйственного процессуального кодекса 
Украины и Закона Украины «О восста-
новлении платежеспособности должни-
ка или признании его банкротом». Од-
нако и опосредованное проявление дан-
ной функции также не надо исключать. 
В частности, непрямое влияние эконо-
мической функции ХПП возможно в ре-
зультате существования хозяйственных 
правоотношений, субъективные права и 
обязанности которых в случае их нару-
шения могут стать предметом защиты в 
хозяйственном судопроизводстве. 

2. Политическая функция ХПП.
Политическая функция права яв-

ляется одной из ключевых в системе 
социальных функций. В общей тео-
рии права распространено раскрытие 
данной функции через регулирова-
ние отношений власти, отношений 
между социальными группами и в 
первую очередь – в регулировании на-
циональных отношений. Кроме этого, 
одним из важнейших объектов поли-
тической функции выступают права 
и обязанности [3]. Действительно, со-
держательная модель системы прав и 
обязанностей гражданина и субъектов 
хозяйствования зависит и устанавлива-
ется исключительно через ту или иную 
форму протекционизма со стороны го-
сударства.

Конституция Украины (ст. 3) де-
кларирует положение, в соответствии 
с которым утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека является глав-
ной обязанностью государства. Раздел 
II Конституции содержит перечень ос-
новных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, в том числе и 
право на судебную защиту (ст. 55). В 
массиве государственных средств и 

способов, обеспечивающих платформу 
для реализации права на защиту, веду-
щее место занимают суды общей юрис-
дикции, в систему которых входит и 
хозяйственный суд. 

Современная система прав и обя-
занностей, в том числе и права на судеб-
ную защиту в хозяйственном судопро-
изводстве, а также механизмы их реа-
лизации требуют качественных транс-
формаций. В связи с этим в Украине  
наблюдается усиление международно-
правовых основ в сфере правосудия. 
Источниками последних в первую оче-
редь выступают: Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических пра-
вах, Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод, Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы, 
Гаагская конвенция о международном 
доступе к правосудию, Американская 
конвенция о правах человека, Конвен-
ция СНГ о правах и основных свободах 
человека, Хартия основных прав Евро-
пейского Союза. Политическая функ-
ция ХПП проявляется в том, чтобы 
формально обеспечить жизнеспособ-
ность данных документов путем закон-
ного внедрения их в законодательство, 
создать действенные механизмы и га-
рантии их применения. 

Фактически политическая функция 
ХПП предполагает:

– реализацию современной модели 
защиты прав и законных интересов в 
форме правотворчества и правоприме-
нения; 

– обеспечение правовой определен-
ности и эффективности в сфере защиты 
прав и охраняемых законом интересов;

– наличие объединяющей судебной 
власти как демократического государ-
ственно-правового института, ориен-
тированного на обеспечение общих 
(для всей судебной системы) стандар-
тов в сфере прав и интересов;

– обеспечение справедливого судеб-
ного разбирательства дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона;

 – наличие механизмов, обеспечи-
вающих единообразие правопримене-
ния и толкования материальных и про-
цессуальных норм; 

– обеспечение системой действенных 
способов и средств правовой защиты;

– реализацию конституционных 
и международных гарантий в сфере 



OCTOMBRIE 2014 71LEGEA ŞI VIAŢA

защиты прав и охраняемых законом  
интересов;

– установление принципов судоу-
стройства и судопроизводства.

3. Культурная (воспитательная) 
функция ХПП.

Хозяйственное судопроизводство, 
являясь частью социальной системы, 
включает в себя и таки классические 
философские категории, как мораль 
(культура), ценность. О культурно-
исторической функции юридического 
процесса упоминает В.Н. Синюков в 
работе «Российская правовая система 
[14, с. 414].

Сферой идеологического воздей-
ствия (объектом воспитательной функ-
ции) служит сознание, психология 
людей. Воздействие это осуществля-
ется путем информирования граждан 
об общеобязательных образцах пове-
дения в тех или иных общественных 
отношениях; разъяснения мотивов и 
целей, установленных государством, 
убеждения в их необходимости, спра-
ведливости и социальной ценности, 
предупреждения о возможных послед-
ствиях отклонения от них и так далее. 
Воспитательное воздействие права, в 
отличие от регулирования, не является 
властным [15, с. 207]. 

Воспитательное воздействие ХПП 
первично проявляется путем инфор-
мирования о порядке возникновения, 
изменения и прекращения хозяй-
ственных процессуальных отношений  
(ст. ст. 1, 2, 54, 78, 80, 91 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины), 
реализации прав и обязанностей участ-
ников хозяйственного судопроизвод-
ства (ст. ст. 22, 26–31 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины), 
разъяснения значения и особенностей 
того или иного процессуального ин-
ститута (например, института иска в 
хозяйственном судопроизводстве).

Однако, регулятивно-охранитель-
ная специфика ХПП существенно 
влияет на характер средств воспита-
тельной функции. К их числу А.А. 
Швыркин относит принципы права, 
правовые нормы, нормативно-право-
вые акты, юридическую ответствен-
ность, правоотношения, реализацию 
права, законность [16, с. 14]. При этом 
данные средства в рамках рассматрива-
емой процессуальной отрасли права и 
в условиях усиления гуманистическо-
го правопонимания и переосмысления 

модели правосудия должны быть сори-
ентированы с учетом международных 
стандартов защиты прав. Значимость 
данного вопроса подчеркивалась и 
А.В. Погодиным, который замечал, что 
государственная институциональная 
определенность процесса является су-
щественным завоеванием сил демокра-
тии и прогресса.

Необходимо отметить, что в юри-
дической литературе вышеперечислен-
ные средства нередко включают в пра-
вовую культуру [17, с. 42–43]. Система 
мер, направленных на формирование 
политико-правовых идей, норм, прин-
ципов, представляющих ценности пра-
вовой культуры, как указывал С.В. Ле-
вин, реализуется именно посредством 
воспитательной функции права. Други-
ми словами, эта функция способствует 
формированию у граждан правовой 
культуры [18]. При этом формирование 
правовой культуры посредством воспи-
тательной функции ХПП происходит 
как в процессе существования хозяй-
ственных процессуальных отношений, 
так и вне их существования. Например, 
соответствующий результат воздей-
ствия может быть получен при изуче-
нии хозяйственного процессуального 
законодательства, содержание которого 
раскрывает его направленность на осу-
ществление защиты прав и охраняемых 
законом интересов, в состав которой 
входят и институты судебных расходов 
и применения различных мер государ-
ственного принуждения (предупреди-
тельные меры, меры по обеспечению 
иска, принудительное исполнения су-
дебных актов, частное определение).

Таким образом, выполняя культур-
но-воспитательную функцию, ХПП:

– аккумулирует ценности демокра-
тии и свободы в сфере защиты прав и 
интересов;

– оказывает предупредительный 
эффект появления «анормальности» 
хозяйственных правоотношений и 
антиправомерного поведения в хозяй-
ственном судопроизводстве;

– ориентирует на правосознание и 
правомерное поведение;

– способствует формированию 
правовой культуры независимо от су-
ществования хозяйственно-процессу-
альных отношений.

Выводы. На основании проведен-
ного исследования сформулированы 
следующие выводы:

1. Обосновано, что основная соци-
альная роль ХПП проявляется в разре-
шении конфликтов в сфере хозяйствен-
ных и иных правоотношений; обеспе-
чении справедливой судебной защиты 
нарушенных или оспариваемых прав и 
интересов. 

2. Определено, что ХПП выступает 
не только средством правового регули-
рования, но и важным социальным ре-
гулятором общественных отношений. 

3. Обозначено первичное проявление 
экономической функции ХПП, которое ре-
ализуется в гарантировании и восстанов-
лении социально-экономических связей в 
сфере хозяйствования путем разрешения 
конфликтных хозяйственно-правовых от-
ношений и иных правовых вопросов.

4. Обоснованно проявление полити-
ческой функции ХПП через формаль-
ные и фактические характеристики. 

5. Определена культурно-воспита-
тельная функция ХПП в аспекте акку-
мулирования ценности демократии и 
свободы в сфере защиты прав и инте-
ресов, а также формирования правовой 
культуры. 

Предлагаемый подход обладает 
качествами дескриптивности и пред-
полагает возможность осуществления 
дальнейшего исследования данной 
проблематики. 
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Summary
This Article deals in chronological order with international legal documents, 

regulating protection of geographical indications and appellations of origin of 
goods, which were concluded under the auspices of the World Intellectual Property 
Organization. Key principles and provisions of Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property of 1883, Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive 
Indications of Source on Goods of 1891, as well as Lisbon Agreement for the Protection 
of Appellations of Origin and their International Registration of 1958 are analyzed in 
detail. Special attention is given to the main advantages and shortcomings of three 
interstate instruments in question, their subject matter and scope is closely studied, 
success and effectiveness of their implementation is evaluated. 

Key words: indications of source, geographical indications, appellations of origin, 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, Madrid Agreement 
for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1891, 
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International 
Registration of 1958.

Аннотация
В статье в хронологическом порядке рассматриваются международно-право-

вые документы, регулирующие защиту географических указаний и наименований 
мест происхождения товаров, которые были заключены в рамках Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности. Детально анализируются ключевые 
положения и принципы Парижской Конвенции по охране промышленной соб-
ственности 1883 года, Мадридского соглашения о пресечении ложных или вводя-
щих в заблуждение указателей источника на товарах 1891 года, а также Лиссабон-
ского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международ-
ной регистрации 1958 года. Особое внимание уделяется исследованию основных 
преимуществ и недостатков трех указанных межгосударственных инструментов, 
тщательно изучается предмет и сферы их применения, оценивается успешность и 
эффективность их применения. 

Ключевые слова: указания происхождения, географические указания, наи-
менования мест происхождения товаров, родовые наименования, Парижская Кон-
венция по охране промышленной собственности 1883 года, Мадридское соглаше-
ние о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указателей источника на 
товарах 1891 года, Лиссабонское соглашения об охране наименований мест проис-
хождения и их международной регистрации 1958 года.

Постановка проблемы. Не-
смотря на то, что между-

народно-правовое регулирование 
географических указаний и наиме-
нований мест происхождения то-
варов имеет богатейшую историю, 
механизмы правовой защиты этих 
категорий права интеллектуальной 
собственности до настоящего вре-
мени недостаточно отработаны. Об 
этом свидетельствуют предпринятые 
в последние годы неоднократные по-
пытки по пересмотру основополага-
ющих документов в данной отрасли, 
а именно Парижской конвенции по 

охране промышленной собственно-
сти и Лиссабонского соглашения об 
охране наименований мест происхож-
дения и их международной регистра-
ции. Изучение принципов действия, 
характерных особенностей, а также 
основных недостатков и преиму-
ществ указанных договоров может 
помочь в определении концептуаль-
ных направлений совершенствования 
международного регулирования гео-
графических указаний и наименова-
ний мест происхождения и выработки 
единых общепринятых критериев и 
эффективных механизмов их защиты.
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Актуальность темы. Вопросами 
международно-правовой защиты гео-
графических указаний и наименований 
мест происхождения товаров занима-
лось довольно большое количество 
иностранных специалистов в данной 
области. Прежде всего следует отме-
тить колоссальный вклад в научную 
разработанность этой тематики, кото-
рый внес индийский исследователь Д. 
Гангджи. Его глубокие и основатель-
ные наработки в данном направлении 
широко использовались при написании 
настоящей статьи. Международные 
соглашения и договора по географи-
ческим указаниям предметно рассма-
тривались в книгах Б. О’Коннора и  
М. Блекни, диссертации К. Реки, а так-
же в статьях А. Конрада и Дж. Хьюза. 
Украинские и российские ученые так-
же уделяли немало внимания анали-
зируемой проблеме и неоднократно 
в своих трудах касались поднятых в 
этой работе вопросов. Отдельно стоит 
отметить диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридиче-
ских наук украинки Г. Дмитриченко 
на тему «Правовой режим географи-
ческого указания в Украине как объ-
екта промышленной собственности» 
и россиянина А. Григорьева на тему 
«Географические указания: проблемы 
правовой охраны на национальном и 
международном уровнях», а также ста-
тьи В. Пироговой, в которых представ-
лен профессиональный и взвешенный 
взгляд на отельные аспекты межгосу-
дарственного регулирования геогра-
фических указаний. Об актуальности и 
всеобщем интересе к выбранной теме 
исследования однозначно свидетель-
ствует тот факт, что большинство пере-
численных источников появились в по-
следние несколько лет.

Целью статьи является исследо-
вание международных конвенций и 
соглашений, заключенных до появле-
ния Соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности 
и регулирующих защиту географиче-
ских указаний и наименований мест 
происхождения товаров.

Изложение основного материала 
исследования. По мере становления 
и усовершенствования производитель-
ных процессов в разных точках земного 
шара возникали специфические техно-
логии и уникальные традиции произ-
водства товаров, которые сохранялись 

столетиями. Со временем это привело 
к формированию в определенных ре-
гионах производителей, специализи-
ровавшихся на производстве особого 
вида товара высочайшего качества, с 
присущими исключительно ему харак-
терными особенностями и признаками 
[1, c. 11]. Для того, чтобы такие това-
ры можно было выделить среди ряда 
подобных, которые производились в 
других регионах и не имели особых 
качеств, они выпускались на рынок 
с указанием на них названия соответ-
ствующего географического места или 
территории, из которой эти конкретные 
товары происходили. 

Попадание на мировые рынки и 
приобретение популярности таки-
ми продуктами, как спиртные напит-
ки «Шампанское» и «Коньяк», сыры 
«Пармезан» и «Фета», минеральные 
воды «Боржоми» и «Моршинская», по-
высило риск злоупотребления и непра-
вомерного использования их широко 
известных наименований производи-
телями других регионов. Таким обра-
зом, возникла необходимость создания 
действующих механизмов защиты гео-
графических указаний и наименований 
мест происхождения таких товаров, а 
также предоставления надлежащей ох-
раны устоявшимся традициям и секре-
там их производства. С интернациона-
лизацией мировой экономики необхо-
димость решения этой проблемы при-
обретала все большее значение. Это 
стимулировало мировое сообщество к 
началу переговоров по разработке и за-
ключению соответствующих междуна-
родных соглашений.

Первые результаты многосторон-
него сотрудничества в области за-
щиты географического указания и 
наименования места происхождения 
товаров были достигнуты еще в кон-
це девятнадцатого века с заключением 
Парижской Конвенции по охране про-
мышленной собственности (1883) (да-
лее – Парижская конвенция). Трудно 
не согласиться с индийским ученым 
К. Рекой в том, что Парижская конвен-
ция стала первым и едва ли не самым 
важным многосторонним соглашением 
своего времени в данной отрасли [2, c. 
108]. Его точку зрения разделяет и Д. 
Гангджи, называя конвенцию «плац-
дармом» международно-правового ре-
гулирования географических указаний, 
так как конвенция впервые формально 

выделила это понятие как самостоя-
тельную категорию права интеллекту-
альной собственности [3, c. 24].

Вместе с тем, не умаляя заслуг и не 
преуменьшая важнейшей роли, кото-
рую Парижская конвенция отыграла в 
сфере международного регулирования 
географических указаний товаров, она 
охватывает не так уж много аспектов 
этого вопроса, отводя непосредственно 
ему всего лишь две статьи, а именно  
1 и 10 [4, c. 119]. 

Согласно 1 статье Парижской кон-
венции отдельными объектами охраны 
промышленной собственности являют-
ся указания происхождения или наи-
менования места происхождения [5]. 
Вполне справедливым и объективным 
выглядит замечание В. Пироговой по 
поводу того, что содержащаяся в этой 
статье связка «или» не является вполне 
точной, поскольку понятие «наименова-
ние места происхождения товара» явля-
ется частным по отношению к понятию 
«указание происхождения». Далее она 
объясняет, что это связано с тем, что 
на тот период еще не была разработа-
на концепция охраны географических 
указаний как самостоятельного инсти-
тута интеллектуальной собственности 
[6]. Следует также обратить внимание 
на то, что, упоминая в своем тексте как 
указания происхождения, так и наиме-
нования места происхождения, Париж-
ская конвенция не дает определений ни 
одному из этих понятий [3, c. 24].

Отдельно необходимо остановить-
ся на статье 2 Парижской конвенции, 
хотя она лишь косвенно касается гео-
графических указаний. Согласно ее 
положениям в отношении охраны про-
мышленной собственности граждане 
каждой договорной страны пользуют-
ся во всех других договорных странах 
теми же преимуществами, правами 
и законными средствами защиты от 
всякого посягательства на их права, 
которые предоставляются соответ-
ствующими законами собственным 
гражданам. Таким образом, статья 2 
закрепила принцип национального ре-
жима или режима наибольшего благо-
приятствования [3, c. 25]. В этой связи 
К. Река считает, что для иностранных 
государств данное положение не всег-
да являлось полезным, поскольку на-
циональные правовые режимы по за-
щите географических указаний могли 
быть слабо развиты в том или ином 
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государстве или вообще отсутствовать. 
Если учесть тот факт, что на момент 
заключения Парижской конвенции на-
циональные законодательства в этой 
области были на стадии формирова-
ния, замечание ученого кажется еще 
более уместным [2, c. 109]. Вместе с 
тем предусмотренный данной статьей 
принцип национального режима впо-
следствии стал фундаментальным в 
международном праве.

В соответствии со статьей 10 Па-
рижской конвенции положения 9 ста-
тьи, которая предусматривает наложе-
ния ареста в стране-члене назначения 
на незаконно снабженный товарным 
знаком или фирменным наименовани-
ем продукт, также распространяются 
на случаи прямого или косвенного ис-
пользования ложных указаний о проис-
хождении продуктов или подлинности 
личности изготовителя, промышлен-
ника или торговца. Однако пункт 6 
статьи 9 гласит, что наложение ареста 
на ввоз или запрещение ввоза продукта 
применяется только в том случае, если 
в стране-члене имеется соответствую-
щее законодательство. Таким образом, 
статья 10 Парижской конвенции предо-
ставляет уровень защиты географиче-
ским указаниям, который не превыша-
ет уровень, предусмотренный статьей 2 
[2, c. 109].

Предусмотренные статьей 10 Па-
рижской конвенции механизмы за-
щиты от незаконного использования 
географических указаний имеют не-
сколько существенных изъянов. Так, 
понятие ложного указания, которое в 
ней упоминается, не определено, его 
толкование в большей степени оставле-
но на усмотрение сторон. Кроме того, 
положения данной статьи не применя-
ются к указаниям, которые, не будучи 
ложными, могу вводить в заблуждение. 
Например, если определенные геогра-
фические регионы в разных странах 
имеют одинаковое название, но только 
один из них известен на международ-
ном уровне благодаря конкретному 
продукту, использование этого имени с 
продуктами, которые происходят с дру-
гого региона, может быть дезориенти-
рующим для потребителей [2, c. 109].

Статья 10 Парижской конвенции 
также разъясняет, что заинтересо-
ванной стороной признается всякий 
изготовитель, занимающийся произ-
водством, изготовлением или сбытом 
продукта, обосновавшийся либо в 
местности, ложно указанной в качестве 
места происхождения продукта, либо 
в районе, где находится эта местность, 
либо в ложно указанной стране или в 
стране, где применяется ложное ука-
зание о происхождении [5]. Исходя из 
такой формулировки, понятие указания 
происхождения применяется в контек-
сте именно географических указаний. 
Таким образом, область указаний про-
исхождения существенно сужается в 
конвенции, распространяясь не на все, 
а только на географические виды ука-
заний [7, c. 26–28]. 

Статья 10-bis также имеет отноше-
ние к географическим указаниям. Она 
обязывает государства-члены обеспе-
чивать эффективную защиту от недо-
бросовестной конкуренции, которую 
конвенция определяет как всякий акт 
конкуренции, противоречащий чест-
ным обычаям в промышленных и тор-
говых делах. Пункт 3, появившийся в 
данной статье в 1958 году, существенно 
дополнил и расширил сферу ее приме-
нения. Согласно этому пункту запрету, 
в частности, подлежат указания или ут-
верждения, использование которых при 
осуществлении коммерческой деятель-
ности может ввести общественность в 
заблуждение относительно характера, 
способа изготовления, свойств, пригод-
ности к применению или количества 
товаров [5]. По мнению В. Пироговой, 
данной конструкцией была заложена 
краеугольная норма, позволяющая на-
циональным законодателям разрешать 
коллизии между географическими ука-
заниями и товарными знаками или меж-
ду наименованиями места происхожде-
ния товара и товарными знаками [6].

Примечательно, что действие пун-
кта 3 статьи 10 Парижской конвенции 
не распространяется на место проис-
хождения товара. Дело в том, что на 
стадии согласования этого пункта США 
настояли на исключении из его текста 
слова «происхождение», аргументируя 

это особенностями национального зако-
нодательства. В результате Парижская 
конвенция запрещает лишь импорт про-
дуктов, содержащих ложное указание 
о происхождении, но не применяется, 
когда указание является вводящим в за-
блуждение [1, c. 24–25]. 

Итак, закрепив некоторые общие 
подходы к охране географических 
указаний, Парижская конвенция обе-
спечила базовый уровень защиты и 
способствовала развитию междуна-
родного сотрудничества в этом направ-
лении, в итоге став довольно широко-
масштабным документом, который на 
сегодняшний день насчитывает 175 
государств-членов [8, c. 89]. Вместе с 
тем документу присущ и ряд немало-
важных недостатков.

Прежде всего, как уже было указа-
но ранее, Парижская конвенция не со-
держит определения ни указания про-
исхождения, ни наименования места 
происхождения. Кроме того, она не 
уточняет, что делает указание ложным 
[9, c. 95]. Наконец, Парижская конвен-
ция не содержит специальных санкций 
за нарушение ее положений и эффек-
тивного механизма разрешения споров 
между ее участниками1 [3, c. 25]. 

Уже в 1891 году (всего восемь лет 
спустя с момента принятия Парижской 
конвенции) свет увидел новый между-
народный документ в этой сфере –  
Мадридское соглашение о пресечении 
ложных или вводящих в заблуждение 
указателей источника на товарах (далее –  
Мадридское соглашение). Состоящий 
всего из шести небольших статей, этот 
узко направленный документ суще-
ственно дополнил свою предшествен-
ницу и обеспечил несколько более вы-
сокий уровень международной охраны 
указаний происхождения товаров [10].

В отличие от Парижской конвенции, 
которая является общим договором, 
предоставляющим защиту широкому 
спектру разных категорий промышлен-
ной собственности, Мадридское согла-
шение направлено исключительно на 
регулирование происхождения товаров 
[11, c. 31].

Стержнем Мадридского соглаше-
ния является его первая статья. В ней 
указывается, что правовой охране под-
лежат все указания происхождения, как 
прямые, так и косвенные, как от лож-
ного использования, так и от исполь-
зования, вводящего в заблуждение. 

1 Хотя статья 28 Парижской конвенции с одной стороны предусматривает, что любой спор между 
договаривающимися сторонами, касающийся ее толкования или применения, может быть передан 
в Международный суд ООН, она в то же время предоставляет сторонам возможность отказаться от 
обязательств, вытекающих из этих положений [5].
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В. Пирогова подчеркивает, что такой 
расширенный подход к формулиров-
ке, включивший понятие вводящего 
в заблуждение указания происхожде-
ния, позволил существенно укрепить 
правовое положение указаний проис-
хождения в международном торговом 
обороте [6]. 

Сфера действия Мадридского со-
глашения несколько ограничивается 
оговоркой, содержащейся в статье 4. 
Она уполномочивает суды каждой 
страны-участницы решать, какие имен-
но наименования, будучи родовыми, не 
подпадают под действие соглашения. 
Необходимо также отметить, что реги-
ональные наименования, указывающие 
происхождение продуктов виноделия, 
не охватываются этой оговоркой [10]. 
Как считает английский исследователь 
М. Блекни, именно эта оговорка послу-
жила тому, что от соглашения отказа-
лись такие ведущие торговые страны, 
как США, Германия и Италия [12, c. 12].  
Схожее предположение высказал и ир-
ландский специалист в данной отрасли 
Б. О’Коннор, по мнению которого про-
блема с родовыми и одноименными 
указаниями стала одной из главных 
причин, помешавшей более широкому 
представительству государств в Ма-
дридском соглашении [11, c. 32]. 

Следовательно, по сравнению с 
Парижской конвенцией территориаль-
ная сфера применения Мадридского 
соглашения гораздо уже. На сегодня 
его сторонами являются всего лишь 
36 государств. Такое довольно ограни-
ченное число ратификаций документа 
существенно снизило как его эффек-
тивность, так и привлекательность для 
других потенциальных участников.

Наряду с безусловным усовершен-
ствованием международно-правового 
режима защиты географических указа-
ний за счет введения нормы о запрете 
использования вводящего в заблуждение 
указания, Мадридское соглашения име-
ет и ряд неурегулированных областей. 
Главными среди них считаются отсут-
ствие правовых мер защиты прав на гео-
графические указания и спорные поло-
жения о родовых наименованиях [7].

Парижская конвенция вместе с 
Мадридским соглашением по праву 
считаются важнейшими международ-
но-правовыми инструментами по за-
щите географических указаний, одна-
ко, как уже было сказано ранее, имеют 

свои слабые места, при этом предмет 
их регулирования является далеко не 
всеохватывающим [13, c. 21]. Таким 
образом, в ответ на необходимость 
усиления охраны в первую очередь 
такой специальной категории геогра-
фических указаний, как наименования 
мест происхождения, было разработа-
но Лиссабонское соглашение об охране 
наименований мест происхождения и 
их международной регистрации 1958 
года (далее – Лиссабонское соглаше-
ние) [14]. 

Как и Мадридское, Лиссабонское 
соглашение было заключено во испол-
нение статьи 19 Парижской конвенции, 
которая закрепила за ее участниками 
право заключать отдельно между со-
бой специальные соглашения по ох-
ране промышленной собственности. 
Примечательно, что Лиссабонское со-
глашение устанавливает связь с двумя 
упомянутыми документами непосред-
ственно в своем тексте. Так, статья 4 
гласит, что ее положения никоим об-
разом не исключают охраны, уже обе-
спечиваемой для наименований мест 
происхождения в государствах-членах 
на основании других международных 
документов, таких как Парижская кон-
венция и Мадридское соглашение [15].

Статья 1 Лиссабонского соглаше-
ния закрепила за договорными сторо-
нами общее обязательство: охранять в 
пределах своей территории наименова-
ния мест происхождения изделий дру-
гих стран-участниц, которые признаны 
и охраняемы в качестве таковых в стра-
не происхождения и зарегистрированы 
в Международном бюро интеллекту-
альной собственности. Процедура ре-
гистрации наименования места проис-
хождения детально описана в статье 
5 соглашения. Так, регистрация осу-
ществляется в Международном бюро 
по просьбе властей стран-членов от 
имени физических или юридических 
лиц, государственных или частных, 
которые согласно их национальному 
законодательству имеют право исполь-
зовать такие наименования [15]. 

Пожалуй, главной отличительной 
чертой Лиссабонского соглашения яв-
ляется то, что оно впервые на между-
народном уровне закрепило понятие 
наименования места происхождения. 
Согласно статье 2 под «наименовани-
ем места происхождения» понимается 
географическое наименование страны, 

района или местности, служащее для 
обозначения изделия, происходящего 
из данной страны, района или местно-
сти, качество и особенности которого 
объясняются исключительно или глав-
ным образом географической средой, 
включая природные и человеческие 
факторы. Эта же статья объясняет зна-
чение страны происхождения. Страной 
происхождения является страна или же 
район, либо местность этой страны, 
название которой составляет наимено-
вание места происхождения изделия, 
создавшего данному изделию его из-
вестность и репутацию [15].

Приведенное выше определение 
указания места происхождения имеет 
три важных элемента. Во-первых, ука-
зание должно состоять из названия, оз-
начающего географическую местность 
в стране происхождения. Во-вторых, 
необходимо, чтобы оно было известно 
как обозначение конкретного продукта, 
происходящего из данной местности – 
так называемое требование репутации. 
И в-третьих, продукт должен обладать 
определенными качествами, присущи-
ми ему в силу географической среды 
или местности его происхождения.  
В данном контексте географическая 
среда, с одной стороны, определяется 
наличием природных факторов, таких 
как грунт или климат, и этнографиче-
ских – с другой, к которым, как пра-
вило, относятся традиционные знания 
или секреты производства [14]. 

Что касается предмета регулирова-
ния Лиссабонского соглашения, то он 
чрезвычайно широк. Так, в соответ-
ствии со статьей 3 охрана обеспечива-
ется против любого незаконного при-
своения права или любой имитации, 
даже если подлинное происхождение 
изделия указано или если наимено-
вание используется в переведенном 
виде или сопровождается такими тер-
минами, как «род», «тип», «марка», 
«имитация» или тому подобное. Такая 
всеохватывающая формулировка прак-
тически полностью исключает возмож-
ности противозаконного использова-
ния географических указаний и явля-
ется существенным шагом вперед по 
сравнению с Парижской конвенцией и 
Мадридским соглашением.

Интересными выглядит замечание 
английского ученого Г. Динвуди по по-
воду границ правового влияния Лисса-
бонского соглашения. Автор полагает, 
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что предоставление названиям про-
исхождения изделий защиты только в 
той степени, в которой они защищены 
в стране происхождения2, не всегда яв-
ляется достаточным и в какой-то мере 
ограничивает воздействие соглашения. 
Особенно остро эта проблема прояв-
ляется в случаях недостаточной раз-
работанности национальных законода-
тельств [16, c. 318]. 

На фоне безусловно прогрессивных 
новаций и существенного прогресса 
в области правового регулирования 
наименований места происхождения, 
достигнутого Лиссабонским соглаше-
нием, его главной проблемой остается 
крайне низкий уровень членства. Так, 
по состоянию на сентябрь 2014 года 
количество его участников составляло 
всего лишь 28 государств. При этом вне 
Лиссабонского соглашения остались 
такие традиционно заинтересованные 
в вопросах защиты географических 
указаний страны, как Швейцария, Ис-
пания и Германия [1, c. 24]. 

Лиссабонское соглашение не до-
считалось таких важных участников 
прежде всего из-за своего узкого под-
хода к регулированию наименований 
места происхождения. Распростране-
ние соглашения лишь на наименова-
ния, охраняемые «в качестве таковых» 
в стране происхождения, отсекается 
от полноценного пользования меха-
низмами страны, в которых этот вид 
права интеллектуальной собственно-
сти защищается под торговыми мар-
ками, недобросовестной конкуренцией 
или нормами о защите потребителей  
[12, c. 15]

Еще одним важным фактором, вос-
препятствовавшим присоединению к 
Лиссабонскому соглашению большего 
количества стран, стал вопрос, связан-
ный с родовыми наименованиями. Ста-
тья 6 предусматривает, что пользующе-
еся охраной в одной из стран-членов 
наименование не может в этой стране 
рассматриваться как ставшее родовым, 
пока оно охраняется как наименование 
места происхождения в стране проис-
хождения. Таким образом, под запрет 
попадают все без исключения родовые 
наименования, даже ставшие уже та-
ковыми в тех или иных государствах-

членах. Именно это и послужило при-
чиной отказа США от Лиссабонского 
соглашения [17, c. 99].

Не смотря на крайне низкую по-
пулярность Лиссабонского соглаше-
ния, оно отыграло ключевую роль в 
развитии международно-правовых 
инструментов по регулированию гео-
графических указаний, заложив на-
дежный фундамент для дальнейшего, 
более успешного межгосударственного 
сотрудничества в этом направлении. 
Именно Лиссабонское соглашение ста-
ло катализатором появления качествен-
но нового стандарта в области защиты 
географических указаний – Соглаше-
ния по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС).

Таким образом, в рамках Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности всего международным 
сообществом были наработаны три ос-
новополагающих документа по защите 
географических указаний и наимено-
ваний мест происхождения товаров, 
а именно Парижская конвенция, Ма-
дридское и Лиссабонское соглашения. 
Все они по отдельности предусматри-
вают свои собственные подходы к ох-
ране и использованию географических 
указаний и наименований мест про-
исхождения, взаимно дополняя друг 
друга и образуя вместе полноценную 
и эффективную регулятивную систему.

Проблема небольшого количества 
участников в Мадридском и Лисса-
бонском соглашениях остается нере-
шенной до сих пор. Это существенно 
ограничивает сферу их влияния и при-
менения и не позволяет в полной мере 
воспользоваться предусмотренными 
ними механизмами. Для возобновления 
всеобщего интереса к этим документам 
следует исключить с их текста или под-
корректировать спорные положения, 
как, например, те, которые касаются 
родовых наименований.

Выводы. В первую очередь сле-
дует отметить важную роль, которую 
три рассмотренных международных 
документа отыграли в становлении 
и развитии международной системы 
по охране географических указаний и 
наименований мест происхождения то-
варов. Также нужно подчеркнуть, что, 

несмотря на некоторые недостатки, в 
целом все они были довольно успеш-
ными и предложили немало полезных 
новаций. В конечном итоге опыт, полу-
ченный от применения Парижской кон-
венции, Мадридского и Лиссабонского 
соглашений, был учтен и использован 
при подготовке Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной 
собственности.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США

Роман КОВАЛЕНКО,
аспирант кафедры конституционного права 

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article characterized the electoral process of the presidential elections in the 

United States. The President of the United States is elected to the office every 4 years by 
indirect elections. They are held in 2 stages and include two votes: popular vote to form 
the electoral college, and the electoral college vote. This fact allows us to characterize 
these elections as indirect consequential. The electoral process in the United States 
presidential elections goes through all stages typical for the electoral process in the 
presidential elections in any other country, given the fact that the elections are indirect. 
It influences both the content of the stages of the electoral process and its duration  
(a bit less than 2 years). The electoral process in the United States presidential elections 
is characterized by high stability and modernization of the provisions of the electoral law 
related to the change in population in some states and is designed to contribute to the 
fullest extent possible the identification of the will of the majority of voters.

Key words: president of United States, electoral process, elections, stage of  
electoral process.

Аннотация
В статье охарактеризован избирательный процесс на выборах президента 

США. Президент США избирается на должность раз в 4 года путем непрямых 
выборов. Они проходят в 2 этапа и включают в себя два голосования: всенародное 
голосование за выборщиков, и голосование непосредственно выборщиков, что по-
зволяет охарактеризовать эти выборы как непрямые косвенные. Избирательный 
процесс на выборах президента США проходит все стадии, типичные для избира-
тельного процесса на выборах президента в любой другой республике, с учетом 
того, что выборы непрямые. Этот факт влияет как на содержание стадий избира-
тельного процесса, так и на его продолжительность (чуть менее 2-х лет). Избира-
тельный процесс на выборах президента США характеризуется повышенной ста-
бильностью, а модернизация положений избирательного законодательства связана 
с изменением численности населения в отдельных штатах и призвана способство-
вать максимально полному выявлению волеизъявления большинства избирателей.

Ключевые слова: президент США, избирательный процесс, выборы,  
стадии избирательного процесса. 

Постановка проблемы. В на-
стоящее время большинство 

стран имеет республиканскую форму 
правления и демократический госу-
дарственный режим. В связи с этим, 
огромное внимание уделяется всем 
проявлениям такого принципа консти-
туционализма, как принцип демокра-
тизма. Большинство вопросов государ-
ственной и местной жизни решается 
органами, сформированными путем 
демократических выборов, с соблюде-
нием всех принципов избирательного 
права (равенства, всеобщности, тай-
ного голосования, свободы выборов, 
других). Избирательный процесс по-
стоянно совершенствуется, и основ-
ной целью такого совершенствования 
является необходимость максимально 
полно выявить в ходе голосования и 
отобразить через результаты выборов 
мнение большинства избирательного 

корпуса. С другой стороны, частые и 
радикальные изменения в избиратель-
ном процессе не дают возможности 
большей части избирательного корпуса 
сориентироваться в его деталях, понять 
его особенности и свои возможности 
участия в нем, свою роль в нем. Это 
резко снижает интерес избирательного 
корпуса к выборам и служит причиной 
все более и более часто проявляющего-
ся абсентеизма избирателей. Поэтому 
очень важен и необходим баланс между 
стабильностью и модернизацией, осо-
бенно когда речь идет о выборах главы 
государства. Одним из наиболее удач-
ных примеров сочетания стабильности 
и модернизации на выборах президен-
та является пример США. 

Актуальность темы исследования 
избирательного процесса на выборах 
президента США имеет две составляю-
щие. Первая – это общеобразовательная 
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актуальность. Далеко не вся учебная ли-
тература содержит подробное описание 
этого процесса, что часто затрудняет 
изучение студентами и аспирантами со-
ответствующих тем. Вторая – это акту-
альность для стран с республиканской 
формой правления, а именно ответ на 
вопрос: как, несмотря на наличие не-
достатков, избирательный процесс мо-
жет не изменяться в течение более чем  
200 лет? С этой точки зрения избира-
тельный процесс на выборах президен-
та США особенно интересен для тех 
стран, которые относительно недавно 
вернулись к демократическому госу-
дарственному режиму, в том числе для 
Молдавии, Украины, других. 

Как правило, избирательный про-
цесс на выборах президента США до-
статочно подробно исследован в моно-
графических работах, посвященных 
этой стране. Следует отметить, что по-
следние комплексные труды были опу-
бликованы В.И. Лафитским в 1998 г.  
и И.А. Алебастровой в 2001 г. Конечно 
же, избирательный процесс на выборах 
президента США не претерпел прин-
ципиальных изменений за последние 
два столетия, однако определенные 
нормы, подходы и принципы все же из-
менились. Учебная литература не всег-
да компенсирует этот пробел. Среди 
наиболее подробных в отношении вы-
боров президента США отметим учеб-
ник «Конституційне право зарубіжних 
країн» 2014 г. под редакцией Н.В. Ми-
шиной и В.А. Михалева, в томе 2 кото-
рого содержится достаточно подробная 
характеристика избирательного про-
цесса на выборах президента США. 

Целью и задачей статьи является 
последовательная характеристика каж-
дой стадии избирательного процесса 
на выборах президента США с учетом 
наиболее современной информации  
о них.

Изложение основного материала. 
Избирательный процесс по выборам 
президента США состоит из следую-
щих стадий: регистрация и выдвиже-
ние кандидатов; создание органов, осу-
ществляющих подготовку и проведе-
ние выборов; составление списков из-
бирателей; проведение предвыборной 
агитации; голосование за выборщиков; 
голосование за президента и вице-пре-
зидента, подсчет голосов и объявление 
результатов выборов. В случае необ-
ходимости возможна дополнительная 

стадия – выборы президента и вице-
президента Конгрессом США. 

Исходя из названных стадий, мож-
но сделать вывод о том, что президент 
США избирается непрямыми (косвен-
ными) выборами. 

Президент США избирается на 
4 года. Отсчет начинается с выборов 
1792 г., то есть очередные выборы 
пройдут в 2016 г.

Первой стадией избирательного 
процесса является регистрация и вы-
движение кандидатов на пост пре-
зидента США. Сразу отметим такую 
особенность: США является прези-
дентской республикой. В связи с этим 
должность президента очень важна, 
его полномочия обширны, поэтому 
существует норма того, что в случае 
досрочного прекращения полномочий 
главы государства его замещает изби-
раемый одновременно с ним вице-пре-
зидент. Таким образом, хотя речь идет 
об избирательном процессе на выборах 
президента США, на самом деле вы-
движение, регистрацию и все осталь-
ные стадии проходят и кандидаты на 
пост главы государства, и кандидаты 
на пост его заместителя – вице-прези-
дента.

Ст. II Конституции США устанав-
ливает, что «не может быть избран 
на должность президента тот, кто не 
является гражданином Соединенных 
Штатов по рождению или не состоял 
в гражданстве Соединенных Штатов 
во время утверждения настоящей Кон-
ституции; равным образом не может 
быть избран на эту должность тот, кто 
не достиг тридцатипятилетнего возрас-
та и не имел в течение четырнадцати 
лет постоянного жительства в Соеди-
ненных Штатах» [1]. Поправка XXII 
к Конституции, ратифицированная в 
1951 г., разрешает повторное избрание 
на пост президента лишь еще один раз. 

Ученые отмечают, что «дополни-
тельно к чисто юридическим требо-
ваниям к кандидатам в президенты, 
предъявляемым Конституцией, обще-
ственное мнение сформировало еще 
целый ряд условий, которым должны 
удовлетворять претенденты на пост 
главы государства. Вместе взятые, они 
являют собой стереотип образа прези-
дента, сложившийся в обществе: муж-
чина, белый, протестант, состоящий в 
единственном браке. Исключение со-
ставляли лишь католик Дж. Кеннеди и 

дважды заключавший брак Р. Рейган» 
[2, с. 116]. 

Однако это было написано в  
2001 году. Как мы знаем, в настоящее 
время Президентом США является Б. 
Обама, который не отвечает второму из 
приведенных выше критериев. Таким 
образом, в настоящее время происходит 
отход от сложившихся стереотипов.

Кандидаты на должности прези-
дента и вице-президента могут быть 
зарегистрированы от политических 
партий или быть беспартийными – так 
называемые независимые кандидаты. 
Пока происходило становление по-
рядка организации и проведения вы-
боров президента США, большинство 
кандидатов были беспартийными, а 
именно: Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, 
другие. Однако со времен появления 
современного порядка организации и 
проведения выборов, ориентированно-
го на двухпартийную систему в 1856 г.,  
ни одна избирательная кампания не 
проходила без кандидатов от республи-
канской и демократической партии, в 
то время как независимые кандидаты 
регистрируются и участвуют в следую-
щих стадиях избирательного процесса 
достаточно редко. Двумя последни-
ми независимыми кандидатами были 
Р. Перро в 1992 г. и Р. Надер в 2008 г. 
Члены политических партий, менее 
влиятельных, чем республиканская и 
демократическая, регистрируются кан-
дидатами чаще. Так, в 2008 г. были за-
регистрированы кандидаты от Либер-
тарианской партии, Конституционной 
партии и Партии зеленых, а в 2012 г. 
– лишь кандидаты от Либертарианской 
партии и Партии зеленых. 

Регистрация кандидатов необходи-
ма для того, чтобы удостовериться, что 
они обладают пассивным избиратель-
ным правом. Выдвижение кандидатов 
от политических партий происходит в 
несколько этапов и завершается лишь 
в середине стадии предвыборной аги-
тации: 

– первое выдвижение происходит 
на съезде политической партии, сразу 
же после начала избирательного про-
цесса. Для такого выдвижения доста-
точно желания кандидата, то есть мо-
жет быть выдвинуто неограниченное 
количество кандидатов (после этого 
они проходят регистрацию); 

– второе, окончательное выдвиже-
ние проходит на национальном пар-
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тийном съезде по итогам праймериз и 
кокусов. Для такого выдвижения нуж-
но получить большинство голосов де-
легатов, поданных за пару «кандидат 
в президенты – кандидат в вице-пре-
зиденты». От каждой политической 
партии по итогам второго выдвижения 
возможна лишь одна пара кандидатов. 

Следующей стадией избиратель-
ного процесса на выборах президента 
США является создание органов, ор-
ганизующих подготовку и проведение 
выборов. В основном задействованы 
органы штатов, муниципальные орга-
ны и должностные лица. Чаще всего на 
местном уровне организация процесса 
возлагается на членов местных советов 
или клерков графств, муниципалитетов 
и так далее, а также на их помощников. 

Еще одним этапом избирательного 
процесса на выборах президента США 
является составление списков изби-
рателей (по штатам), в который вклю-
чаются лица, обладающие активным 
избирательным правом и проживаю-
щие на территории соответствующего 
штата необходимый период времени. В 
США нет единого общегосударствен-
ного реестра избирателей, поэтому все 
лица, желающие принять участие в вы-
борах, должны пройти регистрацию по 
месту жительства. В зависимости от 
штата проживания, регистрацию про-
водят различные органы; также в каж-
дом штате есть свои сроки и критерии 
проведения такой регистрации. Как 
отмечает Н.В. Мишина, в настоящее 
время не существует единого мнения 
относительно необходимости реги-
страции. Ее поддерживают сторонники 
республиканской партии, а сторонники 
демократической партии наоборот – 
считают излишней и предлагают отме-
нить [3, с. 215].

Стадия проведения предвыборной 
агитации начинается сразу же после 
регистрации кандидатов на пост пре-
зидента и завершается за день до дня 
выборов выборщиков. Предвыборная 
агитация осуществляется как на обще-
государственном уровне (самое яркое 
событие – дебаты кандидатов в прези-
денты), так и на уровне штатов (наи-
более активно – перед праймериз и ко-
кусами, а также перед голосованием за 
выборщиков). 

Праймериз – это предварительные 
выборы, а кокусы – это свободное об-
суждение кандидатов, иногда предпо-

лагающее и личное общение с ними, 
лишь завершающееся голосованием. 
Таким образом, праймериз – более бы-
строе и формальное мероприятие, на-
правленное на выявление точки зрения 
избирателя, в то время как кокусы име-
ют более длительный характер (часто 
занимают целый день), направлены на 
формирование точки зрения избирате-
лей, а лишь по окончанию (по итогам 
кокусов) – на ее выявление. Приходя 
на кокусы, избиратель рассчитывает на 
то, что он может лично пообщаться с 
кандидатом, с другими избирателями, 
в том числе самостоятельно задать во-
просы и выслушать ответы кандидата 
на вопросы других избирателей. Ко-
кусы сочетают в себе элемент предвы-
борной агитации с элементом выбора 
кандидата. Праймериз же – это типич-
ное голосование, которое предполага-
ет лишь волеизъявление избирателя. 
Приходя на праймериз, избиратель не 
участвует в предвыборной агитации 
кандидата, он лишь выражает свое от-
ношение к этому кандидату, подавая 
голос за него или против него. 

Итоги праймериз и кокусов очень 
важны для каждой политической пар-
тии. Именно с их учетом на общенаци-
ональном партийном съезде выдвигают 
одного кандидата на должность пре-
зидента. За него должно быть подано 
более 50% голосов, присутствующих 
на съезде. Только после утверждения 
кандидата на должность президента 
он заявляет о том, кто будет баллоти-
роваться на выборах вместе с ним, то 
есть кандидата на должность вице-пре-
зидента. 

В предвыборной агитации задей-
ствовано очень много волонтеров. Еще 
одной характерной чертой является 
то, что кандидаты уделяют огромное 
значение личным встречам с потен-
циальными избирателями. Также ин-
тересен тот факт, что после того, как 
республиканская и демократическая 
партии окончательно определились с 
претендентами на посты президента и 
вице-президента, эти кандидаты уде-
ляют особое внимание посещению тех 
штатов (и общению с избирателями в 
тех штатах), где их партия не пользует-
ся особой поддержкой. При этом часто 
вообще не приезжают в штаты, где по-
зиции партии «сильные». 

В голосовании принимают участие 
все, кто имеет право голоса. Активное 

избирательное право имеют граждане 
США, достигшие 18 лет, не ограничен-
ные в избирательных правах законода-
тельством штата проживания. 

В первый вторник после первого 
понедельника ноября каждого четвер-
того года проводится голосование за 
выборщиков. Все выборщики в сово-
купности именуются Коллегией вы-
борщиков (electoral college). Голосо-
вание за выборщиков еще называют 
«всенародным голосованием», чтобы 
не путать его с волеизъявлением самих 
выборщиков, которое происходит на 
41-й день после дня всенародного го-
лосования. 

Законодательство каждого штата 
(применительно к всенародному голо-
сованию) допускает как голосование в 
первый вторник после первого поне-
дельника ноября каждого четвертого 
года выборов, так и досрочное голосо-
вание. Например, в штате Техас пред-
усмотрено, что лица, находящиеся за 
пределами страны, могут воспользо-
ваться правом досрочного голосования 
(absentee voting). Пустой бланк бюлле-
теня они могут получить по обычной 
или электронной почте, также оплатив 
его курьерскую доставку. Заполненный 
бюллетень должен быть возвращен по 
обычной почте, факсом или курьерской 
почтой не позднее, чем через 5 дней по-
сле дня голосования [5]. В этом случае 
они используют возможность раннего 
голосования. Кроме тех, кто находится 
за границей США, к нему могут при-
бегнуть лица, которым на день голо-
сования исполнилось 65 и более лет; 
больные избиратели, в том числе инва-
лиды, а также те, кто находится в ме-
стах лишения свободы, но имеет право 
голоса на выборах. Возможность для 
избирателей проголосовать досрочно 
означает для кандидатов необходи-
мость продумать стратегию предвы-
борной агитации.

Большинство избирателей голосу-
ет в день выборов на избирательном 
участке. Несмотря на то, что в бюл-
летень внесены фамилии кандидатов 
в президенты и вице-президенты, по 
итогам подсчета голосов по каждому 
штату избранными считаются не эти 
лица, а так называемые выборщики. 
Выборщики – это представители от по-
литической партии, которые впослед-
ствии будут голосовать за президента и 
вице-президента США. 
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Каждый штат имеет разное коли-
чество выборщиков, пропорционально 
количеству населения, проживающего 
в штате. Число выборщиков равно ко-
личеству представителей штата в пар-
ламенте США – в Конгрессе. Таким 
образом, для всех выборов на обще-
государственном уровне используется 
единый подход. Периодический пере-
смотр количества мест штата в Пала-
те представителей (в верхней палате, 
в Сенате, каждый штат имеет 2 места 
независимо от количества населения, 
так как палата представляет интересы 
субъектов федерации) одновременно 
обеспечивает и пропорциональность 
при выборах главы государства. В на-
стоящее время наименьшее количество 
выборщиков – по 3 – имеют Аляска, а 
наибольшее – 55 – Калифорния. При 
этом еще в 1960 г. Калифорнию пред-
ставляло 32 выборщика. Заметим, что 
меняется лишь количество выборщи-
ков от каждого штата, однако в преде-
лах всегда одинакового общего коли-
чества выборщиков по стране – 538 
человек. 

Особенности непрямых выборов 
президента США проявляются и в 
том, как подсчитываются голоса, по-
данные за выборщиков. 48 из 50 шта-
тов используют правило «победитель 
получает все», согласно которому все 
выборщики представляют кандидата 
в президенты, набравшего простое 
большинство голосов в штате. На-
пример, если от штата избирается 3 
выборщика, а голоса между кандида-
тами А, В и С распределились соот-
ветственно 51%, 25% и 24%, то все 3 
выборщика будут представлять кан-
дидата А, несмотря на то, что за него 
проголосовал 51% избирателей, а про-
тив него – приблизительно столько же, 
то есть 49%. В штатах Мэн и Небраска 
по правилу «победитель получает все» 
выбирается лишь по 2 выборщика, 
а остальные – по мажоритарной си-
стеме относительного большинства в 
каждом из округов, сформированных 
для выборов членов Палаты предста-
вителей. 

Фактически, объявление результа-
тов голосования по штатам дает осно-
вания пусть неофициально, но точно 
подвести итоги выборов президента 
США. По Конституции все 538 вы-
борщиков должны подать голоса за 
кандидатов на пост главы государства 

и его заместителя в декабре, а офици-
ально итоги голосования будут подве-
дены Конгрессом в начале января. Од-
нако на практике баллотировавшиеся 
кандидаты на этот пост поздравляют 
победителя уже по итогам формирова-
ния коллегии выборщиков, в середине  
ноября. Дело в том, что президент изби-
рается выборщиками по мажоритарной 
системе абсолютного большинства, а 
выборщики крайне редко голосуют не 
по своей партийной принадлежности. 
Поэтому итог их волеизъявления оче-
виден заранее. 

С утверждением в США двухпар-
тийной системы всегда существовал 
кандидат, получающий абсолютное 
большинство по итогам голосования 
выборщиков. Тем не менее, если голо-
сование выборщиков не будет резуль-
тативным, Конституция предусматри-
вает такую дополнительную стадию 
избирательного процесса, как выборы 
президента и вице-президента нижней 
палатой Конгресса. Палата представи-
телей избирает президента из числа не 
более трех кандидатов, получивших 
большинство голосов по итогам голо-
сования выборщиков. В.И. Лафитский 
поясняет, что «предусмотренная ХІІ 
поправкой к Конституции экстраор-
динарная процедура избрания пре-
зидента была применена только один 
раз – в 1824 г., когда Палата представи-
телей избрала президентом США Дж. 
Адамса (выборы вице-президента в 
описанном выше случае осуществляет  
Сенат)» [6, с. 155]. 

Существует и вариант избрания 
президента, если голосование в Палате 
представителей было нерезультатив-
ным (Поправка XII). Этот вариант не 
использовался на практике никогда. 

В любом случае, все процедуры, 
связанные с голосованием, должны 
быть завершены до 20 января – дня 
инаугурации президента США. 

В статье охарактеризованы основ-
ные этапы избирательного процесса 
на выборах президента США. Для бо-
лее полного их понимания приведем 
«избирательный календарь» для этих 
выборов. Составители календаря отме-
чают, что весь избирательный процесс 
занимает приблизительно 2 года: 

– сентябрь года, предшествующего 
календарному году выборов, – канди-
даты заявляют о намерении баллотиро-
ваться; 

– лето – декабрь года, предшеству-
ющего календарному году выборов, 

– дебаты перед праймериз и коку-
сами; 

– январь – июнь – праймериз  
и кокусы; 

– июль – начало сентября – номина-
ционные партийные съезды; 

– конец сентября – октябрь – деба-
ты кандидатов в президенты; 

– начало ноября – день голосования 
за выборщиков; 

– декабрь – выборщики голосуют за 
президента и вице-президента; 

– начало января следующего кален-
дарного года – Конгресс подсчитывает 
голоса выборщиков; 

– 20 января – инаугурация прези-
дента [4]. 

Выводы. Президент США избира-
ется на должность раз в 4 года путем не-
прямых выборов. Они проходят в 2 этапа 
и включают в себя два голосования: все-
народное голосование за выборщиков 
и голосование непосредственно выбор-
щиков, что позволяет охарактеризовать 
эти выборы как непрямые косвенные. 
Избирательный процесс на выборах 
президента США проходит все стадии, 
типичные для избирательного процесса 
на выборах президента в любой другой 
республике, с учетом того, что выборы 
непрямые. Этот факт влияет как на со-
держание стадий избирательного про-
цесса, так и на его продолжительность 
(чуть менее 2-х лет). Избирательный 
процесс на выборах президента США 
характеризуется повышенной стабиль-
ностью, а модернизация положений из-
бирательного законодательства связана 
с изменением численности населения 
в отдельных штатах и призвана спо-
собствовать максимально полному вы-
явлению волеизъявления большинства 
избирателей.

Перспективы дальнейших иссле-
дований в этом направлении целесоо-
бразны для определения преимуществ 
и недостатков непрямых выборов пре-
зидента США. 
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Summary
In the article examines the entity, status and scope of regulatory consolidation function 

of representation of his country diplomatic missions in international law. Carried out 
an analysis of the international legal literature on the study of the place and role of a 
representative office of the other functions of a diplomatic mission. We also consider 
the characteristics and features of the implementation of this function in the practice of 
diplomatic missions. Revealed the extent of implementation of the rules of the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations of 1961 in the national legislation of Ukraine.

Key words: diplomatic mission, functions of diplomatic missions, function of 
representation, accreditation state, host State.

Аннотация
В статье исследуются сущность, состояние и тенденции развития междуна-

родно-правового регулирования функции представительства своей страны дипло-
матическими представительствами. Осуществляется анализ международно-право-
вой литературы по исследованию места и роли представительской функции среди 
других функций дипломатического представительства. Рассматриваются также 
характерные черты и особенности реализации этой функции в практической де-
ятельности дипломатических представительств. Раскрывается степень имплемен-
тации норм Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в нацио-
нальное законодательство Украины.

Ключевые слова: дипломатическое представительство, функции дипломати-
ческих представительств, представительская функция, государство аккредитации, 
государство пребывания. 

Постановка проблемы. Ис-
следование современных тен-

денций реализации представительской 
функции дипломатическими предста-
вительствами, особенностей правового 
регулирования и реальной практиче-
ской деятельности имеет важное науч-
но-теоретическое и политико-практи-
ческое значение. В нынешних условиях 
обострения геополитических проблем, 
агрессивности внешней политики ряда 
государств и, как результат, повышения 
количества международных конфликтов 
между различными государствами воз-
растает необходимость более активной 
деятельности дипломатических пред-
ставительств, выполняющих роль пред-
ставительства своих стран в странах 
пребывания. Следует отметить, что с 
1961 г. международно-правовая база, 
которая регулирует функционирование 
дипломатических представительств, 
не претерпевала изменений, в то время 
как некоторые государства закрепля-
ли в национальном законодательстве 
свой вариант понимания и толкования 

объёма функциональных обязанностей 
дипломатических представительств. 
Особенно важно проанализировать дея-
тельность дипломатических представи-
тельств в аспекте реализации ими пред-
ставительской функции, как основопо-
лагающей функции дипломатического 
представительства. Многогранность 
очерченных проблемных вопросов об-
уславливает необходимость их тщатель-
ного изучения и осмысления, что поспо-
собствовало бы решению практических 
проблем, возникающих в деятельности 
дипломатических представительств. 

Актуальность темы определяет-
ся возрастающей степенью важности 
представительской функции, как осно-
вополагающей и системообразующей 
функции в деятельности современных 
дипломатических представительств. 
Отсутствие специальных исследований, 
посвященных сущности и особенностям 
реализации функции представительства 
с точки зрения международного права 
также указывает на необходимость бо-
лее детального ее анализа в контексте 
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функционирования дипломатических 
представительств. 

Состояние исследования. Научно-
теоретические разработки практиче-
ских вопросов относительно характер-
ных особенностей деятельности дипло-
матических представительств и право-
вых основ их функционирования про-
водились известными отечественными 
и зарубежными учеными, такими как  
А. Абашидзе, К. Грищенко, П. Гуген-
хайм, Б. Гуменюк, А. Гулиев, П. Дайє, 
В. Денисов, Н. Динь, Ф. Кейер, И. Лу-
кашук, Ф. Мусса, Г. Николсон, Л. Оп-
пенгейм, А. Пелле, В. Попов, О. Сакун, 
В. Репецкий, К. Сандровский, Л. Фа-
лалеева, Л. Федоров. Труды указанных 
ученых о месте и роли функций в дея-
тельности дипломатических представи-
тельств послужили фундаментальной 
основой данного исследования. 

Целью статьи является исследо-
вание современного состояния между-
народно-правового регулирования ре-
ализации функции представительства 
дипломатическими представительства-
ми и имплементации в национальное 
законодательство соответствующих 
обязательств, а также изучение научных 
взглядов и разработок по этой теме.

Изложение основного материала 
исследования. Деятельность дипло-
матического представительства много-
гранна, с давних времен и до сегодняш-
него дня перечень и объём функций 
менялся, но одна из них, являясь осно-
вополагающей, остается неизменной. 
Функция, название которой заложено в 
понятии дипломатического представи-
тельства, – функция представительства 
аккредитующего государства в государ-
стве пребывания. Для понимания места 
и роли представительской функции сре-
ди других функций дипломатического 
представительства следует обратиться к 
трудам известных ученых в сфере права 
внешних сношений и дипломатическо-
го права. Так, по мнению профессора  
К. Сандровского, представительская 
функция является тем источником, из 
которого вытекают все остальные функ-
ции дипломатических представительств 
[10, с. 132]. Этой же мысли придержива-
ется профессор А. Гулиев, который счи-
тает, что представительская функция –  
одна из основных функций дипломати-
ческих представительств. Именно дея-
тельность от имени своего государства 
и представления его интересов в госу-

дарстве пребывания является основой 
деятельности любого дипломатического 
представительства. А. Гулиев подтверж-
дает тезис К. Сандровского, что именно 
с представительской функции вытекают 
все остальные функции дипломатиче-
ского представительства [2, с. 201]. 

В качестве первой и основной функ-
ции дипломатических представительств 
профессор Ф. Кожевников выделяет 
именно представительскую функцию. 
Согласно его мнению, дипломатический 
представитель является политическим 
представителем своего государства в го-
сударстве аккредитации. Все ведомства 
аккредитующего государства, имеющие 
представителей в государстве пребыва-
ния, обязаны согласовывать свои дей-
ствия с дипломатическим представите-
лем [4, с. 340]. Это призвано обеспечить 
осуществление единого политического 
курса в государстве пребывания исклю-
чительно через дипломатическое пред-
ставительство как основной орган, на-
деленный функцией представлять свое 
высшее политическое руководство.

Представительская функция дипло-
матического представительства вместе 
с информационной функцией, по мне-
нию профессора Н. Диня, обусловила 
предоставление дипломатическому 
представительству (как официальной 
публичной службе аккредитующего 
государства) иммунитетов и привиле-
гий в государстве пребывания. Ученый 
считает, что любая другая публичная 
служба, имеющая отделы за границей, 
не связанные с дипломатическим пред-
ставительством, может пользоваться 
иммунитетами и привилегиями, каса-
ющимися только их деятельности в ка-
честве публичных служб, осуществляя 
представительскую и информационную 
функции, и не распространяется на их 
коммерческую деятельность [3, с. 309].

Подтверждение словам профессо-
ра Н. Диня можно найти в преамбуле 
Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., где указано: «Такие 
привилегии и иммунитеты предоставля-
ются не для выгод отдельных лиц, а для 
обеспечения эффективного осуществле-
ния функций дипломатических предста-
вительств как органов, представляющих 
государства». Следует отметить акцент, 
поставленный именно и в первую оче-
редь на функцию представительства, 
что указывает на ее базовый характер в 
деятельности дипломатического пред-

ставительства. Профессор И. Лукашук 
придерживается мнения, что основной 
функцией дипломатических предста-
вительств является непосредственно 
представительская функция, которая и 
определяет все другие функции дипло-
матических представительств [5, с. 82]. 
В то же время Л. Фалалеева и В. Мара-
ховский небезосновательно подчерки-
вают, что «представительский характер 
деятельности посольств и миссий яв-
ляется одним из обоснований диплома-
тических привилегий и иммунитетов» 
[11, с. 194]. Примечательно, что пред-
ставительская функция зиждется на су-
веренитете государств, который, в свою 
очередь, лежит в основе теории пред-
ставительского характера привилегий и 
иммунитетов.

Представительская функция не мо-
жет проявляться самостоятельно, пре-
жде всего это прослеживается в вопро-
сах церемониального, протокольного 
характера. В этих случаях перед посоль-
ством не ставятся непосредственные 
задачи ведения переговоров, сбора ин-
формации о стране пребывания, защи-
ты прав и интересов своего государства 
и его граждан, осуществление других 
мероприятий практического плана. По-
сольство представляет свою страну на 
различного рода официальных меро-
приятиях, церемониях по поводу наци-
ональных праздников, важных государ-
ственных событиях. Эти официальные 
мероприятия могут проводиться стра-
ной пребывания, тогда посол участвует 
в них как представитель своего государ-
ства. В более узком смысле представи-
тельская функция сводится к церемо-
ниально-протокольной деятельности. 
Указанные функции осуществляются, 
как правило, главой дипломатического 
представительства, а не его сотрудника-
ми. А. Гулиев указывает на то, что посол 
официально назначается и аккредитует-
ся на уровне глав государств, но прак-
тически в своей деятельности он скорее 
представляет правительство аккредиту-
ющего государства и действует под его 
руководством [2, с. 202].

Более широкое определение пред-
ставительской функции дипломатиче-
ского представительства предлагает  
В. Попов, который считает, что не пра-
вы те, кто сводит «представительство» 
к исключительно протокольным функ-
циям: поднятию флага над посольством, 
резиденцией, машиной посла, проведе-
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нию и посещению официальных при-
емов, выставок и другому. «Предста-
вительство» означает, что каждый день 
государство представляют за рубежом 
посольство, посол и другие дипломаты, 
которые встречаются с политическими 
деятелями страны пребывания, выкла-
дывая политические и экономические 
позиции своего государства [8, с. 46]. 

По мнению известного дипломата 
О. Сакуна, стабильное осуществление 
функции представительства, прежде 
всего, означает постоянное физическое 
присутствие посла и дипломатическо-
го персонала в столице принимающего 
государства. Это официальное присут-
ствие должно быть соответствующим 
образом публично подтверждено и за-
фиксировано в полном соответствии с 
нормами международного церемониа-
ла, путем торжественной аудиенции у 
главы государства, премьера правитель-
ства и руководителя дипломатического 
ведомства, других церемоний и актов в 
соответствии с требованиями местного 
протокола [9, с. 177].

Именно в связи с исполнением 
функции представительства дипло-
матическим представительством на-
правление за границу как можно боль-
шего их числа поднимает престиж и, в 
определенной мере, международный 
статус государства, которое направля-
ет дипломатическое представительство 
[9, с. 178]. При полном развертывании 
деятельности нового посольства внеш-
ние проявления представительских 
функций должны отвечать жестким 
требованиям современной дипломатии, 
предусматривающим наличие здания 
посольства (довольно часто исполь-
зуются два здания – для канцелярии и 
резиденции посла); регулярное посеще-
ние официальных и светских приемов; 
целенаправленное, регламентированное 
использование государственного флага, 
герба, гимна и другой национальной 
символики, эмблем и атрибутов в со-
ответствующих формах на здании по-
сольства, на автомобиле и других транс-
портных средствах посла, на визитках, 
бланках нот, печатях и так далее. При 
реализации этой функции, как и дру-
гих, неотделимо присутствует внешний 
служебный и личный аспекты. Реализуя 
эту функцию, посол обеспечивает лич-
ное присутствие на как можно большем 
количестве официальных актов, при-
емов, обедов, культурных и спортивных 

мероприятиях, при этом устанавливая и 
поддерживая значительное количество 
контактов и связей. 

Необходимо понимать, что совре-
менный уровень информационных тех-
нологий ставит новые задачи для реа-
лизации представительской функции, 
посол просто обязан присутствовать не 
только на телеэкранах, но и в социаль-
ных сетях, будь то Facebook, Twitter или 
LinkedIn, не говоря уже о регулярном 
общении с иностранными средствами 
массовой информации в любом фор-
мате. Именно от уровня ответственно-
сти и понимания послом современных 
реалий зависит качество исполнения 
представительских функций. На все 
такие мероприятия бюджет посольства 
имеет статью расходов, так называемые 
«представительские расходы». Важно 
также учитывать прерогативу посла вы-
ступать (то есть говорить и действовать) 
перед властью государства пребывания, 
при этом находясь под постоянным кон-
тролем власти аккредитующего госу-
дарства. 

Компетенция посла в этом плане 
ограничена, во-первых, зафиксирован-
ной в его верительной грамоте прось-
бой верить всем его заявлениям, выска-
зываниям и действиям, совершаемым в 
традиционных рамках общепринятого 
международного права; во-вторых, мол-
чаливо подразумеваемым правом посы-
лающего государства на последующее 
одобрение или неодобрение (дезаву-
ирование) таких заявлений или актов 
(на случай превышения послом своих 
полномочий) [9, с. 179]. 

Анализируя процесс естественно-
го исторического развития функций 
представительства в разные эпохи (от 
периода, когда все европейские госу-
дарства были монархиями, до нынеш-
него преобладания республиканских 
государств), следует отметить на раз-
ных этапах изменение подходов к объ-
ёму этих функций: от насаждения стиля 
торжественной помпезности до про-
поведования более сдержанного стиля 
дипломатической обрядности с целью 
экономии представительских расходов; 
демократизации дипломатии; комбина-
ции различных мотивов. В связи с по-
следними тенденциями функции пред-
ставительства в отдельные периоды 
истории вообще минимизировались. 

Функции посольства в «Большой 
советской энциклопедии» 1955 г. опре-

делялись таким образом: «Официально 
поддерживать политические отношения 
между своим правительством и прави-
тельством страны пребывания, защи-
щать интересы своего государства, а 
также интересы своих граждан, инфор-
мировать свое правительство о всех со-
бытиях и фактах, имевших место в дан-
ном государстве» [9, с. 179]. Как видно, 
функция представительства вообще не 
упоминается, однако в дальнейшем, в 
«Дипломатический словаре» 1960 г., 
функция представительства уже фигу-
рирует среди основных функций ди-
пломатического представительства. По 
мнению О. Сакуна, это связано имен-
но с тем, что уже в 1960 г. Советский 
Союз активно участвовал в разработке 
Венской конвенции о дипломатических 
сношениях, где указанная функция и за-
креплена [9, с. 179]. 

Вышеуказанные тенденции в на-
правлении определенного ограничения 
представительских функций в разное 
время по-своему проявлялись и прояв-
ляются в разных странах. Собственно 
представительские функции, которые в 
том или ином объеме реализуются по-
сольством на своем уровне, логично 
вписываются в более широкий контекст. 
Кроме этих посольских функций, на-
правляющее государство на плановой 
основе осуществляет разовые пред-
ставительские мероприятия, ориенти-
рованные на государство пребывания.  
К ним, прежде всего, относятся визиты 
государственных деятелей, миссии до-
брой воли, командировки других деле-
гаций, гастроли известных ансамблей и 
театров, проведение национальных про-
мышленных, художественных и книж-
ных выставок, организация дружеских 
визитов отечественных авиасоедине-
ний, морских кораблей. Суть этих акций 
вне зависимости от масштаба и уровня –  
демонстрация, публичное подчеркива-
ние интереса, намерение подчеркнуть 
свое присутствие, попытки поддер-
живать и утверждать влияние (а ино-
гда и контроль) в конкретном регионе  
[9, с. 182].

Таким образом, представитель-
ские функции посольства можно рас-
сматривать как неразрывное звено в 
системе общегосударственных прави-
тельственных актов, государственного 
церемониала, что есть, в свою очередь, 
частью реализации государством своих 
внешнеполитических и внутриполити-
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ческих функций. В классической обще-
принятой практике посол (посланник) 
в качестве руководителя дипломатиче-
ского представительства, персонально-
го представителя главы государства, на 
собственном уровне лично осуществлял 
доверенную ему функцию представи-
тельства. Отдельные исследователи, 
такие как Ф. Мусса, считают, что функ-
ция представительства присуща всем 
дипломатическим сотрудникам посоль-
ства [6, с. 85].

 Источники полномочий посла вы-
ходят из полновластия высшего органа 
государства, который направляет по-
сла. Каждый глава государства, будучи 
выразителем, символом или носителем 
суверенитета своей нации, наделенный 
конституционным правом представ-
лять свое государство в отношениях с 
иностранными государствами в силу 
своей верховной должности. В теории 
носители суверенитета соотносятся с 
режимом, государственным строем. 
По мнению Л. Оппенгейма, монарх 
каждой монархии является представи-
телем суверенитета государства, поэто-
му он сам суверенный, что признано 
международным правом. В противо-
положность монархиям в республиках 
сам народ, а не отдельное физическое 
лицо является носителем суверенитета 
государства, в соответствии с которым 
народ называет себя сувереном. Прези-
дент представляет государство во всей 
совокупности международных отно-
шений, наряду с этим он не суверен, а 
гражданин и подданный того государ-
ства, главой которой он является как 
президент [7, с. 297].

Достаточно типичным для совре-
менной практики государств является, 
например, положение, нашедшее от-
ражение в статье 14 Швейцарского фе-
дерального закона от 26 марта 1924 г, о 
том, что глава государства уполномочен 
представлять Конфедерацию за рубе-
жом [14, с. 486]. Президент делегирует 
это право зарубежным дипломатиче-
ским органам, уполномочивая веритель-
ной грамотой от своего имени именно 
посла осуществлять представительство 
аккредитующего государства при выс-
ших органах государства пребывания. 
Разнообразные дипломатические обя-
занности, входящие в понятие пред-
ставительства, подробно закрепляются 
внутренними актами и инструкциями. 
В международном праве они определя-

ются в общей форме [16, с. 351]. В связи 
с тем, что политическая практика ряда 
государств отражает заметную роль в 
сфере внешних отношений премьер-ми-
нистра, канцлера и других, современная 
доктрина международного права, сле-
дуя этой практике, проявляет тенден-
цию к отказу от глорификации позиции 
главы государства в пользу совокупного 
воплощения суверенитета страны всеми 
ее высшими избирательными органами.

Нельзя не согласиться со швейцар-
ским ученым Ф. Кайе, который ука-
зывает, что глава миссии не представ-
ляет, как в прошлом, монархического 
суверена или иного главу государства; 
он представляет как интересы госу-
дарства, так и само государство. По 
его мнению, с учетом эволюции поня-
тия «государство», даже в монархиях 
глава миссии не представляет больше 
суверена или главу государства, одна-
ко представляет интересы своего госу-
дарства [13, с. 240]. Более расширено 
толкует представительство государства  
Л. Федоров, который считает, что посол 
(или посланник) является «постоян-
ным представителем главы государства 
во всех делах, касающихся двусторон-
них отношений. При этом в понятие 
представительства включаются прием 
и передача официальных заявлений и 
посланий, участие в различного рода 
официальных мероприятиях, устрой-
ство приемов и церемоний в связи с на-
циональными праздниками своего го-
сударства, наблюдение за событиями в 
стране пребывания и информирования 
о них собственных должностных лиц, а 
также соответствующее реагирование, 
то есть значительная часть основных 
общепризнанных дипломатических 
функций [12, с. 69]. 

При подготовке Венской конвенции 
о дипломатических сношениях 1961 г. 
превалировала точка зрения, что одной 
из главных дипломатических функций 
является «представлять направляющее 
государство в государстве пребывания» 
(статья 3). Аккредитующее государство 
и государство аккредитации теоретиче-
ски могли бы поддерживать отношения, 
не направляя взамен послов, а огра-
ничиваясь лишь поддержанием пере-
писки. Наличие направленных послов 
демонстрирует желание поддерживать 
следующий, более высокий уровень 
общения, курс на дружеские отношения 
двух государств и развитие их связей, в 

частности, в сфере экономики, культу-
ры и науки. Как утверждает Л. Федо-
ров, равным образом участие любого 
дипломата в различных официальных 
мероприятиях является реализацией 
представительской функции государ-
ства. Таким же образом демонстратив-
ное отсутствие на торжественном меро-
приятии иностранных послов – обычно 
знак охлаждения отношений между 
соответствующими государствами или 
международной изоляции государства 
пребывания [12, с. 70].

Согласно трудам Г. Никольсона, 
представительская функция диплома-
тического представительства включает 
при контактах с официальными лицами 
на всех уровнях точное и полное изло-
жение внешнеполитических позиций 
государства, которое он представляет, 
воли суверена. По мнению ученого, 
дипломатическую практику здесь фор-
мирует взаимодействие между необхо-
димостью достоверного представитель-
ства и импульсом к растущей эффектив-
ности [15, с. 184]. Представительская 
функция закреплена в пункте 1-a статьи 
3 Венской конвенции о дипломатиче-
ских сношениях 1961 г., она указана 
первой среди перечня функций дипло-
матических представительств, что так-
же свидетельствует о ее фундаменталь-
ном и основообразующем характере по 
отношению к остальным функциям ди-
пломатического представительства.

Указанные выше положения импле-
ментированы в законодательную базу 
Украины. Так, внешнеполитическая де-
ятельность Украины в соответствии со 
статьей 

18 Конституции Украины направ-
лена на обеспечение ее национальных 
интересов и безопасности путем под-
держания мирного и взаимовыгодного 
сотрудничества с членами междуна-
родного сообщества на основе обще-
признанных принципов и норм меж-
дународного права. При этом задача 
осуществления внешнеполитической 
деятельности Украины в иностранных 
государствах возложена на дипломати-
ческое представительство Украины за 
рубежом. Согласно пункту 2 Положе-
ния о дипломатическом представитель-
стве Украины за рубежом, утвержден-
ного Распоряжением Президента Укра-
ины от 22 октября 1992 г., диплома-
тическое представительство является 
постоянно действующим учреждением 
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Украины за границей, призванным 
поддерживать официальные межгосу-
дарственные отношения, осуществлять 
представительство Украины, защищать 
интересы Украины, права и интересы 
ее граждан и юридических лиц. О важ-
ности защиты интересов государства и 
сограждан, как одной из необходимой 
практической плоскости дипломатии 
неоднократно указывалось руковод-
ством внешнеполитического ведомства 
Украины [1, с. 7].

Не менее важными в этом контексте 
являются законодательные акты, среди 
которых Законы Украины «Об основа-
ниях внутренней и внешней политики», 
«О дипломатической службе» (в редак-
ции от 01.04.14), также предусматрива-
ющие закрепление представительской 
функции. В статье 11 Закона Украины 
«Об основаниях внутренней и внешней 
политики» в контексте задач внешней 
политики указывается необходимость 
утверждения ведущего места Украины 
в системе международных отношений, 
укрепления международного авторите-
та государства. 

Логическим продолжением ука-
занного положения является закрепле-
ние понятия дипломатической службы 
Украины (в Законе Украины «О дипло-
матической службе») как профессио-
нальной деятельности граждан Укра-
ины, которая направлена на практиче-
скую реализацию внешней политики 
Украины. 

Законодатель, сформулировав осно-
вания внешней политики, возложил их 
практическое исполнение на диплома-
тическую службу, которая, используя 
свои специфические функции, прово-
дит реализацию внешнеполитического 
курса страны. 

 Закон Украины «О дипломатиче-
ской службе» обозначает основные 
функции дипломатической службы, 
одна из которых проявляется в обеспе-
чении поддержания дипломатических 
отношений с другими государствами. 
Статья 6 указанного Закона гласит, что 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения Украины за 
рубежом, как одна из составляющих си-
стемы органов дипломатической служ-
бы, являются постоянно действующими 
учреждениями Украины, основной за-
дачей которых является представитель-
ство Украины в государстве пребывания 
и поддержание официальных межгосу-

дарственных отношений. В этой свя-
зи следует понимать, что реализация 
внешнеполитического курса государ-
ства за рубежом с позиций дипломати-
ческого представительства представля-
ется возможной исключительно благо-
даря наделению его представительской 
функцией, имплементируя указанные 
нормы из Венской конвенции 1961 г. в 
национальное законодательство. 

Выводы. С учетом новых глобаль-
ных угроз и вызовов, постоянного со-
вершенствования информационных 
технологий и способов безличного об-
щения возрастает необходимость более 
активного использования возможностей 
информационного общества для выпол-
нения первой и главной функции дипло-
матического представительства – функ-
ции представительства аккредитующе-
го государства в стране пребывания. В 
современных условиях важно активно 
оптимизировать работу дипломатиче-
ских представительств в соответствии 
с быстроменяющейся международной 
обстановкой. 

Не менее существенным является 
вопрос толкования рамок представи-
тельской функции; необходимо про-
вести работу в направлении изучения 
опыта иностранных государств, каса-
ющегося нормативно-правовой импле-
ментации в национальное законодатель-
ство положений Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г. 
Недопустимо различное толкование не-
которыми государствами рамок пред-
ставительства аккредитующего госу-
дарства, важно не допускать вмешатель-
ство во внутренние дела государства 
пребывания.

Обозначенная деятельность, несо-
мненно, должна сопровождаться совер-
шенствованием нормативно-правовой 
базы Украины в соответствии с наи-
более прогрессивным международным 
опытом, который бы наиболее полно 
отвечал национальным интересам госу-
дарства.
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СИСТЕМА МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
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Summary
The article analyzes the scientific approaches to the definition and content of administrative coercion in the work of the public 

administration system defined measures of administrative coercion used by the State Executive Service, determined the general 
and specific measures of administrative enforcement in the State Penitentiary Service of Ukraine. It was found that the coercive 
enforcement of decisions include: reclaiming the funds and other property (property rights) of the debtor, including when they are in 
others belong to the debtor or other persons; foreclosure wages (income), income, pension, scholarship debtor; removal of debtor and 
creditor transfer of certain items specified in the decision; other measures stipulated by the decision. The features of the procedure of 
their application, the application defects and produced some proposals for the improvement of internal combustion engines for their 
application. 

Key words: State Executive Service, administrative enforcement, administrative enforcement measures, measures of enforcement 
decisions seizure of funds and other assets.

Аннотация
В статье анализируются научные подходы к определению понятия и содержания мер административного принуждения в 

деятельности органов публичной администрации. Определена система мер административного принуждения, применяемых 
органами Государственной исполнительной службы, выделены общие и специальные меры административного принуждения 
в деятельности Государственной исполнительной службы Украины. Выяснено, что к мерам принудительного исполнения 
решений следует отнести: обращение взыскания на денежные средства и иное имущество (имущественные права) должника; 
обращение взыскания на заработную плату (заработок), доходы, пенсию, стипендию должника; изъятие у должника и пере-
дача взыскателю определенных предметов, указанных в решении; другие меры, предусмотренные решением. Определены 
особенности процедуры их применения, недостатки порядка применения и предложены отдельные предложения по совер-
шенствованию деятельности ГИС по их применению. 

Ключевые слова: Государственная исполнительная служба, административное принуждение, меры административного 
принуждения, меры принудительного исполнения решений, обращения взыскания на денежные средства и иное имущество.

Постановка проблемы. Го-
сударственная исполнитель-

ная служба Министерства юстиции  
Украины (далее – ГИС) является тем ор-
ганом, которому предоставлено право 
осуществлять административно-при-
нудительную, в том числе администра-
тивно-юрисдикционную деятельность, 
направленную на выполнение задач по 
принудительному исполнению реше-
ний судов, других государственных ор-
ганов и уполномоченных должностных 
лиц в законодательно определенном 
административно-процессуальном по-
рядке. Таким образом, принудительная 
деятельность этого органа заложена 
в основу их деятельности. Такая дея-
тельность осуществляется способом 
и в порядке, определенном законом. 
Закон Украины «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон) [1] опре-
деляет целый ряд принудительных мер, 
которые имеют право осуществлять го-
сударственные исполнители для обе-
спечения своевременного, полного и 
беспристрастного принудительного ис-
полнения решений судов и других орга-

нов публичной администрации. Однако 
такие меры не представляют целостной 
системы, их правовая природа является 
не до конца изученной, что затрудняет 
правоприменительную практику. Учи-
тывая это, актуальной исследователь-
ской задачей в научной статье является 
определение системы мер администра-
тивного принуждения, применяемых 
органами ГИС, определение мер спе-
циального административного принуж-
дения в их деятельности, раскрытие их 
содержания.

Актуальность исследования. Из-
учению проблем классификации мер 
административного принуждения и 
порядку их применения отдельными 
органами публичной администра-
ции посвятили научные работы такие 
специалисты, как А.Б. Аверьянов,  
О.М. Бандурка, Е.О. Безсмертний, 
И.П. Голосниченко, Е.В. Додин,  
М.М. Дорогих, Д.П. Калаянов,  
Р.А. Калюжний, Л.В. Коваль, В.К. Кол-
паков, А.Т. Комзюк, Т.А. Коломоец,  
В.И. Олефир, В.О. Остапенко, О.П. Ряб- 
ченко, М.М. Тищенко, В.И. Шакун,  

В.К. Шкарупа. Отдельные аспекты 
административно-принудительной  
деятельности ГИС исследовали:  
Ю.В. Белоусов, Ф.В. Бортняк, Б.М. Гук, 
Р.В. Игонин, В.В. Комаров, А.И. Пере-
пелица, В.И. Тертишников, С.Я. Фурса,  
С.В. Щербак и другие. В то же время 
целостной системы мер администра-
тивного принуждения в деятельности 
ГИС предложено не было, что указыва-
ет на необходимость направления науч-
ного поиска в этом направлении. 

Изложение основных положений 
статьи. Особенности применения мер 
административного принуждения и их 
классификация зависят также от спец-
ифики деятельности органа публичной 
администрации, который их приме-
няет. Такая специфика характерна для 
ГИС, ведь уже в самой сущности тако-
го органа, определенной в задачах его 
деятельности, заложена возможность, 
даже необходимость применения ад-
министративного принуждения, что 
вызвано необходимостью приведения в 
исполнение в принудительном порядке 
ряда решений суда и других органов, 
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которые подлежат исполнению в при-
нудительном порядке. То есть сама де-
ятельность ГИС уже есть принудитель-
ной деятельностью, поэтому следует 
выделять меры общего и специального 
административного принуждения в де-
ятельности этого органа. 

Таким образом, учитывая специфи-
ку деятельности ДВС и сферу обще-
ственных отношений, в которых эта 
деятельность осуществляется, приме-
няемые этим органом публичной ад-
министрации меры административного 
принуждения можно классифициро-
вать на две группы: 

1) меры общего административного 
принуждения, то есть те, что связанны 
с противоправными действиями и при-
меняются всеми органами, которые 
уполномочены на применение мер ад-
министративного принуждения; 

2) специальные меры администра-
тивного принуждения, не связанные 
с противоправными деяниями и осу-
ществляемые в пределах исполнитель-
ного производства. 

Именно последняя группа мер адми-
нистративного принуждения, несмотря 
на ее нормативное урегулирование в ст. 
32 Закона, является наиболее сложной 
в применении. Учитывая, что примене-
ние указанной группы мер администра-
тивного принуждения и составляет ос-
нову деятельности ГИС, целесообразно 
определить их разновидности, порядок 
применения, проблемы и направления 
совершенствования деятельности ГИС 
по их применению, что и предопределя-
ет задачи исследования в рамках статьи. 

К мерам принудительного исполне-
ния решений следует отнести: обраще-
ние взыскания на денежные средства 
и иное имущество (имущественные 
права) должника, если они находят-
ся у других лиц или принадлежащие 
должнику от других лиц; обращение 
взыскания на заработную плату (за-
работок), доходы, пенсию, стипендию 
должника; изъятие у должника и пере-
дача взыскателю определенных пред-
метов, указанных в решении; другие 
меры, предусмотренные решением [1]. 
Однако, как видим, перечень мер яв-
ляется неполным, поскольку законода-
телем в этом случае, как и во многих 
других, употребляется понятие «другие 
меры», что является недостатком этого 
закона, требует устранения путем опре-
деления в ст. 32 Закона полного переч-

ня мер принудительного исполнения 
решений. В этом смысле абсолютно 
уместны предложения отдельных уче-
ных относительно дополнения перечня 
таких мер. Так, С.Я. Фурса, С.В. Щер-
бак и другие ученые предлагают доба-
вить в перечень мер принудительного 
исполнения Закона Украины «Об ис-
полнительном производстве» (которое 
предусмотрено «Инструкцией о про-
ведении исполнительных действий», 
как один из видов мер принудительного 
исполнения решений [5]) обязательства 
выполнить определенные действия или 
воздержаться от них [6, с. 194]. Такое 
предложение отстаивает и Е.А. Чеголя  
[7, с. 81–84]. А.А. Чумак предлагает с 
целью недопущения разночтений за-
конодательства Украины об исполни-
тельном производстве, объединить и 
изложить все меры принудительного 
характера, применяемые государствен-
ными исполнителями при исполнении 
решений в одной статье, разделив их 
на две группы: меры имущественного и 
неимущественного характера. В группу 
мер имущественного характера он пред-
лагает отнести все виды обращения 
взысканий на средства, движимое и не-
движимое имущество, периодические 
выплаты (заработную плату, пенсии, 
стипендии и тому подобное), изъятие у 
должника и передачу взыскателю опре-
деленных предметов в соответствии с 
решением. Ко второй группе предлагает 
отнести все остальные меры неимуще-
ственного характера, такие как отнятие 
ребенка, восстановлении на работе, 
принудительное выселение и вселение, 
осуществления конкретных действий 
или воздержанию от них, указанные 
в решении, которое подлежит испол-
нению в принудительном порядке в  
[8, с. 373–379]. Мы поддерживаем та-
кую позицию по систематизации и гра-
дации мер принудительного исполне-
ния решений ГИС, тем более что такая 
законодательная практика определена 
законодательством зарубежных стран. 
Например, в Германии урегулировано 
две разновидности принудительного 
исполнения, которыми являются: при-
нудительное исполнение денежных обя-
зательств и принудительное исполнение 
других требований [9]. 

Ниже раскроем содержание мер 
принудительного исполнения решений 
в деятельности ГИС и определим поря-
док их применения. 

Так, в соответствии со ст. 52 За-
кона «взыскание по исполнительным 
документам в первую очередь обраща-
ется на средства должника в гривнах и 
иностранной валюте, иные ценности, 
в том числе средства на счетах и вкла-
дах должника в учреждениях банков и 
других финансовых учреждениях, на 
счета в ценных бумагах в депозитари-
ях ценных бумаг» [1]. 

Прямого указания в законе на 
установление очередности взыскания 
средств должника не определено. Од-
нако практикой выработана очеред-
ность их взыскания, согласно которой 
взыскание по исполнительным доку-
ментам в первую очередь обращается 
на наличные средства сначала в грив-
не, затем в иностранной валюте. Обна-
руженные у должника наличные сред-
ства изымаются, о чем государствен-
ный исполнитель составляет акт изъ-
ятия наличности. Изъятие проводится 
в присутствии понятых. Этот акт со-
ставляется в необходимом количестве 
экземпляров, из которых первый оста-
ется в исполнительном производстве, 
другие вручаются должнику или его 
представителю, лицу, у которого изъя-
то, под расписку в первом экземпляре. 
В случае отказа должника (его пред-
ставителя) от подписи об этом указы-
вается в акте изъятия наличности. 

В следующей очереди (в случае от-
сутствия наличных), достаточной для 
обеспечения взыскания средств в пол-
ном объеме, взыскание обращается на 
средства на счетах и вкладах должника 
в учреждениях банков и других финан-
совых учреждениях, для выявления ко-
торых государственный исполнитель 
направляет запросы в территориаль-
ное управление Нацбанка и Государ-
ственной фискальной службы Украи-
ны. На выявленные средства и другие 
ценности должника, находящиеся на 
счетах, вкладах и на хранении в банках 
или других финансовых учреждениях 
накладывается арест. Арест распро-
страняется на средства на счетах, ко-
торые будут открыты после вынесения 
постановления о наложении ареста. 

И только в третью очередь в случае 
отсутствия у должника средств и цен-
ностей, достаточных для удовлетворе-
ния требований взыскателя, взыскание 
обращается на принадлежащее долж-
нику иное имущество, за исключением 
имущества, на которое согласно зако-
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ну не может быть наложено взыска-
ние. Однако здесь следует учитывать, 
что обращение взыскания на имуще-
ство должника может осуществляться 
в двух случаях: первый – как альтер-
натива взыскания средств и ценностей 
при отсутствии их у должника в доста-
точном количестве для удовлетворе-
ния требований взыскателя; второй –  
в случае, когда по решению суда кон-
кретное имущество (имущественный 
комплекс) должно быть передано взы-
скателю. 

Обращение взыскания на имуще-
ство должника не останавливает обра-
щение взыскания на средства должни-
ка. Должник имеет право предложить 
те виды имущества или предметы, на 
которые необходимо обратить взы-
скание. При этом следует отметить, 
что согласно закону очередность взы-
скания на средства и иное имущество 
должника окончательно определяется 
государственным исполнителем. Взы-
скание на имущество должника обра-
щается в размере и объеме, необходи-
мых для исполнения по исполнитель-
ному документу, с учетом взыскания 
исполнительского сбора, расходов, 
связанных с организацией и прове-
дением исполнительных действий, 
штрафов, наложенных на должника 
при исполнительном производстве. 
Если должник владеет имуществом 
совместно с другими лицами, взыска-
ние обращается на его долю, которая 
определяется судом по представлению 
государственного исполнителя. 

Под понятием «имущество» долж-
ника следует понимать как отдельные 
вещи и их совокупность, так и все 
имущественные права должника на 
момент совершения исполнительного 
производства у него [10, с. 551]. Та-
кое положение хотя и не определено 
в этой статье, но прямо вытекает из 
положения о взыскании имущества, 
являющегося предметом залога, на 
которое распространяется действие  
гл. 4 Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве». Это положе-
ние вытекает из того, что имуществен-
ные права должника на получение 
периодических выплат рассматрива-
ются отдельно, во вторую очередь, и 
анализируются в гл. 6 Закона Украины 
«Об исполнительном производстве». 
Обращение взыскания на заработную 
плату и иные виды доходов должни-

ка – данные имущественные права 
следует рассматривать как права на 
периодические платежи и отделять от 
достаточно подобных. Так, начислен-
ную, но не полученную заработную 
плату или другие доходы следует рас-
сматривать как наличное имущество, 
а не права на периодические плате-
жи. Акция может рассматриваться как 
имущество, подтверждающее участие 
в уставном фонде акционерного обще-
ства, подтверждающее членство в нем 
и право на участие в управлении им, 
дает право его владельцу на получе-
ние части прибыли в виде дивиденда, 
а также на участие в распределении 
имущества при ликвидации акционер-
ного общества, однако при обращении 
взыскания она должна рассматривать-
ся как имущество, рыночная стои-
мость которого будет установлена при 
его реализации. 

Следует обратить внимание на то, 
что в новой редакции Закона Украины 
«Об исполнительном производстве», 
принятом 04.11.2010 Верховной Радой 
Украины и вступившем в законную 
силу в марте 2011 года, был изменен 
общий порядок обращения взыскания 
на имущество должника (в ст. 52 ново-
го Закона). Это осуществилось допол-
нением положения, согласно которому: 

– арест распространяется также на 
средства на счетах, которые будут от-
крыты после вынесения постановле-
ния о наложении ареста; 

– взыскания на единственное жи-
лье должника и земельный участок, 
на котором расположен это жилье, не 
осуществляется в случае, если сумма 
долга не превышает десяти размеров 
минимальной заработной платы [1]. 

Это связано, во-первых, с необ-
ходимостью соблюдения жилищного 
законодательства и обеспечения прав 
граждан на пользование жильем и зе-
мельным участком; во-вторых, с неце-
лесообразностью принятия процедуры 
ареста недвижимого имущества или 
земельного участка, их оценки и про-
дажи, что влечет за собой расход зна-
чительных средств – больше суммы, 
подлежащей взысканию. 

Что касается самого порядка обра-
щения взыскания на имущество, то он 
также нуждается в уточнении и право-
вой регламентации действий государ-
ственного исполнителя, а также всех 
лиц, участвующих в исполнительном 

производстве. А именно: первая и не-
обходимая стадия исполнительного 
производства – это установление ме-
стонахождения имеющегося у должни-
ка имущества, которое зависит от опре-
деленной информации, способствую-
щей осуществлению государственным 
исполнителем его полномочий. 

Так, согласно ч. 6 ст. 12 Закона 
Украины «Об исполнительном про-
изводстве» должник обязан: предо-
ставлять в срок, установленный го-
сударственным исполнителем, до-
стоверные сведения о своих доходах 
и имуществе, в том числе об имуще-
стве, которым он владеет совместно 
с другими лицами, о счетах в банках 
или других финансовых учрежде-
ниях; письменно сообщать государ-
ственному исполнителю об имуще-
стве, которое находится в залоге или 
у других лиц, а также о средствах и 
имуществе, принадлежащих должни-
ку от других лиц. 

В случае смерти лица, в отноше-
нии которого открыто исполнитель-
ное производство и которому предо-
ставлен срок для добровольного ис-
полнения решения, государственный 
исполнитель в соответствии со ст. 60 
Закона Украины «О нотариате» вправе 
предупредить нотариуса о необходи-
мости принятия мер по охране наслед-
ственного имущества и получить его 
сообщение о принадлежности и ме-
стонахождении имущества умершего 
должника, результаты его описания и 
так далее. 

Государственный исполнитель 
также вправе официально обратить-
ся ко всем органам, организациям, 
должностным лицам, гражданам и 
юридическим лицам на территории 
Украины, которые в установленный 
срок должны предоставить ему бес-
платно документы или их копии, не-
обходимые для осуществления его 
полномочий, что также может быть 
использовано для розыска имуще-
ства. Для внедрения этого положения 
в жизнь рекомендуем обращаться за 
информацией о наличии у должни-
ка имущества или имущественных 
прав к таким организациям, как на-
логовые администрации по месту ре-
гистрации (проживания) должника; 
государственные и частные нотари-
альные конторы; территориальные 
подразделения государственной реги-
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страционной службы; подразделения 
регистрации транспортных средств; 
банки Украины; предприятие, где 
работает должник; отделы районных 
государственных администраций, ко-
торые регистрируют хозяйственные 
общества и тому подобным. 

Отдельное место среди других мер 
принуждения, применяющих в своей 
деятельности государственным испол-
нителем, занимает изъятие у должника 
определенных предметов и передача 
их взыскателю, которое отличается от 
обращения взыскания на доходы долж-
ника-физического лица тем, что суд в 
самом решении указывает конкретные 
предметы, что следует изъять у долж-
ника. Эта мера принуждения обеспе-
чивает решение вопроса об исполне-
нии обязательства в натуре в тех слу-
чаях, когда взыскатель заинтересован в 
конкретной вещи [11 c. 86–90]. 

В соответствии со ст. 61 Закона в 
случае присуждения взыскателю пред-
метов, указанных в исполнительном 
документе, государственный исполни-
тель изымает эти предметы у должни-
ка и передает их взыскателю, о чем со-
ставляет акт передачи. В случае унич-
тожения предмета, который должен 
быть передан взыскателю в натуре, 
государственный исполнитель состав-
ляет акт о невозможности исполнения 
решения, что является основанием для 
окончания исполнительного произ-
водства. В случае письменного отказа 
взыскателя от получения предметов, 
изъятых у должника при исполнении 
решения о передаче их взыскателю, 
государственный исполнитель возвра-
щает указанные предметы должнику 
под расписку и выносит постановле-
ние об окончании исполнительного 
производства. При этом внесенный 
взыскателем авансовый взнос возвра-
ту не подлежит. 

Следующей группой мер прину-
дительного исполнения решений в 
деятельности ГИС являются меры не-
имущественного характера, например, 
отнятие ребенка, восстановление на 
работе, принудительное выселение и 
вселение, осуществления конкретных 
действий или воздержания от них, ука-
занные в решении, которое подлежит 
исполнению в принудительном поряд-
ке. Таким образом, следует констати-
ровать, что полный перечень таких мер 
в законе не определен, а это значит, что 

с развитием общественных отношений 
судебная и иная юридическая практи-
ка, которая будет создавать прецеден-
ты появления новых решений, подле-
жащих принудительному исполнению, 
обусловит то, что их перечень будет 
пополняться, и, соответственно, будет 
нормироваться процедура их принуди-
тельного исполнения в соответствую-
щих главах Закона. На сегодня поря-
док исполнения решений, по которым 
должник обязан лично совершить 
определенные действия или воздер-
жаться от их совершения, а также дру-
гих мер неимущественного характера, 
урегулирован гл. 7 Закона Украины 
«Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон), Инструкцией по ор-
ганизации принудительного исполне-
ния решений, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Украины от 
02.04.2012 № 512/5, зарегистрирован-
ной в Министерстве юстиции Украины 
02.04.2012 за № 489/20802 [12], дру-
гими нормативно-правовыми актами. 
Особенности процедуры их примене-
ния, недостатки порядка применения 
и выработки конкретных предложений 
по совершенствованию деятельности 
ГИС по их применению требуют углу-
бленного научного анализа, который 
будет нами осуществлен в следующих 
научных публикациях. 

В итоге следует отметить, что ГИС 
является органом исполнительной вла-
сти, выполняя возложенные на него за-
дачи по обеспечению исполнения ре-
шений суда и других органов публич-
ной администрации, применяя общие и 
специальные меры административного 
принуждения на основаниях и в поряд-
ке, определенном законом. Эффектив-
ность такой деятельности напрямую 
зависит от ее законодательного обе-
спечения и выбора организационно-
правовых форм такой деятельности и, 
очевидно, требует совершенствования.
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Summary
Problems of realizing the principles of natural resources law in the practice of lawmaking and enforcement are studied; two main 

areas of increasing efficiency of realizing the principles of natural resources law are singled out: information and institutional. The 
role of the principles of natural resources law in educative and informative and interpretive activities is researched. The importance 
and tasks of various bodies, structures and institutions in consolidation and realization of the principles of natural resources law 
are outlined. The ways of using developments in law making and enforcement activities are processed. Based on the study some 
recommendations for improving the legislative work in the sphere of legal regulation of natural resources in Ukraine are offered. 

Key words: principles of natural resources law, natural resources law, lawmaking activity, enforcement activity, environment 
protection.

Аннотация
Исследованы проблемы реализации принципов права природопользования в практике правотворчества и правоприме-

нения, выделены два основных направления повышения эффективности реализации принципов права природопользования: 
информационный и институционный. Исследована роль принципов права природопользования в образовательно-воспита-
тельной и содержательно-интерпретационной деятельности. Очерчено значение и задание разных органов, организаций и 
институций в закреплении и реализации принципов права природопользования. Проработаны пути использования наработок 
ученых-правоведов в правотворческой и правоприменительной деятельности. На основании исследования предложены ре-
комендации относительно улучшения законодательной работы в сфере правовой регуляции природопользования в Украине.

Ключевые слова: Принципы права природопользования, право природопользования, правотворческая деятельность, 
правоприменительная деятельность, охрана окружающей среды.

Постановка проблемы. Основу 
правового регулирования лю-

бой сферы человеческой деятельности 
составляют правовые принципы – осно-
вы построения самой системы правового 
регулирования той или иной сферы. Раз-
работка, юридическое закрепление и чет-
кое выполнение и соблюдение принци-
пов права природопользования являются 
залогом устойчивости, эффективности 
и рациональности природопользования. 
Однако существование любого законода-
тельного положения, даже самого совер-
шенного, не обязательно приводит к его 
воплощению в жизнь. Существование 
права неразрывно связано с поддержкой 
его обязательности государством. Если 
правовое положение предусматривает 
осуществление определенного неудоб-
ного или связанного с негативными по-
следствиями для субъекта поведения, без 
механизма принуждения его к выпол-
нению может быть нежизнеспособным. 
Для этого государством и обществом 
создаются организационные механизмы 
реализации правовых требований в прак-
тическую деятельность. Если воспользо-
ваться аллегориями, то право выступает 
«духом и умом» правоприменения, ор-
ганизационный механизм – это его «фи-
зическое тело», которое позволяет ту ин-

формацию, которая содержится в праве, 
внедрить в жизнь. 

Целью статьи является определение 
того, каким образом и с помощью каких 
средств необходимо достичь эффектив-
ной реализации принципов права при-
родопользования в правотворческой и 
правоприменительной деятельности.

Теоретическим принципам опреде-
ления сути «принципа права» в разное 
время были посвящены исследования 
ученых теоретиков права, в частности 
эти вопросы рассматривались в рабо-
тах таких авторов, как Т.Г. Андрусяк,  
С.С. Алексеев, О.И. Денисов, А.Г. Колло-
дий, В.О. Котюк, П.Г. Рабинович, О.Ф. Ска- 
кун и других. На определение понятия и 
механизма действия принципов право-
вого регулирования экологического, 
земельного и аграрного права, комплек-
сно или в пределах самостоятельных 
исследований из другой проблематики 
обращали свое внимание отечественные 
ученые: В.И. Андрейцев, Г.И. Балюк, 
А.М. Беженарь, А.И. Берлач, О.Г. Бон-
дарь, И.С. Будзилович, О.А. Вивчаренко, 
А.П. Гетман, В.К. Гуревский, О.И. Заяц, 
Л.П. Заставска, И.И. Каракаш, В.В. Ко-
стицкий, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, 
В.И. Лозо, Н.Р. Малишева, В.Л. Мунтян, 
В.В. Носик, А. Н. Стативка, Л.Л. Чаусова, 

Ю.С. Шемшученко, Н. В. Шульга и дру-
гие. При этом не проводилось комплекс-
ное исследование проблем реализации 
принципов права природопользования 
в правотворчестве и правоприменении.  
В отдельных работах они освещались 
лишь фрагментарно в применении к тому 
или иному предмету правовой регуляции. 

Изложение основного материала. 
Исследование проблематики реализации 
принципов права природопользования в 
практике правотворчества и правоприме-
нения позволило выделить два основных 
направления повышения эффективности 
реализации принципов права природо-
пользования: информационный и инсти-
туционный. Необходимо отметить, что 
оба названных направления находятся в 
органическом взаимодействии и четко их 
разделить невозможно и не нужно. 

Информационное направление по-
вышения эффективности реализации 
принципов права природопользования 
связано с тем, что к реальным единич-
ным правоотношениям, которые скла-
дываются по поводу использования и 
охраны природных объектов, можно 
донести информацию о содержатель-
ном наполнении и сущности принципов 
права природопользования. Ведь именно 
декларирование рациональности, эффек-
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тивности, сбалансированности природо-
пользования недостаточно лицам, при-
нимающим решение на основе принци-
пов права; необходимо четко осознавать 
и понимать их содержание и значение. 
Данное направление включает в себя 
такие составляющие: образовательно-
воспитательную и содержательно-интер-
претационную. 

Образовательно-воспитательная со-
ставляющая заключается в донесении 
содержания принципов права природо-
пользования к конечному их пользова-
телю заблаговременно к возникновению 
природоресурсных правоотношений, в 
том числе на этапе формирования специ-
алистов.

Принципы права, как и в целом пра-
во, имеют воспитательную функцию, по 
большей части она относится к таким 
сферам, как правовая культура и право-
сознание. Правовая культура и правосо-
знание всего общества формируются че-
рез воспитание и социальную адаптацию 
каждого человека. Роль принципов права 
природопользования заключается в до-
несении к широкой общественности ос-
новных требований, которые относятся 
к деятельности человека по использова-
нию природных ресурсов посредством: 
социальной рекламы, образовательно-
воспитательных фильмы и телепере-
дачи, личного примера. Так, принципы 
сбалансированности и устойчивости 
природопользования достаточно успеш-
но утверждаются в людях на примере 
пропаганды спортивной рыбалки по пра-
вилам: «поймал – отпусти».

Несколько более сложным и не менее 
важным является формирование право-
сознания и правовой культуры специ-
алистов, которые будут иметь дело с ре-
шением проблем природопользования, в 
том числе специалистов-юристов.

Профессия юриста требует осно-
вательно разнообразной подготовки, 
а одной из основных задач этой под-
готовки есть формирование способ-
ности к аналитическому оцениванию 
ситуации. Это оценивание должно 
осуществляться при постоянном разви-
тии критического и беспристрастного 
мышления, которое при учебе будущих 
специалистов-юристов тесно связано с 
формированием моральных суждений, 
представлений о субъектах их профес-
сиональной деятельности. В правовом 
сознании будущих юристов закрепля-
ются представления о правовых прин-

ципах регулирования общественных 
отношений в конкретной социальной 
системе [1]. Для уровня развития право-
сознания будущего специалиста-юриста 
особенное значение приобретает отно-
шение его к нарушению закона. Среди 
особенностей развития правосознания 
специалиста в этом направлении есть 
неуклонное сдерживание законности и 
недопустимость нарушений правовых 
принципов и норм [2]. 

Правовая культура студенчества 
формируется на базе принципов права, 
направленных на торжество истины, 
справедливости, равенства, свободы в 
обществе. Особенное внимание должно 
уделяться комплексному анализу сущно-
сти, принципов, заданий, системы право-
воспитательного процесса, направлений 
развития правовой духовности, повыше-
ния его эффективности [3, с. 12–13].

В полной мере это касается и специ-
алистов, которые не должны стать юри-
стами, но их профессиональная деятель-
ность будет неразрывно связана из при-
менения экологического и природоре-
сурсного законодательства: специалисты 
государственных контролирующих орга-
нов, работники субъектов хозяйствова-
ния, которые осуществляют использова-
ние природных ресурсов, другие. В этой 
связи необходимо вспомнить о значении 
инкорпорации экологического законода-
тельства. Качественная инкорпорация за-
конодательства, по критерию, например, 
регуляции использования определенного 
вида природных ресурсов, может предо-
ставить неправоведам представления 
о системе и принципах правовой регу-
ляции этой сферы. При таких условиях 
принципы права природопользования не 
получают развития в законодательстве, 
однако значительно выигрывает прак-
тика их применения. Ведь, учитывая 
большое количество нормативных актов, 
соответствующие специалисты могут 
даже не догадываться о существовании 
других обязательных принципов право-
вого регулирования использования при-
родных ресурсов.

На этом фоне важным направлени-
ем является также именно утверждение 
в сознании таких работников необходи-
мости неуклонного соблюдения прин-
ципов права природопользования как 
основы всей системы права природо-
пользования. 

Образовательное значение принци-
пов права природопользования заклю-

чается в необходимости формирования 
у студентов и практических работников 
четкого представления о содержании 
принципов, а также о выработке практи-
ческих навыков использования принци-
пов при решении проблемных заданий. 
Принципы права являются фундамен-
тальными основами, которые в первую 
очередь должны усваиваться и которые 
раскрывают содержание всей отрасли 
права.

Именно полные знания о зафикси-
рованных принципах права природо-
пользования, как своеобразные констан-
ты отрасли права, могут на длительное 
время формировать представление о со-
держании норм соответствующего пра-
вового института. Это помогает в буду-
щем в условиях постоянных изменений 
законодательства хранить целостное 
представление о системе права Украины 
в целом и права природопользования в 
частности. Кроме того, недопустимо не-
дооценивать значение принципов права 
при оперативном применении правовых 
норм, когда обстоятельства не позволя-
ют обратиться к источникам правовой 
информации. Например, при выявлении 
и необходимости прекращения нару-
шений действующего законодательства 
работниками правоохранительных или 
контролирующих органов. Работник 
должен принять решение о применении 
государственного принуждения в этом 
месте и в это время, возможности обра-
титься к законодательству или другому 
источнику информации нет. Как извест-
но, для многих органов государства без-
деятельность в условиях необходимости 
осуществления активного поведения 
для защиты правопорядка является не 
менее тяжким правонарушением, чем 
применение полномочий, когда такого 
применения быть не должно. Апелли-
ровать к незнанию законодательства ли-
цам, которые имеют профессиональную 
подготовку, возможности нет. В таких 
случаях принципы права могут стать и 
становятся правовыми ориентирами для 
определения того, правомерно ли пове-
дение или неправомерно. 

Образовательная составляющая по-
вышения эффективности реализации 
принципов права природопользования 
не исчерпывается только окончанием 
учебы в учебном заведении. Специ-
алисты на протяжении всего трудового 
пути должны продолжать свою учебу 
на непрерывной основе. Для этого обе-
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спечивается как самостоятельная учеба 
работника, так и организованная, в том 
числе в рамках повышения квалифика-
ции. Однако для надлежащего обеспе-
чения такой работы важное значение 
имеет содержательно-интерпретацион-
ная составляющая информационного 
направления повышения эффективности 
реализации принципов права природо-
пользования, которая заключается в том, 
чтобы создать для практических работ-
ников и природопользователей условий, 
при которых они могут и будут получать 
достоверную информацию о содержании 
принципов права природопользования и 
использовать их на практике.

Органы власти, в штат которых вхо-
дят преимущественно специалисты спе-
циализированных сфер неюридического 
направления (инженеры, землеустрои-
тели, специалисты по ведению лесного 
или охотничьего хозяйства и другие) по 
большей части имеют дело с основными 
законодательными или ведомственными 
актами, которые касаются использования 
непосредственно одного или нескольких 
природных объектов. Теоретические 
знания о принципах природопользова-
ния у них сформированы на базе основ 
законодательства Украины. Потому 
важным моментом решения проблемы 
соблюдения принципов права приро-
допользования является использование 
информации о содержании принципов 
права в инструктивных письмах ведом-
ственных органов, а также включение 
соответствующих теоретических знаний 
о принципах права природопользования 
в программы подготовки специалистов в 
сфере природопользования.

Институционное направление по-
вышения эффективности реализации 
принципов права природопользования 
связано с тем, какие именно органы, 
организации и институции могут спо-
собствовать утверждению и реализации 
принципов права природопользования. 
Данное направление включает в себя та-
кие составляющие: теоретико-научную, 
научно-совещательную, обобщающую.

Теоретико-научную составляющую 
автор связывает со значением научных 
разработок для практики правотворче-
ства и правоприменения. Без преувели-
чения – почти каждая диссертационная 
работа в отрасли юриспруденции обна-
руживает недостатки в законодательстве, 
поэтому предлагается внесение измене-
ний или дополнений с целью исправле-

ния этих недостатков. Однако реальные 
правовые механизмы внедрения разрабо-
ток ученых в практику правоприменения 
отсутствуют. Складывается ситуация, 
когда государство осуществляет финан-
сирование научной деятельности уче-
ных-правоведов, а результатами такой 
работы не пользуется.

Возможно, все разработки право-
ведов и нецелесообразно рассматривать 
соответствующими заинтересованными 
органами, но предусмотреть механизмы, 
которые позволят учитывать результаты 
научных исследований, необходимо.

Необходимую связь науки с практи-
кой правоприменения частично обеспе-
чивает научно-совещательная составля-
ющая информационного направления 
повышения эффективности реализации 
принципов права природопользования 
посредством создания и функциони-
рования научных органов при органах 
власти.

В соответствии с ч. 6 ст. 31 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» при высшем специализирован-
ном суде образуется научно-консуль-
тативный совет. Такие советы созданы 
при всех высших специализированных 
судах Украины, а также при Верховном 
Суде Украины. Например, при Высшем 
административном суде Украины такой 
совет изучает вопросы, которые возника-
ют в судебной практике, и на основании 
требований закона и научного анализа 
судебной практики разрабатывает и по-
дает Высшему административному суду 
Украины рекомендации [4]. Важным 
положением, которое позволяет создать 
двустороннюю связь между наукой и 
практикой правоприменения, есть поло-
жение о том, что члены научно-консуль-
тативного совета имеют право изъявлять 
личную инициативу относительно улуч-
шения судебной практики и совершен-
ствования законодательства. 

Одним из органов, которые обе-
спечивают влияние разработок юриди-
ческой науки на правотворчество, есть 
Главное научно-экспертное управление 
Аппарата Верховной Рады Украины, сре-
ди основных заданий которого выделя-
ются: подготовка материалов, связанных 
с разработкой законопроектов и законо-
дательных предложений; разработка или 
участие в разработке проектов законода-
тельных актов; экспертиза законопроек-
тов; организация научной экспертизы в 
научных учреждениях.

В то же время необходимо обратить 
внимание на то, что к проектам зако-
нодательных актов всегда добавляется 
только вывод указанного управления, 
другие выводы научных учреждений 
должны быть учтенные самим управле-
нием. Такой подход, создает опасность 
необъективного или предвзятого отно-
шения к отдельным проектам законо-
дательных актов. А потому, по мнению 
автора, целесообразно предусмотреть 
возможность других научных учрежде-
ний предоставлять свои выводы к зако-
нопроектам, в частности путем разме-
щения соответствующих инструментов 
на Веб-странице парламента. Понятно, 
что предоставить возможность каждо-
му направлять свои впечатления недо-
пустимо, в том числе по соображениям 
информационной безопасности ресурсов 
парламента. Однако предоставить такую 
возможность ведущим научным учреж-
дениям и высшим учебным заведениям 
вполне возможно.

Следующей составляющей инфор-
мационного направления повышения 
эффективности реализации принципов 
права природопользования является 
обобщающая составляющая, которая 
заключается в необходимости раскры-
тия содержания принципов права при-
родопользования в источниках судебной 
практики. Ведь, доктринальные толкова-
ния или взгляды на содержание принци-
пов, изложенные в научных источниках, 
чрезвычайно редко используются судами 
первой и апелляционной инстанции, на 
что неоднократно обращали внимание 
научные работники [5]. 

Относительно принципов права при-
родопользования следует констатиро-
вать: автором не обнаружены решения 
судов общей юрисдикции любой инстан-
ции, которые бы содержательно раскры-
вали принципы права природопользова-
ния. В лучшем случае происходит ссыл-
ка на ст. 3 Закона Украины «Об охране 
окружающей естественной среды» или 
упоминание о самом принципе.

Следует согласиться с исследовате-
лями, которые указывают, что сегодня 
существует потребность в периодиче-
ском обобщении практики применения 
судами общей юрисдикции принципов 
права, результаты чего должны выкла-
дываться на уровне постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины. Анало-
гичные предложения выдвигаются и в 
других государствах [5, с. 169; 6, с. 69].
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Выводы. Необходимо констати-
ровать, что в качестве регулятивного 
элемента в практике правотворчества и 
правоприменения принципы права при-
родопользования используются редко. 
Будучи по большей части материалом 
для научных разработок, принципы пра-
ва природопользования не находят свое-
го развития непосредственно в правовом 
регулировании природопользования. 
Для исправления этого положения ав-
тором предлагается устанавливать юри-
дически обязательную связь правовой 
науки с законотворчеством. В практике 
правоприменения необходимо положить 
начало текстуальной фиксации содержа-
ния принципов права природопользо-
вания в текстах решений и обобщений 
практики судов.
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Summary
The current state of the legislation in the field of wages and social guaranteeing of 

the employees of the Security Service of Ukraine is researched. It is offered to conduct 
systematization and unification of the corresponding normative base, as the results to 
adopt a modern comprehensive law – the Law of Ukraine “On the Security Service of 
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Аннотация
Рассмотрено современное состояние законодательства в сфере оплаты труда и 

социального обеспечения служащих Службы безопасности Украины. Предложено 
провести систематизацию и унификацию соответствующего нормативного мате-
риала, по результатам которой принять современный комплексный закон – Закон 
Украины «О Службе безопасности Украины», в котором четко закрепить вопрос о 
размерах того или иного структурного элемента денежного обеспечения, виды и 
размеры социальной помощи, пенсионного обеспечения служащих Службы без-
опасности Украины и так далее.

Ключевые слова: служащий, законодательство, оплата труда, денежное обе-
спечение, социальное обеспечение, Служба безопасности. 

Постановка проблемы. Отно-
шения в сфере оплаты труда 

и социального обеспечения сложились 
довольно давно в обществе. Это до-
вольно важные группы общественных 
отношений, которые возникают во 
время реализации человеком способ-
ности к труду и в случае наступления 
социальных рисков. Отношения, свя-
занные с оплатой труда, входят в со-
став трудовых отношений; социально-
обеспечительные отношения являются 
самостоятельными отношениями и 
существуют отдельно. Правовое регу-
лирование трудовых и социально обе-
спечительных отношений направлено 
прежде всего на обеспечение и защиту 
прав человека в сфере труда и социаль-
ного обеспечения. Важность указанной 
проблематики обусловило внимание 
к ней научный работников, среди ко-
торых: Н. Г. Александров, В. С. Вене-
диктов, В. В. Жернаков, Н. И. Иншин, 
А. М. Лушников, М. В. Лушникова,  
С. П. Маврин, А. Р. Мацюк, К. Ю. 
Мельник, А. С. Пашков, П. Д. Пилипен-

ко, С. Н. Прилипко, В.И. Прокопенко,  
В. Г. Ротань, О. В. Смирнов, В. Н. Тол-
кунова, Н. М. Хуторян, О. М. Ярошенко 
и другие. Следует обратить внимание 
на то, что проблематика законодатель-
ного обеспечения вопросов оплаты 
труда и социального обеспечения слу-
жащих Службы безопасности Украины 
не была достаточно освещена в юри-
дической литературе. Учитывая это, 
целью статьи является конкретизация 
путей усовершенствования соответ-
ствующего законодательства.

Как отмечает П.Д. Пилипенко, по-
явление трудового права на историче-
ской арене было вызвано социальными 
факторами – требованиями нанимае-
мых работников защитить свои трудо-
вые права, снизить уровень эксплуата-
ции их труда. Трудовое право тради-
ционно характеризовалось как право 
охраны труда, что стало своего рода 
его главным социальным назначением. 
Интересы человека труда предопреде-
ляют собственно и характер влияния на 
формирование норм трудового права. 
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За свыше столетнюю историю трудово-
го права в охране труда усматривали и 
продолжают усматривать его главную 
социальную функцию. Эта функция 
является настолько специфической и 
присущей именно трудовому праву, 
что ее можно поставить в один ряд с 
такими признаками отрасли права, как 
метод правового регулирования, прин-
ципы права и другими при характери-
стике трудового права [1, с. 28].

В.И. Прокопенко считает, что об-
щественное отношение, возникшее 
при использовании труда, нуждается в 
правовом регулировании, которое осу-
ществляется принятием соответству-
ющих юридических норм, выражаю-
щихся в форме государственных актов 
органов законодательной власти, актов 
вышестоящих органов государственно-
го управления (уполномоченных выда-
вать такие акты в пределах их компе-
тенции), актов управления конкретных 
предприятий, учреждений, организа-
ций по согласованию с трудовыми кол-
лективами или их представительными 
органами, актов применения действую-
щего законодательства [2, с. 58].

Как указывается в юридической 
литературе, ведущая роль в создании 
эффективной правовой системы при-
надлежит органам государственной вла-
сти и прежде всего – законодательной 
власти, которая призвана подготовить 
совершенную законодательную базу ре-
формирования украинского общества и 
государства в соответствии с общечело-
веческими ценностями с учетом истори-
ческой и национальной самобытности. 
Верховная Рада Украины осуществила в 
этом направлении весьма значительную 
работу, приняв после принятия Консти-
туции Украины близко полторы тысячи 
законов. И все же удельный вес подза-
конных нормативных актов, особенно 
ведомственного характера, в системе 
нормативно-правового регулирования 
все еще остается доминирующим. Их 
несовершенство и несогласование – а 
нередко и очевидное несоответствие за-
конам – отрицательно обозначается на 
работе всех ветвей власти, значительно 
усложняет решение задач, которые сто-
ят перед ними, существенно снижает 
эффективность нормативно-правового 
регулирования, ослабляет режим закон-
ности и уровень правопорядка в стране, 
препятствует реализации прав и свобод 
человека и гражданина [3, с. 1]. 

Актуальность темы исследования. 
Исходя из вышеупомянутого и учиты-
вая важность эффективной деятельно-
сти служащих Службы безопасности  
Украины, считаем актуальным рассмо-
трение современного состояния право-
вого регулирования оплаты труда и соци-
ального обеспечения служащих Службы 
безопасности Украины.

Изложение основного материала. 
Сегодня отношения в сфере оплаты тру-
да и социального обеспечения служа-
щих Службы безопасности Украины ре-
гламентируются большим количеством 
нормативно-правовых актов, среди ко-
торых: Законы Украины «О Службе без-
опасности Украины», «О социальной 
и правовой защите военнослужащих и 
членов их семей», «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социальной за-
щиты», «О статусе ветеранов воинской 
службы, ветеранов органов внутренних 
дел и некоторых других лиц и их соци-
альной защите», «О пенсионном обе-
спечении лиц, уволенных с воинской 
службы, и некоторых других лиц», По-
ложение о прохождении воинской служ-
бы военнослужащими Службы безопас-
ности Украины, утвержденное Указом 
Президента Украины от 27.12.2007 г. 
№ 1262, постановления Кабинета Ми-
нистров Украины «О порядке исчисле-
ния выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий и денежной помощи лицам офи-
церского состава, прапорщикам, мич-
манам, военнослужащим сверхсрочной 
службы и воинской службы по контрак-
ту, лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел и чле-
нам их семей» от 17.07.1992 г. № 393, 
«Об упорядочении структуры и условий 
оплаты труда работников аппарата ор-
ганов исполнительной власти, органов 
прокуратуры, судов и других органов» 
от 09.03.2006 г. № 268, «Об упорядо-
чении структуры и условий денежно-
го обеспечения военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава и 
некоторых других лиц» от 07.11.2007 
г. № 1294, а также ряд приказов Служ-
бы безопасности Украины. Следует 
отметить, что большинство приказов, 
которые регламентируют исследуемый 
вопрос, имеют ограниченный доступ 
(гриф «Для служебного пользования»).

Итак, поверхностный анализ зако-
нодательства по указанной проблемати-
ке свидетельствует о таких недостатках, 
как многочисленность нормативно-

правовых актов и разрозненность нор-
мативного материала, ограниченный 
доступ к таким важным для каждого 
гражданина вопросам, как размер опла-
ты труда и объем социального обеспе-
чения. Такой усложненный характер за-
конодательства в этой сфере затрудняет 
правоприменительную практику и от-
рицательно сказывается на обеспечении 
и защите прав служащих в сфере опла-
ты труда и социального обеспечения.

Также следует отметить: отсутствие 
комплексности и системности в содер-
жании основного нормативно-право-
вого акта, который регламентирует 
деятельность Службы безопасности 
Украины, – Закона Украины «О Служ-
бе безопасности Украины». Так, в во-
просах прохождения соответствующей 
службы Закон неоднократно отсылает 
к законодательству о труде, а вопрос 
оплаты труда и социального обеспече-
ния служащих Службы безопасности 
Украины практически в нем не урегули-
рован. Например, относительно оплаты 
труда содержится одна статья (ст. 30), 
которая предусматривает, что формы и 
размеры денежного обеспечения слу-
жащих Службы безопасности Украины 
устанавливаются законодательством 
и должны обеспечивать достаточные 
материальные условия для комплекто-
вания Службы безопасности Украины 
качественным составом военнослужа-
щих, учитывать характер и условия тру-
да, стимулировать достижение высоких 
результатов в служебной деятельности. 
Условия и оплата труда работников 
Службы безопасности Украины опре-
деляются Кабинетом Министров Укра-
ины. Также следует отметить, что в За-
коне Украины «О Службе безопасности 
Украины» не нашли своего закрепления 
пенсионные нормы относительно ис-
следуемой категорий работников.

Исходя из вышеупомянутого, ак-
туальным сегодня является вопрос ка-
чественного переструктурирования и 
переработки нормативного материала в 
сфере трудовых отношений служащих 
Службы безопасности Украины вообще 
и отношений в сфере оплаты труда и со-
циального обеспечения в частности. Тра-
диционно выходом из ситуации с нагро-
мождением нормативного материала яв-
ляется систематизация законодательства. 

Как отмечает А.И. Грацианов, норма-
тивно-правовые акты выдаются разными 
органами, имеют неодинаковую юриди-
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ческую силу, не совпадают по времени, 
распространяются на разных субъектов 
и территориальное пространство. Поэто-
му естественно, что со временем между 
ними возникают разногласия, а увеличе-
ние количества нормативных материа-
лов усложняет их использование. Кроме 
того, акты, выданные в разные периоды 
времени, неодинаково регулируют обще-
ственные отношения. Но законодатель-
ство не может функционировать надле-
жащим образом, если оно не является 
системой, части которой тесно взаимос-
вязаны и согласованы, взаимовлияние 
которых тщательно регламентируется 
четким иерархическим построением. 
Упорядочение законодательства – одно 
из основных задач на пути к построению 
правового государства. Поэтому пробле-
ма систематизации и унификации норма-
тивно-правовых актов является довольно 
актуальной на сегодняшний день [4, с. 3]. 

Под систематизацией в юридиче-
ской литературе понимается деятель-
ность по упорядочению и усовершен-
ствованию нормативного материала 
путем его внешней и внутренней об-
работки с целью поддержания систем-
ности законодательства и обеспече-
ния субъектов права необходимой 
нормативно-правовой информацией  
[5, с. 156]. В. М. Хропанюк указывает, 
что систематизация законодательства 
имеет целью стабилизацию правопоряд-
ка, приведение нормативно-правового 
регулирования к форме, которая обеспе-
чивает нормальное функционирование 
общественной жизни, наиболее эффек-
тивное управление государственными 
делами в интересах лица [6, с. 246].

Различают три способа системати-
зации нормативно-правовых актов: ко-
дификацию, инкорпорацию, консолида-
цию. Кодификация в юридической лите-
ратуре определяется как способ (форма) 
систематизации законодательных актов, 
который заключается в их усовершен-
ствовании через изменение содержания 
(переработку и согласование) юридиче-
ских норм, связанных общим предметом 
правового регулирования, и объедине-
ние в новый единый нормативно-право-
вой акт. Другими словами, кодификация 
выражается в подготовке и принятии 
новых актов, в которые включаются со-
гласованные между собой как нормы 
старых актов, которые оправдали себя, 
так и новые нормативные распоряже-
ния. Инкорпорация является способом 

(формой) систематизации законодатель-
ства, который состоит во внешнем при-
ведении в порядок (расположении в том 
или ином порядке) уже имеющихся нор-
мативных актов без изменения содер-
жания норм права, которые содержатся 
в них. Результатом инкорпорации явля-
ются сборники, где нормативные акты 
располагаются в хронологическом или 
алфавитном порядке, по предметному 
признаку, с учетом юридической силы 
объединяющих актов и тому подобное. 
Консолидация является способом (фор-
мой) систематизации, который заклю-
чается в объединении нескольких нор-
мативно-правовых актов (которые дей-
ствуют в одной сфере общественного 
отношения) в единый нормативно-пра-
вовой акт, как правило, без изменения 
содержания. Консолидация выражается 
в подготовке и принятии укрупненных 
актов на основе объединения норм раз-
розненных актов, выданных по одному 
вопросу [7, с. 256–260].

С точки зрения З. К. Симорота и 
Е. А. Монастырского различие между 
кодификацией как процессом создания 
сводных кодифицированных актов и 
разработкой обычных законов заключа-
ется не в характере осуществляемой при 
этом работы, а в ее масштабах. Так, по 
мнению ученых, характер работы и при 
кодификации, и при создании обычных 
законов можно считать равнозначным: 
отбор и анализ норм действующего за-
конодательства и практики его приме-
нения, усовершенствование правового 
регулирования общественного отноше-
ния в соответствии с задачами обще-
ственно-экономического развития стра-
ны, включая и новое регулирование от-
дельных отношений. Ученые обращают 
внимание на то, что разные масштабы 
работ в процессе кодификации и созда-
ния отдельных законов предопределяют 
разнообразные конечные результаты. 
Если принятие обычного закона предус-
матривает разработку для его развития 
одного или нескольких подзаконных 
актов, то результатом кодификации яв-
ляется пересмотр и обновление всего 
законодательства отрасли [8, с. 31–33]. 

Выводы. Учитывая состояние зако-
нодательства в исследуемой сфере, суще-
ствует, на наш взгляд, целесообразность 
провести систематизацию и унификацию 
соответствующего нормативного матери-
ала, по результатам которой принять со-
временный комплексный закон – Закон 

Украины «О Службе безопасности Укра-
ины». В структуру закона необходимо 
включить: раздел «Прохождение службы 
в Службе безопасности Украины», в ко-
тором предусмотреть статьи «Денежное 
обеспечение и его структура», «Долж-
ностные оклады», «Оклады за военны-
ми званиями», «Надбавки», «Премиро-
вание», «Порядок выплаты денежного 
обеспечения»; раздел «Социальное обе-
спечение служащих Службы безопас-
ности Украины», в котором предусмо-
треть статьи «Льготы и компенсации»,  
«Социальная помощь», «Социальное об-
служивание», «Пенсионное обеспечение».  
В указанных статьях четко указать разме-
ры того или иного структурного элемента 
денежного обеспечения; виды и размеры 
социальной помощи, пенсионного обе-
спечения и так далее. 
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Summary
This article analyzes the general principles (principles) of Ukraine in civil law contract law, the disclosure features a general legal 

and industry principles of civil rights and their place in the law. We give a definition of “General Principles of Civil Law”, “Principles 
of Civil Law” and revealed common and different and practical value these legal categories. It reveals the essence of the principles 
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Аннотация
Статья посвящена анализу общих основ (принципов) гражданского законодательства Украины в договорном праве, рас-

крытию характеристик как общеправовых, так и отраслевых принципов гражданского права и их места в системе правовых 
норм. Дается определение понятиям «общие основы гражданского права», «принципы гражданского права» и раскрывает-
ся общее и отличающее, а также практическое соотношение данных правовых категорий. Раскрывается суть принципов, 
которые соотносятся с нормами обязательственного права: недопустимости лишения права собственности, кроме случаев, 
установленных Конституцией Украины и законом; свободы договора, а также общеправовых принципов договорного права: 
состязательности, непосредственности и диспозитивности. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, договорное право, имущественные права, физические и юридические 
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Постановка проблемы. Законо-
датель, развивая конституцион-

ные принципы на уровне гражданского 
законодательства, в частности Граждан-
ского кодекса Украины, закрепляет в его 
нормах положения, регулирующие пре-
имущественно частноправовые отноше-
ния, поскольку в большинстве случаев 
последние начинают превалировать над 
общественными интересами. В советское 
время такой подход к идеологии граждан-
ского права (в том числе и гражданского 
законодательства) был невозможен, по-
скольку в государстве существовала 
догматически идеологическая доктрина 
отрицания и запрета частной собствен-
ности. Сегодня государство ставит целью 
провести широкую децентрализацию 
власти, а соответственно – и лицо до-
полнительно получит экономическую, 
юридически-правовую свободу осущест-
влять «свои гражданские права свободно, 
по своему усмотрению».

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что граждан-
ское законодательство Украины отошло 
от «публично-правовых» начал в сфере 
договорного права, закрепив при этом 
частноправовой способ охраны и судеб-
ную защиту имущественных прав всех 
субъектов. Однако, научные наработки, 
которые развивали бы выбранное направ-
ление и разработку «частноправовых» 
принципов в сфере договорного права 

есть довольно незначительными и не ох-
ватывают всех теоретических вопросов 
данного института.

Проблематика принципов граж-
данского законодательства в договор-
ном праве была предметом исследова-
ния ряда отечественных и зарубежных 
ученых, в частности: Н.П. Асланян,  
Е.А. Харитонова, О. Басая, Ю.Х. Кал-
мыкова, А. Потаповой, С.А. Ивановой,  
Я.Л. Вязова, С.А. Погрибного, Н.Ю. Го-
лубевой, Н.А. Стефанчука, Т.В. Боднар, 
А.В. Луця и других. 

Целью статьи является анализ поло-
жений Конституции Украины, Граждан-
ского кодекса Украины и научных трудов 
ученых-юристов на предмет исследова-
ния сути принципов договорного права, 
их характеристик и особенностей, гармо-
низации принципов с общими и специ-
альными нормами материального права. 

Изложение основного материала. 
Говоря о категории «основы», Н.П. Асла-
нян отмечает, что это руководящие идеи, 
нашедшие свое закрепление в позитив-
ном праве, и из этих оснований являются 
принципами законодательства [1; 6].

Вместе с тем Е.А. Харитонов при-
знает, что «основы гражданского законо-
дательства» и «принципы гражданского 
законодательства» не являются тожде-
ственными понятиями [2; 13]. 

Проводя обобщение по этому  
вопросу, А.В. Басай делает выводы о воз-

можной взаимозаменяемости понятий 
«основ» и «принципов гражданского 
права», поскольку в данном случае речь 
идет об использовании синонимических 
понятий для обозначения этой правовой 
категории [3, с. 93]. 

Мы считаем, что принципы граждан-
ского права необходимо рассматривать 
как взгляды общества на все гражданские 
отношения, которые возникают между 
людьми, в том числе – и в вопросах ох-
раны и защиты имущественных прав 
субъектов в сфере договорных отноше-
ний. Такие взгляды формируются как на-
укой, обычаями, так и самим обществом 
и не всегда могут быть закреплены в за-
конодательстве. Общие же принципы 
гражданского законодательства – это по-
литико-правовые идеи государства, кото-
рые закреплены законодателем в нормах 
Гражданского кодекса и ограничивают-
ся его пределами. Но как первые, так и 
вторые соотносятся со всеми нормами 
гражданского законодательства, требуя 
от лица определенного поведения, отве-
чающего общим началам гражданского 
законодательства и принципам граждан-
ского права в частности. 

Если говорить о «принципах» как 
правовых категориях, то в этом вопросе 
существует большое количество понятий, 
которые давались разными учеными в 
различных отраслях права. Несмотря на 
то, что под «принципами» понимались 
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«общие основы» [4, с. 43], «руководя-
щие идеи» [5, с. 11], «ведущие начала»  
[6, с. 135–136], «основные системы 
норм» [7, с. 59], «императивные начала»  
[8, с. 112], все же их содержание сводится 
к основополагающим началам, которые 
отображают содержание и главное назна-
чение права и всегда обусловлены общи-
ми закономерностями развития общества 
[9, с. 405]. 

Итак, принципы гражданского пра-
ва по своей форме являются правовыми 
категориями, которые, с одной стороны, 
могут быть закреплены в нормах-прин-
ципах или выводиться из группы норм, а 
с другой – не иметь своего статического 
закрепления, выступая в форме научных 
идей, обычаев, общественных взглядов. 
При этом необходимо обратить внима-
ние на то, что общие основы (принци-
пы) гражданского законодательства, за-
крепленные в ст. 3 ГК Украины, имеют 
свое обособленное содержание, и в за-
висимости от этого содержания корре-
спондируются на определенный сегмент 
правоотношений, урегулированы как от-
дельными нормами, так и группой норм 
Гражданского кодекса.

Законодатель к общим принципам 
гражданского законодательства, которые 
соотносятся с нормами обязательствен-
ного права, отнес: 1) недопустимость 
лишения права собственности, кроме 
случаев, установленных Конституцией 
Украины и законом; 2) свободу догово-
ра; 3) свободу предпринимательской де-
ятельности, не запрещенной законом;  
4) судебную защиту гражданских прав и 
интересов; 5) справедливость, добросо-
вестность и разумность (ст. 3 ГК Украины).

Учитывая тот факт, что обязатель-
ственное право является подотраслью 
гражданского права, оно имеет свои по-
дотраслевые принципы, которые прису-
щи данной подотрасли права. При этом 
такие принципы или закрепляются непо-
средственно в нормах гражданского за-
конодательства, или вытекают из целого 
блока его норм. К таким принципам мож-
но отнести принцип состязательности. 

Так, согласно ч. 2 ст. 517 ГК Украи-
ны должник имеет право не выплачивать 
свой долг новому кредитору до предо-
ставления должнику доказательств пере-
хода к новому кредитору прав в обяза-
тельстве. При этом согласно ч. 1 ст. 518 
ГК Украины должник имеет право вы-
двигать против требования нового креди-
тора в обязательстве возражения, которые 

он имел против первоначального креди-
тора. Кроме того, новый должник в обяза-
тельстве имеет право выдвинуть против 
требования кредитора все возражения, 
основанные на отношениях между кре-
дитором и первоначальным должником 
(ст. 522 ГК Украины). Состязательность 
имеет место и тогда, когда должник, ис-
полнивший солидарную обязанность, 
заявляет свои права на обратное требова-
ние (в. 544 ГК Украины). 

Мы говорим именно о гражданской 
состязательность, которая всегда имеет 
место при возникновении между сторо-
нами недоразумений при выполнении, 
как правило, договорных обязательств. 
Урегулирование таких конфликтов про-
исходит за счет решения тех или иных 
вопросов на основании доказательств, 
которые предоставляет одна сторона дру-
гой. Например, наличие доказательств 
залога или задатка, толкование содержа-
ния договора на основе определенных 
доказательств, урегулирования конфлик-
та за счет переговоров, которые происхо-
дят всегда на соревновательной основе. 
Этими особенностями состязательность 
в сфере обязательственного права отли-
чается от процессуальной состязательно-
сти, которая основывается на посредни-
честве суда, к которому каждой из сторон 
подаются доказательства для их оценки. 

Принцип состязательности в обяза-
тельственном и в договорном праве имеет 
место лишь на стадии выполнения обяза-
тельств при наличии конфликта, и связы-
вается с предоставлением доказательств 
сторонами друг другу в подтверждение 
выполнения условий договора, своих 
обязательств или наличия у лица опре-
деленных прав или обязанностей. Такая 
состязательность не связана с судом или 
посредничеством. Это процесс урегули-
рования конфликта между сторонами до-
говора по фактическому его исполнению. 

Другой принцип, который имеет ме-
сто в гражданском праве и вытекает из 
определенного блока норм обязатель-
ственного права – это принцип непосред-
ственности. Принцип непосредственно-
сти в сфере договорного права состоит 
в наличии обязательных непосредствен-
ных отношений между сторонами дого-
ворного права (как при заключении, так 
и выполнении договоров). Так, в случае 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязанности должника другим 
лицом эту обязанность должник должен 
выполнить сам (ч. 2 ст. 528 ГК Украины).  

Согласно ч. 1 ст. 626 ГК Украины до-
говором является договоренность двух 
или более сторон. Таким образом, за-
конодатель как обязательное условие по 
выполнению обязательств или заклю-
чения договора предполагает наличие 
личных, непосредственных отношений 
между сторонами. Подтверждение такой 
непосредственности в договорных обя-
зательствах есть договоренность сторон. 
По договору купли-продажи (в. 655 ГК 
Украины) одна сторона (продавец) пере-
дает или обязуется передать имущество 
(товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель принимает 
или обязуется принять имущество (то-
вар) и уплатить за него определенную 
денежную сумму. Аналогичный подход 
к обязательности непосредственных от-
ношений закрепляет законодатель и в  
ч. 1 ст. 698 ГК Украины по договору роз-
ничной купли-продажи, поставки (ч. 1  
ст. 712 ГК Украины), договора контрак-
тации сельскохозяйственной продукции  
(ч. 1 ст. 713 ГК Украины), мены (ч. 2  
ст. 715 ГК Украины) и других. 

Особое место в обязательственном 
праве занимает принцип диспозитивно-
сти. Суть данного принципа состоит в 
проявлении воли сторонами договорных 
или обязательственных правоотношений 
относительно возможности по своему ус-
мотрению распоряжаться своими субъек-
тивными правами. 

В этой части Н.С. Кузнецова отмечает, 
что диспозитивность, будучи органиче-
ским элементом метода гражданского пра-
ва, наполняет все гражданско-правовые 
отношения особым смыслом [10, с. 99].  
В гражданском праве именно данный 
принцип побуждает человека на совер-
шение предложений с одной стороны и 
их принятие с другой, наполняя, таким 
образом, гражданско-правовые отноше-
ния определенным материальным со-
держанием. Содержанием договора в 
соответствии с ч. 1 ст. 628 ГК Украины 
составляют условия (пункты), опреде-
ленные по усмотрению сторон и согласо-
ванные ими. Таким образом, содержани-
ем принципа диспозитивности является 
волевой признак лица направленная на 
использование или отказ от своего субъ-
ективного права с целью установить, из-
менить или прекратить свои гражданские 
права и обязанности. 

Итак, под принципом диспозитивно-
сти в договорном праве следует понимать 
закрепленные в нормах гражданского за-
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конодательства правовые позиции, кото-
рые регулируют инициативу и волеизъяв-
ления сторон с целью достижения част-
ного интереса, урегулированные норма-
ми закона, договора или определенными 
обязательствами.

Другим принципом, который закре-
плен в п. 2 ч. 1 ст. 3 Гражданского кодекса 
Украины является недопустимость лише-
ния права собственности кроме случаев, 
установленных Конституцией Украины и 
законом. В соответствии со ст. 1 Протоко-
ла Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе 
как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом, и общими 
принципами международного права. Без-
условно, собственность пронизывает всю 
систему экономических отношений в 
стране, и потому она подлежит не только 
охране, но и защите. 

Согласно ч. 4 ст. 41 Конституции 
Украины «Никто не может быть противо-
правно лишен права собственности. Пра-
во частной собственности является не-
рушимым». Аналогичный конституцион-
ный постулат получил свое закрепление 
и в ст. 321 ГК Украины и ч. 1 ст. 626 ГК 
Украины. Таким образом, незыблемость 
прав собственности в обязательственном 
праве также основывается на сохранении 
и неприкосновенности имущества и иму-
щественных прав личности, а при нару-
шении такого права субъект имеет право 
на его защиту. Причем это касается как 
физических, так и юридических лиц. 

Законодатель в этой связи отмечает, 
что «государство обеспечивает равную за-
щиту прав всех субъектов права собствен-
ности» (ч. 1 ст. 386 ГК Украины). Это 
общее положение касается и договорного 
права, и хотя законодатель прямо не за-
крепляет в договорном праве дефиницию 
ч. 4 ст. 319 ГК Украины: «Собственность 
обязывает», все же на владельца возла-
гается обязанность как по охране, так и 
по защите своих имущественных прав, в 
том числе и в обязательственно-договор-
ных правоотношениях. Так, согласно ч. 1  
ст. 662 ГК Украины продавец обязан пере-
дать покупателю товар, определенный 
договором купли-продажи, поскольку 
последний не может лишить покупателя 
прав собственности. Это же правило за-
креплено и в ч. 2 ст. 712 ГК Украины по 
поставке товара (ч. 1 ст. 715 ГК Украины). 

Другим принципом гражданского 
права, который имеет свое закрепле-

ние в п. 3 ч. 1 ст. 3 ГК Украины является 
принцип свободы договора. К этому во-
просу ученые подходили с позиций кон-
струкции свободы заключения договора  
[11, с. 9], определения отдельных элемен-
тов, характеризующих свободу договора 
[12, с. 5–6], ограничений в сфере договор-
ной свободы договоров [13, с. 16]. В то же 
время свобода договора никогда не рас-
сматривалась с позиций охраны и защиты 
имущества и имущественных прав как 
физических, так и юридических лиц, яв-
ляющихся сторонами такого договора. На-
личие доброй воли сторон к заключению 
договора еще не означает наличия безус-
ловного экономического их равенства при 
его заключении и исполнении. Практика 
показывает, что при непосредственном 
заключении договора часто возникают 
недоразумения, которые основываются 
на неточности первичных позиций сто-
рон, которые с целью получения опреде-
ленных преимуществ не всегда объемно 
и понятно выражают свои позиции, огра-
ничиваясь поверхностными очертаниями 
условий договора. В то же время целый 
ряд уточнений, связанных с условиями 
договора по цене, количеству, качеству, 
специфических вопросов договора всегда 
проявляется при непосредственном за-
ключении договоров, начинает вызывать 
недоверие. Такая ситуация побуждает к 
еще более детальным уточнениям, в том 
числе и относительно порядка разреше-
ния имущественных споров.

Вместе с тем, договор является всего 
лишь теоретико-правовым документом, 
то есть – основанием для совершения 
действий сторонами по его выполнению. 
Итак, договор является своего рода до-
рожной картой, где прописаны типичные 
условия (в. 630 ГК), сроки исполнения 
договора (в. 631 ГК), цена (в. 632 ГК), вид 
договора (ст. 633 - 636 ГК), форма догово-
ра и момент его заключения (в. 639, 640 
ГК Украины) и так далее. Но при непо-
средственном выполнении договорных 
обязательств часто происходит отклоне-
ние от точности его выполнения. Имен-
но в таких случаях речь должна идти о 
гражданско-правовой охране с одной 
стороны и гражданско-правовой защите 
интересов сторон в вопросах сохранения 
их имущества и имущественных прав – с 
другой, поскольку эти две позиции ос-
новываются на целом ряде договорных 
обязательств. 

Каждая свобода в безусловном по-
рядке имеет свои границы и меру, кото-

рая определяется законом, договором или 
обычаем. Таким образом, абсолютная 
свобода личности никогда не имела ме-
ста в гражданском праве, в том числе и 
в системе обязательственных и договор-
ных отношений, хотя как физические, так 
и юридические лица свободны в заклю-
чении договоров, выборе контрагента и 
определении условий договора, обычаев 
делового оборота, требований разум-
ности и справедливости (ч. 1 ст. 627 ГК 
Украины). 

Выводы. Таким образом, общие 
принципы гражданского права – это 
обобщенные частноправовые правила, 
которые законодатель закрепил в нор-
мах права с целью их влияния на единые 
подходы к пониманию сути гражданско-
го законодательства с одной стороны и 
возможностей для самоорганизации до-
говорных отношений физических и юри-
дических лиц и их обеспечение и на этой 
основе применение эффективной защиты 
частной собственности – с другой. 

Общие положения гражданского за-
конодательства не являются исчерпыва-
ющими или вечными. Они могут менять-
ся или дополняться, но каждый раз они 
должны соответствовать тому уровню 
экономических отношений, сформиро-
ванные в государстве, поскольку с этим 
связано правоприменения гражданского 
законодательства. В то же время, опре-
деляя общие принципы гражданского за-
конодательства, законодатель корреспон-
дирует их на нормы гражданского права 
с целью обеспечения в первую очередь 
охраны и защиты имущественных прав 
как физических, так и юридических лиц 
в тех или иных гражданских правоотно-
шениях.
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Summary
The article is devoted to the complex research of institutional concerns of the 

principle of state support beekeeping in Ukraine. Determine the relevance of this 
problem and the extent of its coverage in the legal literature. Based on the analysis of 
the current legislation to study the main methods of state support beekeeping in Ukraine. 
It is concluded that the relations in the field of beekeeping subject to the general law on 
state support for agricultural producers and special – on state support for producers of 
beekeeping. Implementation of the principle of state support is complicated due to the 
lack of agricultural legislation of Ukraine mechanisms for implementing most of the 
measures of the state support of beekeeping.

Key words: agrarian legislation, legal principles, principle of state support, 
regulation beekeeping, agricultural producers.

Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию организационно-правовых во-

просов реализации принципа государственной поддержки пчеловодства в Украине.  
Определена актуальность данной проблематики и степень ее освещения в юриди-
ческой литературе. На основании анализа действующего законодательства иссле-
дованы основные способы государственной поддержки пчеловодства в Украине. 
Сделан вывод о том, что на отношения в сфере пчеловодства распространяются 
общие правовые нормы о государственной поддержке сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и специальные – о государственной поддержке производите-
лей продукции пчеловодства. Реализация принципа государственной поддержки 
осложняется из-за отсутствия в аграрном законодательстве Украины механизмов 
реализации большинства мер государственной поддержки пчеловодства.

Ключевые слова: аграрное законодательство, правовые принципы, принцип 
государственной поддержки, правовое регулирование пчеловодства, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители.

Постановка проблемы и ак-
туальность исследования. 

Проблематика реализации принципа 
государственной поддержки сельского 
хозяйства Украины приобретает сегод-
ня все большую актуальность как для 
теории, так и для практики аграрного 
права, поскольку это находится в пря-
мой зависимости от эффективности 
сельскохозяйственного производства 
и обеспечения продовольственной 
безопасности государства. Одной из 
отраслей сельскохозяйственного про-
изводства, в которой законодательно 
закреплен принцип государственной 
поддержки, является пчеловодство. 

Украина – одна из ведущих стран 
мира, которая имеет развитое пчело-
водство, что обеспечивает опыление 
энтомофильных сельскохозяйственных 
растений, производство меда, воска, 
пчелиной обножки, прополиса, пче-

линого яда, пчелиного маточного мо-
лочка для нужд населения, пищевой, 
медицинской, химической и других 
отраслей. Украину в мире признают 
как родину культурного пчеловодства, 
основанного трудом основополож-
ника прогрессивных идей в отрасли  
П. И. Прокоповича. 

Отдельные аспекты правового ре-
гулирования пчеловодства в Украине 
были предметом научных исследова-
ний С. И. Бугеры [1] и Ю. В. Суперсон 
[2], однако вопросы реализации прин-
ципа государственной поддержки в об-
ласти пчеловодства не нашли должного 
освещения в отечественной юридиче-
ской литературе. 

Целью статьи является исследо-
вание организационно-правовых во-
просов реализации принципа государ-
ственной поддержки пчеловодства в 
Украине.
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Изложение основного материала. 
Аграрное законодательство Украины 
закрепляет принцип государственной 
поддержки занятия пчеловодством, 
реализация которого согласно ст. 8  
Закона Украины «О пчеловодстве» от 
22 февраля 2000 г. [3] предусматривает 
создание условий и содействие разви-
тию пчеловодства в Украине; проведе-
ние научных исследований и принятие 
мер по охране и сохранению геноти-
пов пчел; возмещение расходов на ве-
теринарно-санитарное обеспечение 
пчеловодства; предоставление льгот 
при налогообложении в соответствии 
с действующим законодательством; 
предоставление кредитов и привлече-
ние инвестиций на льготных условиях; 
предоставление целевых субсидий и 
других видов финансовой поддержки; 
подготовку специалистов по пчеловод-
ству; принятие других мер экономиче-
ского стимулирования. 

Большинство из перечисленных 
мер государственной поддержки не со-
держат механизмов реализации в зако-
нодательстве Украины о пчеловодстве. 
Поскольку занятие пчеловодством яв-
ляется видом сельскохозяйственного 
производства, а производители продук-
ции пчеловодства – производителями 
сельскохозяйственной продукции, на 
отношения в сфере пчеловодства рас-
пространяются общие нормы о госу-
дарственной поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

В частности, субъекты пчеловод-
ства, в случае их соответствия требова-
ниям пп. 14.1.256 п. 14.1 ст. 14 в. 301 
Налогового кодекса Украины [4], могут 
выбрать льготный режим налогообло-
жения. Подготовка специалистов по 
пчеловодству осуществляется в соот-
ветствии с законодательством, регули-
рующим подготовку специалистов для 
сельского хозяйства Украины. 

Среди мер государственной под-
держки, которые непосредственно ка-
саются поддержки пчеловодства как 
отрасли сельскохозяйственного про-
изводства и субъектов пчеловодства, 
можно выделить предоставление целе-
вых субсидий и других видов финансо-
вой поддержки. 

Законом Украины «Об Общегосу-
дарственной программе селекции в жи-
вотноводстве на период до 2010 года» от 
19 февраля 2004 № 1517–IV [5] предус-
мотрено ряд мер по улучшению племен-

ного дела в пчеловодстве. В частности, 
в области пчеловодства предусматрива-
ется проведение работ по: 

– ускорению темпов создания спе-
циализированных хозяйств, разработке 
хозяйственных и научных основ разви-
тия отрасли; 

– сохранению опылительно-медо-
вого направления развития отрасли; 

– разведению, улучшению и созда-
нию новых типов и линий пчел в базо-
вых хозяйствах на основе современных 
достижений в селекции, генетике, био-
технологии и в инструментальном осе-
менении пчелиных маток. 

Для выполнения программы селек-
ции в животноводстве и птицеводстве 
на предприятиях агропромышленного 
комплекса и в научно-исследователь-
ских хозяйствах предусмотрено выде-
ление бюджетных средств. 

Порядок использования средств, 
предусмотренных в государственном 
бюджете для выполнения программы 
селекции в животноводстве и птицевод-
стве на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса, утвержден постанов-
лением Кабинета Министров Украины  
от 18 мая 2011 г. № 515 [6]. Бюджетные 
средства направляются на создание со-
временной государственной системы 
селекции в животноводстве и птице-
водстве. Указанным Порядком опреде-
лен перечень работ, на которые выделя-
ются бюджетные средства. 

Получатели бюджетных средств 
определяются по результатам конкурса, 
проводимого в порядке, установленном 
Минагрополитики, из числа юридиче-
ских лиц всех форм собственности, ко-
торые являются субъектами племенно-
го дела в животноводстве и которым по 
результатам государственной аттеста-
ции (переаттестации) в соответствии 
с законодательством присвоен статус 
племенного завода, племенной пасеки, 
племенного пчелопитомника. Бюджет-
ные средства на пчеловодство распре-
деляются в объеме 1–2 процента.

Порядок использования средств, 
предусмотренных в государственном 
бюджете для выполнения программы 
селекции в животноводстве и птице-
водстве в научно-исследовательских 
хозяйствах, утвержден постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
22 августа 2011 г. № 886 [7]. Получа-
телями бюджетных средств являются 
опытные хозяйства, находящихся в ве-

дении Национальной академии аграр-
ных наук, которые являются субъекта-
ми племенного дела в животноводстве 
и которым по результатам государ-
ственной аттестации (переаттестации) 
присвоен статус племенного завода, 
племенной пасеки и племенного пче-
лопитомника. Бюджетные средства на 
пчеловодство распределяются в объ-
еме 2–5 процента.

Бюджетные средства направляются 
на доплату за выполненные работы в 
сфере селекции в пчеловодстве в науч-
но-исследовательских хозяйствах или 
возмещение расходов, связанных с: 

1) приобретением (без права на 
перепродажу) для последующего вос-
произведения племенных (генетиче-
ских) ресурсов отечественного проис-
хождения, которые имеют племенную 
(генетическую) ценность, и расшире-
нием собственной племенной базы в 
результате собственного выращивания 
(воспроизведения) пчел по догово-
рам купли-продажи, мены и другим 
гражданско-правовым договорам. На-
пример, на приобретение племенных  
(генетических) ресурсов отечествен-
ного происхождения особо высокой 
племенной ценности в пчеловодстве 
выделяется от 15 до 300 грн;

2) сохранением (содержанием) ос-
новного поголовья животных (пчел) в 
племенных стадах. Например, на со-
держание основной родительской или 
материнской пчелосемьи выделяется 
130 грн за одну пчелиную семью. 

Получатели бюджетных средств 
определяются по результатам конкур-
са, порядок проведения которого уста-
навливается Национальной академией 
аграрных наук. 

Распределение бюджетных средств 
между их получателями производится 
пропорционально имеющемуся по-
головью племенных животных соот-
ветствующей племенной ценности, 
объемам приобретенных племенных 
(генетических) ресурсов, оказанным 
услугам или выполненным работам. 

С целью поддержания уровня пла-
тежеспособного спроса украинских 
потребителей продукции животно-
водства, а также предотвращения воз-
никновения убыточности украинских 
производителей такой продукции Зако-
ном Украины «О государственной под-
держке сельского хозяйства Украины» 
от 24 июня 2004 г. № 1877–IV [8] пред-
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усмотрено предоставление бюджетной 
животноводческой дотации. 

В соответствии со ст. 15 Закона 
Украины «О государственной поддерж-
ке сельского хозяйства Украины» объ-
ектом бюджетной дотации являются 
мед натуральный (п. 15.2. Закона). 

К объектам специальной бюджет-
ной дотации принадлежат также пче-
линая семья, определенная таковой 
в соответствии с Законом Украины  
«О пчеловодстве». 

Механизм использования средств, 
предусмотренных в государственном 
бюджете Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия по программе 
«Бюджетная животноводческая дота-
ция и государственная поддержка про-
изводства продукции растениеводства» 
(далее – бюджетные средства) опреде-
лено Порядком использования средств, 
предусмотренных в государственном 
бюджете для развития животноводства, 
утвержденном постановлением Каби-
нета Министров Украины от 18 марта 
2009 г. № 282 [9]. 

Бюджетные средства направляют-
ся для предоставления сельскохозяй-
ственным предприятиям, фермерским 
хозяйствам, учебно- и научно-иссле-
довательским хозяйствам аграрных 
высших учебных заведений (в том 
числе их структурным подразделени-
ям, которые осуществляют деятель-
ность по производству продукции 
животноводства), независимо от ор-
ганизационно-правовой формы хо-
зяйствования и формы собственности 
(далее – сельскохозяйственные пред-
приятия), кроме тех, которые обанкро-
тились, против которых возбуждено 
дело о банкротстве, находящихся в 
стадии ликвидации. Тахже бюджет-
ные средства перечисляются и физи-
ческим лицам бюджетной и специаль-
ной бюджетной дотации за племенные 
пчелиные семьи. 

Размеры бюджетной животновод-
ческой дотации устанавливаются еже-
годно в соответствии с законодатель-
ством, исходя из объемов расходов го-
сударственного бюджета на указанные 
цели. 

Специальная бюджетная дотация 
за племенные пчелиные семьи предо-
ставляется сельскохозяйственным 
предприятиям и физическим лицам за 
каждую племенную пчелиную семью, 
имеющуюся на 1 января текущего 

года, при условии содержания не менее  
20 племенных пчелиных семей. 

Распределение бюджетных средств 
между регионами осуществляется про-
порционально имеющейся у сельско-
хозяйственных предприятий и физиче-
ских лиц количества племенных пче-
линых семей на 1 января текущего года 
(согласно данным статистики и Госу-
дарственного племенного реестра). По 
такому же критерию осуществляется 
распределение бюджетных средств 
между районами.

Занятие пчеловодством имеет ярко 
выраженный сезонный характер и ха-
рактеризуется высокой зависимостью 
от природно-климатических факто-
ров. С целью минимизации возмож-
ных рисков продукция пчеловодства 
может быть объектом добровольного 
страхования сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с п. 22 ч. 4  
ст. 6 Закона Украины «О страховании» 
от 7 марта 1996 г. № 85/96-ВР [10] 
и подпадать под режим страхования 
сельскохозяйственной продукции с го-
сударственной поддержкой. 

Характеристика и классификацион-
ные признаки добровольного страхова-
ния сельскохозяйственной продукции 
определяются Распоряжением Государ-
ственной комиссии по регулированию 
рынков финансовых услуг Украины 
от 9 июля 2010 г. № 565 [11]. Согласно 
п. 3.22 этого Распоряжения страхова-
ние сельскохозяйственной продукции 
пчеловодства можно определить как 
вид страхования, по которому пред-
метом договора страхования являются 
имущественные интересы, не противо-
речащие закону, связанные с возмеще-
нием убытков, понесенных страхова-
телем или иным лицом, определенные 
страхователем в договоре страхования 
выращивания (разведения), откорма  
(содержания) пчелосемей. 

Данный вид страхования предус-
матривает обязанность страховщика за 
установленную договором страхования 
плату (страховой взнос, страховой пла-
теж, страховую премию) осуществить 
выплату страхового возмещения со-
гласно условиям договора страхования 
путем возмещения страхователю или 
другому лицу, определенному страхо-
вателем в договоре страхования (вы-
годоприобретателю), ущерба, понесен-
ного им в связи с гибелью (утратой), 
вынужденным убоем (уничтожением), 

травматическим повреждением или 
заболеванием пчелосемей, недобором 
(недополучением) продукции пчело-
водства вследствие наступления со-
бытий, предусмотренных договором 
страхования.

Условия добровольного страхова-
ния сельскохозяйственной продукции 
могут предусматривать страхование от 
огневых рисков и рисков стихийных 
явлений. 

Особенности страхования про-
дукции пчеловодства с государствен-
ной поддержкой определены Законом 
Украины «Об особенностях страхова-
ния сельскохозяйственной продукции 
с государственной поддержкой» от  
9 февраля 2012г. № 4391–VI [12]. Сущ-
ность государственной поддержки за-
ключается в предоставлении сельско-
хозяйственному товаропроизводителю 
из государственного бюджета в поряд-
ке, установленном настоящим Законом, 
денежных средств в виде субсидий 
для оплаты части страхового платежа 
(страховой премии), начисленного по 
договору страхования. 

Выводы. Обобщая вышесказанное, 
можем сформулировать такие выводы. 
Закрепление на уровне закона прин-
ципа государственной поддержки пче-
ловодства свидетельствует о важном 
значении отрасли пчеловодства в раз-
витии агропромышленного комплекса 
Украины. На отношения в сфере пче-
ловодства распространяются общие 
правовые нормы о государственной 
поддержке сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и специальные –  
о государственной поддержке произ-
водителей продукции пчеловодства. 
Сейчас наиболее урегулированными 
являются меры государственной под-
держки, которые предусматривают 
предоставление целевых субсидий и 
других видов финансовой поддержки. 
Остальные меры государственной под-
держки пчеловодства требуют разра-
ботки механизмов их реализации, что 
будет способствовать развитию пчело-
водства Украины и сельского хозяйства 
в целом. 
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Summary
The article deals with the investigation of the completeness of implementation of 

the elements of crimes against internationally protected persons and institutions in the 
Ukrainian criminal legislation according its binding international treaties. The author 
points out that the design of corpus delicti under the Art. 443 and Art. 444 of the Criminal 
Code of Ukraine does not fully take into account the nature of the obligations of Ukraine 
in the field of international criminal law. It is offered to amend Part 2 of the Art. 444 of 
the Criminal Code of Ukraine with regard to the nature of liability for crimes against 
persons and institutions having international protection. 

Key words: crimes against internationally protected persons, crimes against peace, 
Criminal Code of Ukraine, International Criminal Law.

Аннотация
Статья посвящена исследованию полноты имплементации составов престу-

плений против лиц и учреждений, пользующихся международной защитой, в уго-
ловном законодательстве Украины с учетом обязательных для нее международ-
ных договоров. Автор указывает, что конструкция составов преступлений, пред-
усмотренных ст. ст. 443 и 444 УК Украины, не в полной мере учитывает характер 
обязательств Украины в сфере международного уголовного права. Предлагается 
внести изменения в ч. 2 ст. 444 УК Украины с учетом характера ответственности 
за совершение преступлений против лиц и учреждений, пользующихся междуна-
родной защитой.

Ключевые слова: преступления против лиц, пользующихся международной 
защитой, преступления против мира, Уголовный кодекс Украины, международное 
уголовное право.

Постановка проблемы. Убеж-
денность в необходимости 

защиты лиц, выполняющих официаль-
ные представительские функции ино-
странного государства, имеет глубо-
кие исторические корни. Еще в одном 
из древнейших памятников правовой 
мысли – Законах Ману (ІІ в до н.э.) 
указывалось: «Мир и его противопо-
ложность – война – зависят от послов. 
Только посол объединяет и разъединя-
ет союзников. В их ведении находятся 
те дела, в силу которых заключается 
между царями мир или оглашается во-
йна. Тот, кто поднимает руку на посла, 
подлежит смерти или уничтожению» 
[1, c. 46] (пп. 65–66 гл. VII). Со време-
нем утвердился подход, согласно кото-
рому личность посла рассматривалась 
неприкосновенной, поскольку он – во-
площение главы государства, так назы-
ваемый alter ego правителя.

Вместе с тем истории известны не-
однократные примеры посягательства 
на жизнь официальных представите-
лей, которые провоцировали крово-
пролитные войны. Наиболее показа-
тельным из них является убийство на-
следника Австро-Венгерского престола 
Франца-Фердинанда в июне 1914 г.,  
ставшее поводом для начала Первой 
мировой войны. 

После Второй мировой войны 
количество посягательств на жизнь 
представителей иностранных госу-
дарств стремительно возрастало. По 
подсчетам американских исследовате-
лей, преступления против дипломатов 
составили третью часть всех случаев 
дипломатического насилия, имеюще-
го политические последствия [2, c. 5]. 
Указанное обусловило необходимость 
рассмотрения на уровне ООН вопроса 
о закреплении международно-право-
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вой нормы по обеспечению безопасно-
сти дипломатов и иных официальных 
представителей. В связи с этим в ряде 
международных договоров для уча-
ствующих государств было закрепле-
но обязательство по обеспечению не-
прикосновенности лиц, выполняющих 
представительские функции: Венской 
конвенции о дипломатических сноше-
ниях 1961 г. [3], Венской конвенции 
о консульских сношениях 1963 г. [4], 
Конвенции о специальных миссиях 
1969 г. [5], Венской конвенции о пред-
ставительстве государств в их отноше-
ниях с международными организаци-
ями универсального характера 1975 г. 
[6] и других. Эти международные дого-
воры лишь в общих чертах указывают 
на необходимость обеспечения непри-
косновенности официальных предста-
вителей, не раскрывая механизм его 
реализации. 

Более полно это обязательство 
было регламентировано в Конвенции 
о предотвращении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов 1973 г. (да-
лее – Конвенция 1973 г.) [7]. Необходи-
мость криминализации преступлений 
против таких лиц подчеркивается в 
ее преамбуле: «Преступления против 
дипломатических агентов и иных лиц, 
пользующихся международной защи-
той, угрожая безопасности этих лиц, 
создают серьезную угрозу поддержа-
нию нормальных международных от-
ношений, которые необходимы для 
сотрудничества между государствами; 
совершение таких преступлений вы-
зывает серьезное беспокойство между-
народного сообщества; существует на-
стоятельная необходимость принятия 
соответствующих и эффективных мер 
для предотвращения и наказания таких 
преступлений». Ратифицируя Конвен-
цию, государства-участники обязались 
закрепить в национальном уголовном 
законодательстве указанный состав 
преступлений и предусмотреть соот-
ветствующее наказание за совершение 
таких деяний с учетом их тяжкого ха-
рактера.

Изложение основного материала. 
Криминализация противоправных де-
яний против лиц и учреждений, поль-
зующихся международной защитой, 
известна еще украинскому советскому 
уголовному законодательству (ст. 5 

Положения о преступлениях государ-
ственных 1927 г., ст. 4 Закона СССР 
«Об уголовной ответственности за го-
сударственные преступления» 1958 г.,  
ст. 59 Уголовного кодекса УССР 1960 г.).  
Действующая редакция УК Украины 
2001 г. [8] содержит два состава пре-
ступлений: ст. 443 «Посягательство 
на жизнь представителя иностранного 
государства» и ст. 444 «Преступления 
против лиц и учреждений, пользую-
щихся международной защитой». За-
крепление двух отдельных составов 
преступлений, по мнению законода-
теля, обусловлено необходимостью 
дифференциации ответственности за 
совершение таких преступлений. 

Данные составы преступлений про-
тив лиц и учреждений, пользующихся 
международной защитой, являются до-
статочно сложными для квалификации. 
На наш взгляд, это в первую очередь 
связано с тем, что они стали резуль-
татом трансформации в украинское 
уголовное законодательство значитель-
ного количества международных дого-
воров. 

Укажем, что на сложность в квали-
фикации противоправных деяний про-
тив лиц и учреждений, пользующихся 
международной защитой, обращалось 
внимание в науке международного и 
уголовного права. Прежде всего, сле-
дует указать на работы российских 
ученых В. В. Епифанова [9], В. Т. Кар-
дашова [10], Д. Л. Сухарева [11], среди 
украинских юристов необходимо от-
метить диссертационное исследование 
О. С. Сотулы [12]. Однако до сих пор 
в науке уголовного права отсутствуют 
комплексные работы, посвященные 
ст. ст. 443 и 444 УК Украины. В связи 
с этим сохраняется необходимость из-
учения составов преступлений, а также 
полноты имплементации норм между-
народного права, криминализирую-
щих деяния против лиц и учреждений, 
пользующихся международной защи-
той, с учетом международно-правовых 
обязательств Украины. Это определяет 
актуальность тематики статьи. 

Прежде всего отметим, что основ-
ным объектом каждого из указанных 
составов преступлений являются об-
щественные отношения, которые обе-
спечивают международный мир, нор-
мальное сосуществование и сотрудни-
чество Украины и иных государств и их 
объединений в форме международных 

межправительственных организаций. 
При этом сложность в разграничении 
преступлений от иных противоправ-
ных деяний связана с тем, что такие 
преступления являются двуобъект-
ными: вместе с основным непосред-
ственным объектом в них выделяются 
и дополнительные – жизнь, здоровье, 
свобода лиц, пользующихся между-
народной защитой, собственность, 
принадлежащая таким лицам или на-
ходящаяся в их пользовании. Именно 
по основному непосредственному объ-
екту следует проводить разграничение 
со смежными составами преступле-
ний против жизни, здоровья, свободы, 
собственности лица (ст. 112 «Посяга-
тельство на жизнь государственного 
или общественного деятеля» раздела 
І «Преступления против основ госу-
дарственной безопасности Украины»;  
ч. 2 ст. 147 «Захват заложников» раз-
дела ІІІ «Преступления против воли, 
чести и достоинства человека»; ст. 257 
«Бандитизм» и ст. 258 «Террористиче-
ский акт» раздела IX «Преступления 
против общественной безопасности» 
УК Украины и другие). 

Важной проблемой в квалифика-
ции противоправных деяний по ст. ст. 
443 и 444 УК Украины является также 
определение перечня и статуса лиц, 
пользующихся международной защи-
той. Сложности заключаются в том, 
что потерпевшими согласно уголовно-
му закону Украины могут быть «пред-
ставители иностранного государства» 
(ст. 443 УК Украины) и «лица, поль-
зующиеся международной защитой». 
При этом УК Украины не раскрывает 
содержание этих понятий. Кроме того, 
ни в одном международном договоре 
не дается определение потерпевших по 
таким составам преступлений, а также 
четкий перечень таких лиц. 

В юридической доктрине были пред-
приняты попытки определить круг лиц, 
пользующихся международной защи-
той и охраняемых уголовным законом. 
Однако ученым не удалось выработать 
единой позиции. Так, В. Д. Меньшагин 
и Б. О, Куринов считали, что предста-
вителями иностранного государства яв-
ляется любой иностранный гражданин 
[13, c. 22]. В то же время В. И. Курлян-
ский и М. П. Михайлов подчеркивали, 
что представителем иностранного го-
сударства может рассматриваться не 
каждый иностранец. Посягательство на 
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«обычных» иностранцев объективно не 
может быть способом провокации во-
йны или международного конфликта 
[14, c. 175–179]. Разделяя такое мнение, 
Г. З. Анашкин уточняет, что к «пред-
ставителям иностранного государства» 
следует относить «физическое лицо, 
уполномоченное соответствующим го-
сударственным или общественным ор-
ганом представлять его государство или 
общественную организацию и осущест-
влять деятельность, имеющую предста-
вительский характер» [15, c. 125]. Таким 
образом, к кругу лиц, пользующихся 
международной защитой, ученый отно-
сит также представителей неправитель-
ственных организаций, выражающих 
интересы гражданского общества. 

О. С. Сотула, определяя родовые 
признаки лица, пользующегося меж-
дународной защитой, указывает, что 
такие лица должны быть представите-
лями государства независимо от обще-
ственного и государственного устрой-
ства и идеологии; иметь иностранное 
гражданство и не быть гражданами 
страны пребывания; находиться в стра-
не пребывания с официальным визи-
том [12, c. 136-137]. С таким подходом 
можно согласиться лишь частично, по-
скольку он ограничивает круг потен-
циальных потерпевших по ст. ст. 443 
и 444 УК Украины. Согласно Венской 
конвенции о консульских сношениях 
1963 г. защите подлежит жизнь почет-
ного консула (ст. 64), который может 
быть гражданином страны пребывания 
(ст. 22). Необходимо также обратить 
внимание на то, что понятие «лицо, 
имеющее международную защиту» 
является общим по отношению к по-
нятию «представитель государства», 
поскольку может охватывать категории 
лиц, не выполняющих официальных 
представительских функций. К таким 
лицам, например, могут относиться 
члены их семей, проживающие вме-
сте с представителем государства и не 
являющиеся гражданами государства 
аккредитации. 

В силу плюрализма мнений от-
носительно круга лиц, пользующихся 
международной защитой, определение 
их юридического статуса в контексте 
уголовного закона следует устанавли-
вать с учетом положений каждого от-
дельного международного договора 
в этой сфере, обязательного для госу-
дарства. Понятия «представитель ино-

странного государства» и «лицо, име-
ющее международную защиту» рас-
крываются в ст. 1 1973 г. [7]. К таким 
лицам отнесены: а) глава государства, в 
том числе каждый член коллегиально-
го органа, выполняющий функции гла-
вы государства согласно конституции 
соответствующего государства, глава 
правительства или министр иностран-
ных дел, находящиеся в иностранном 
государстве, а также сопровождающие 
члены его семьи; б) любой представи-
тель или должностное лицо государ-
ства, или любое должностное лицо, 
или иной агент международной меж-
правительственной организации, когда 
против него, его официальных помеще-
ний, его жилого помещения или транс-
портных средств было совершено пре-
ступление, имеющий право на специ-
альную защиту от любого нападения на 
его личность, свободу и достоинство, а 
также члены его семьи, проживающие 
с ним. Как видим, Конвенция 1973 г. 
не предусматривает исчерпывающе-
го перечня круга лиц, пользующихся 
международной защитой.

Согласно ряду иных международ-
ных договоров перечень лиц, пользу-
ющихся международной защитой, ох-
ватывает персонал дипломатических 
представительств: дипломатических 
агентов, административно-техниче-
ский и обслуживающий персонал, 
а также дипломатических курьеров 
(Венская конвенция о дипломатиче-
ских сношениях 1961 г.); членов спе-
циальных миссий (Конвенция о специ-
альных миссиях 1969 г.); консульских 
должностных лиц, почетных консуль-
ских должностных лиц, консульских 
курьеров (Венская конвенция о кон-
сульских сношениях 1963 г.), а также в 
определенных случаях на членов семей 
должностных лиц указанных органов 
внешних сношений. 

Кроме лиц, право на международ-
ную защиту распространяется также 
на соответствующие учреждения. УК 
Украины в ст. 444 устанавливает уго-
ловную ответственность за нападение 
на служебные или жилые помещения 
лиц, имеющих международную защи-
ту, а также за угрозу совершения таких 
действий. При этом в вышеуказанных 
международных договорах защита рас-
пространяется и на иные объекты, не 
являющиеся зданиями. Обобщив нор-
мы международных договоров, обяза-

тельных для Украины, можно сделать 
вывод о том, что международная защи-
та, предусматривающая специальную 
охрану уголовным законодательством, 
действует в отношении: 

1) официальных помещений, жилых  
помещений, транспортных средств, а 
также резиденции главы государства в 
стране пребывания; 

2) помещений дипломатического 
представительства – зданий или части 
зданий, используемых для целей пред-
ставительства, включая резиденцию гла-
вы представительства, кому бы ни при-
надлежало право собственности на них; 
обслуживающих указанное здание или 
часть здания земельных участков, пред-
метов, предназначенных для официаль-
ного использования представительства; 
жилых помещений дипломатических 
представителей и предметов, предназна-
ченных для их личного пользования; 

3) официальных помещений, 
жилых помещений, транспортных 
средств, багажа представителей меж-
дународных межправительственных 
организаций; 

4) консульских помещений,  
используемых исключительно для це-
лей консульского учреждения; обслу-
живающих указанное здание части 
зданий земельных участков, кому бы 
ни принадлежало право собственности  
на них.

При этом в международных до-
говорах не установлены ограничения 
относительно площади или количе-
ства помещений, земельных участков, 
транспортных средств, пользующихся 
международной защитой.

Как видим, диспозиция ст. 444 УК 
Украины, в отличие от норм междуна-
родных договоров, существенно огра-
ничивает предмет преступления, ис-
ключая транспортные средства, багаж, 
предметы, предназначенные для офи-
циального или личного использования 
лиц, пользующихся международной за-
щитой. Поэтому с учетом международ-
ных обязательств Украины диспозиция 
указанной статьи уголовного закона 
должна быть расширена.

Необходимо также обратить внима-
ние на то, что действующая редакция  
ст. 444 УК Украины (в отличие от ст. 142 
УК Республики Молдова [16]) выравни-
вает пределы уголовно-правовой защи-
ты лиц, пользующихся международной 
защитой, и соответствующих учрежде-
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ний, поскольку о них идет речь в одной 
части статьи Уголовного кодекса. С уче-
том этого одинаковое наказание может 
применяться по отношению к лицу, 
например, совершившему похищение 
дипломата, и лицу, несанкционирован-
но проникнувшему в жилое помещение 
дипломатического учреждения. Одна-
ко в первом случае вместе с непосред-
ственным объектом вред причиняется и 
дополнительному обязательному объек-
ту – личной свободе лица, а во втором 
– право на неприкосновенность поме-
щения. По нашему мнению, указанный 
подход украинского законодателя явля-
ется достаточно дискуссионным, ведь 
он не производит дифференциацию от-
ветственности с учетом степени обще-
ственной опасности деяний, охватывае-
мых ст. 444 УК Украины. 

Принципиальное значение для пра-
вильной квалификации преступлений 
по ст. ст. 443 и 444 УК Украины имеет 
определение их субъективной стороны. 
Уголовный закон Украины, как и обя-
зательные международные договоры, 
субъективную сторону преступления 
ограничивает прямым умыслом. Одна-
ко, в отличие от положений Конвенции 
1973 г. [7], преступления, совершаемые 
с прямым умыслом, по законодатель-
ству Украины характеризуются специ-
альной целью их совершения, наличие 
которой необходимо для квалификации 
содеянного по этим статьям. Такими 
целями, согласно указанным статьям, 
рассматриваются: 1) влияние на ха-
рактер деятельности представителя 
иностранного государства или иного 
лица, пользующегося международной 
защитой; 2) влияние на деятельность 
государств или международных орга-
низаций, которые представляют такие 
лица; 3) провокация войны; 4) прово-
кация международных осложнений. 
В связи с этим в юридической науке 
уголовного права дискутируется во-
прос о целесообразности ограничения 
составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 443 и 444 УК Украины [17, c. 
64]. К тому же, в ст. 142 УК Республики 
Молдова [17], ст. 360 УК Российской 
Федерации [18], предусматривающей 
уголовную ответственность за ана-
логичное преступление, специальная 
цель определена лишь как квалифици-
рующий признак.

По нашему мнению, украинский 
законодатель, определяя специальную 

цель, с точки зрения международного 
уголовного права не ограничивает со-
став преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой. 
Отсутствие определенных целей как 
обязательных элементов субъективной 
стороны практически исключает воз-
можность разграничить такие соста-
вы с преступлениями против жизни и 
здоровья лица, преступлениями против 
свободы, чести и достоинства, против 
собственности, общественного поряд-
ка. Именно в содержании цели вино-
вного лица, совершающего престу-
пление против мира и безопасности, 
содержится угроза международному 
миру как объекту уголовно-правовой 
охраны. Таким образом, отсутствие 
указанной цели исключает ответствен-
ность по ст. ст. 443 и 444 УК Украины  
независимо от характера и объема вре-
да, которые объективно причинены 
лицам, пользующимся международной 
защитой. В таком случае вред не при-
чиняется основному непосредствен-
ному объекту преступления – между-
народному миру, поэтому содеянное 
следует квалифицировать по иным ста-
тьям уголовного закона.

Завершая исследование составов 
преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 443 и 444 УК Украины, в контексте 
их имплементированности в украин-
ском уголовном законе, необходимо 
обратить внимание на определение на-
казания за совершение таких деяний. 
Санкции преступлений по ст. 443 и ч. 1  
ст. 444 УК Украины соответствуют на-
казаниям за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления (ст. 12 УК Украины). Санк-
ция ч. 2 ст. 444 УК Украины, предусма-
тривающая ответственность за угрозу 
совершения нападения на служебные 
или жилые помещения лиц, пользую-
щихся международной защитой, а так-
же похищение или лишение свободы 
таких лиц, ограничивается максималь-
ным наказанием в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет, что характерно 
для преступлений лишь небольшой 
тяжести. В то же время согласно ч. 2  
ст. 2 Конвенции 1973 г. [7] указанные 
преступления рассматриваются тяжки-
ми. Таким образом, украинский зако-
нодатель более лояльно определил от-
ветственность лиц, совершивших такие 
деяния. Соответственно, закрепление 
действующей санкции ч. 2 ст. 444 УК 
Украины не отвечает международно-

правовому обязательству страны, что 
дает основание для ее пересмотра.

Выводы. Подводя итог нашему ис-
следованию, укажем, что конструкция 
составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 443 и 444 УК Украины, не 
в полной мере учитывает характер 
обязательств Украины в сфере между-
народного уголовного права. В частно-
сти, это относится к кругу лиц, которые 
могут быть непосредственными потер-
певшими от совершенных преступле-
ний, а также к предметам, на которые 
может быть направлен преступный 
умысел. Для полноты имплемента-
ции норм международного уголовного 
права в Уголовном кодексе Украины в 
формулировке диспозиции необходимо 
сделать ссылку на то, что перечень лиц 
и учреждений, пользующихся между-
народной защитой, должен устанав-
ливаться с учетом международных 
договоров, обязательных для Украи-
ны. Кроме того, необходимо внести 
изменения в ч. 2 ст. 444 УК Украины 
с учетом характера ответственности за 
совершение преступлений против лиц 
и учреждений, пользующихся между-
народной защитой согласно ч. 2 ст. 2 
Конвенции 1973 г.
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Summary
The objective of this article is improvement of administrative procedures of realizing 

control over law enforcement agencies’ activity in Ukraine.
Thus, the concept of administrative procedures of realizing control over the activities 

of law enforcement agencies in Ukraine is formulated; their characteristics, stages and 
practically important criteria for classification are determined. A set of sequential and 
interrelated stages directed on guaranteeing the implementation of control authorities 
of the control subject, securing and protecting the rights and legal interests of law 
enforcement agencies as objects of control is offered to understand as administrative 
procedures of realizing control over the activities of law enforcement agencies.

Key words: administrative procedures, control, law enforcement agencies, stages.

Аннотация
Целью статьи является усовершенствование административных процедур осу-

ществления контроля над деятельностью правоохранительных органов в Украине.
В связи с этим формулируется понятие административных процедур осущест-

вления контроля над деятельностью правоохранительных органов в Украине, 
определяются их особенности, стадии и практически значимые критерии клас-
сификации. Под административными процедурами осуществления контроля над 
деятельностью правоохранительных органов автор предлагает понимать совокуп-
ность последовательных и взаимосвязанных стадий, направленных на обеспече-
ние реализации контрольных полномочий субъекта контроля, охрану и защиту 
прав и законных интересов правоохранительных органов как объектов контроля.

Ключевые слова: административные процедуры, контроль, правоохранитель-
ные органы, стадии.

Постановка проблемы. Проце-
дуры осуществления контроля 

в государственном управлении в целом 
и над деятельностью правоохранитель-
ных органов в Украине в частности, как 
правило, определяются подзаконными 
нормативно-правовыми актами, хотя 
некоторые из них определены на за-
конодательном уровне. В связи с этим, 
ученые неоднократно ставили вопрос: 
целесообразно ли законодательно за-
креплять процедуры реализации всех 
форм контроля, должны ли они регла-
ментироваться только законодательны-
ми актами?

По нашему мнению, нормативное 
определение административных про-
цедур реализации всех возможных 
форм контроля невозможно в связи 
со следующим. Во-первых, формы 
контроля очень разнообразны, среди 
них есть такие, которые реализуют-
ся в краткий промежуток времени, не 
предусматривают подготовки, плани-

рования, выбора методов контроля. Во-
вторых, необходимость применения 
той или иной формы контроля может 
возникнуть спонтанно, что также де-
лает невозможными ее подготовку и 
планирование. В-третьих, результаты 
подавляющего большинства контроль-
ных мероприятий не имеют четко уста-
новленной юридической формы внеш-
него выражения (акт, выводы и тому 
подобные). Все это дает основания для 
заключения, что процедуры контроля 
характерны лишь для реализации так 
называемых «сложных» форм кон-
троля, к которым предлагаем отнести 
контрольную проверку, инспекцию, ре-
визию, инвентаризацию, финансовый 
аудит, служебное расследование, экс-
пертизу.

Актуальность темы исследования. 
Контроль над деятельностью правоох-
ранительных органов в рамках отдель-
ных научных работ исследовали: Л.В. 
Борец, С.Г. Братель, В.Л. Грохольский,  
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С.Н. Гусаров, В.С. Гуславский, С.Ф. Дени- 
сюк, И.М. Доронин, В.О. Заросило,  
А.Н. Клюев, В.Ю. Кобринский, А.Т. Ком-
зюк, В.В. Марков, В.В. Новиков, Р.М. Пав- 
ленко, В.В. Пахомов, М.В. Самодзен, 
И.И. Троханенко, Ю.Ю. Хилько и другие 
авторы. Тем не менее, как в действующем 
законодательстве, так и в научных трудах 
вышеуказанных и других авторов так на-
зываемые «позитивные» административ-
ные процедуры, к которым принадлежат 
и контрольные, определены фрагментар-
но, без четкой регламентации оснований 
и условий их проведения, полномочий 
их участников, порядка (стадий) реали-
зации контрольных мероприятий, сроков 
их проведения, предмета проверки.

Целью статьи является усовер-
шенствование административных про-
цедур осуществления контроля над 
деятельностью правоохранительных 
органов в Украине, в связи с чем пла-
нируется определить их особенности, 
стадии и практически значимые крите-
рии классификации.

Изложение основного материала. 
В действующем законодательстве чет-
ко определены контрольные процедуры 
отдельных форм контроля, например, 
направления депутатского запроса или 
обращения [1]; служебного расследова-
ния, судебного контроля [2] и так далее.

Отвечая на второй вопрос, кото-
рый касался необходимости четкого 
закрепления в законодательных актах 
контрольных процедур, отметим, что 
такой необходимости нет, они могут 
определяться в подзаконных норматив-
но-правовых актах, основным назна-
чением которых является детализация 
законодательных актов, и то лишь не-
которых из них. Стоит отметить, что ст. 
92 Конституции Украины контрольные 
процедуры (процедуры контроля) не 
отнесены к тем, которые определяются 
исключительно законами Украины.

Анализ действующего законода-
тельства, регламентирующего контроль 
в сфере государственного управления и 
над деятельностью правоохранитель-
ных органов в частности, позволил 
сделать выводы о том, что контрольные 
процедуры регламентируются как за-
конодательными, так и подзаконными 
актами.

Ученые называют разное количество 
стадий процедуры контроля: от трех 
до более десяти [3, с. 49–50; 4, с. 86; 5,  
с. 335; 6, с. 161; 7, с. 156–157; 8, с. 520]. 

По проекту Административно-
процедурного кодекса Украины адми-
нистративные процедуры включают: 
инициирование и возбуждение произ-
водства; подготовку к рассмотрению 
и разбирательству дела; подготовку и 
принятие акта; выполнение акта [9].

Стадии контрольных процедур за-
висят от компетенции субъекта, кото-
рый их реализует, от предоставленных 
ему полномочий, от вида контроля, его 
цели и задач, сроков проведения и мно-
гих других обстоятельств. Например, 
плановые контрольные мероприятия 
осуществляются при условии пись-
менного извещения объекта контроля. 
Такое извещение должно содержать: 
дату начала и дату окончания осущест-
вления планового контрольного меро-
приятия; наименование юридического 
лица или фамилию, имя и отчество 
физического лица-предпринимателя, 
относительно деятельности которых 
осуществляется контрольное меропри-
ятие; наименование органа контроля. 
Извещение отправляется заказным 
письмом или телефонограммой за счет 
средств органа контроля или вручается 
лично руководителю или уполномочен-
ному лицу органа, который планирует-
ся проверить [10]. По нашему мнению, 
перечень (количество) стадий контроля 
прежде всего зависит от его формы. 
Ведь безоговорочным является то, что 
порядок реализации таких форм кон-
троля, как наблюдение, осмотр, опрос; 
получение объяснений или другой не-
обходимой информации; изучение и 
анализ материалов, которые содержат-
ся в средствах массовой информации, 
которые являются общими и простыми 
по содержанию, не нуждается в соот-
ветствующей подготовке и планирова-
нии, инструктаже участников, в связи 
с чем существенно отличается от так 
называемых «сложных» форм контро-
ля (инвентаризации, инспекции, ком-
плексной проверки, служебного рас-
следования), стадии осуществления 
которых более сложны.

Поэтому предлагаем различать про-
стые и сложные стадии осуществления 
контроля над деятельностью право-
охранительных органов. Так, простые 
стадии осуществления контроля харак-
терны для подавляющего большинства 
форм контроля: наблюдения; осмотра; 
опроса; получения объяснений или 
другой необходимой информации; из-

учения и анализа материалов, которые 
содержатся в средствах массовой ин-
формации, и предусматривают: полу-
чение информации о несоответствии 
деятельности правоохранительных ор-
ганов установленным нормам, прави-
лам, требованиям, предусмотренным 
законодательными и подзаконными 
правовыми актами; осуществление 
контроля доступными методами и 
средствами и соответствующее реаги-
рование на противоправные действия.

Как было отмечено выше, слож-
ные стадии процедур осуществления 
контроля над деятельностью правоох-
ранительных органов характерны для 
реализации таких форм контроля, как 
инспекция, ревизия, инвентаризация, 
аудит, служебное расследование, экс-
пертиза и других, которые уполномоче-
ны реализовывать лишь некоторые из 
субъектов контроля над деятельностью 
правоохранительных органов. Главная 
особенность сложных стадий процедур 
осуществления контроля над деятель-
ностью правоохранительных органов 
заключается в том, что они определе-
ны в законодательных и подзаконных 
актах. Например, законодательными 
актами урегулированы такие сложные 
процедуры контроля над деятельно-
стью правоохранительных органов, 
как направление депутатского запроса, 
проведение служебного расследования, 
проведение инспекции и комплексной 
проверки и тому подобные. Для слож-
ных контрольных процедур характер-
ны такие стадии: получение информа-
ции о несоответствии действий под-
контрольного объекта установленным 
правилам; подготовка материалов для 
осуществления контроля; непосред-
ственное проведение контроля; подве-
дение итогов; контроль над устранени-
ем недостатков и оформление соответ-
ствующих материалов [11, с. 312–317].

Рассмотрим данные процедуры бо-
лее детально. Первой стадией сложных 
контрольных процедур является полу-
чение информации о несоответствии 
действий подконтрольного объекта 
установленным правилам. Указанная 
информация может быть получена из 
различных источников. Она указывает 
на наличие проблемных ситуаций, ко-
торые имеют место в результате объ-
ективных и субъективных факторов и 
обстоятельств в деятельности правоох-
ранительных органов. На этой стадии 
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уточняется полученная информация. В 
некоторых случаях может проводиться 
гласная или негласная проверка фак-
тов. После выявления и анализа про-
блемы и при наличии целесообразно-
сти проведения контроля принимается 
соответствующее решение, как прави-
ло, в форме правового акта, в котором 
указываются конкретные исполнители.

После проведения указанных выше 
действий наступает стадия подготов-
ки материалов для осуществления 
контроля. Выполнение организацион-
ных вопросов относительно подготов-
ки проведения контроля возлагается 
на одного из исполнителей, который 
будет руководить его проведением. 
Для проведения контрольного меро-
приятия привлекаются компетентные 
лица, участие которых необходимо 
для получения обоснованных оценок 
и выводов относительно фактов на-
рушений правоохранительными орга-
нами действующего законодательства. 
Руководитель и другие исполнители 
в подготовительный период должны 
выяснить цель и задачи контроля, в 
совершенстве изучить и проанализи-
ровать объект контроля, предмет про-
верки, предоставленные им общие и 
индивидуальные полномочия, распре-
делить между собой функции, выбрать 
целесообразные методы реализации 
контроля. Разрабатывается план реали-
зации контрольного мероприятия, в ко-
тором отображаются: основание, цель 
и основные вопросы (направления), ко-
торые нуждаются в изучении и оценке; 
сроки и длительность проверки; пере-
чень всех структурных подразделений 
и сил функциональных и территори-
альных подсистем, которые привлека-
ются для проверки; предмет проверки; 
перечень ограничений, которые могут 
применяться во время проверки.

После выполнения вышеуказанных 
мероприятий начинается следующая 
стадия контроля над деятельностью 
правоохранительных органов – его не-
посредственное проведение. В частно-
сти, прибыв на место проведения кон-
троля, его руководитель информирует 
руководство правоохранительного ор-
гана о целях, задачах, сроках и поряд-
ке проведения контроля, представляет 
субъектов, которые будут осуществлять 
контрольные мероприятия. Устанавли-
вается порядок контроля, составляется 
график проверки. Каждый из проверя-

ющих закрепляется за отдельным пред-
метом проверки (направлением деятель-
ности подконтрольного объекта). Орга-
ны контроля и подконтрольные объекты 
имеют право фиксировать процесс осу-
ществления контрольного мероприятия 
средствами аудио- и видеотехники. Кон-
троль может также осуществляться ком-
плексно несколькими субъектами, кото-
рые принадлежат к разным ведомствам, 
если их полномочия на осуществление 
или участие в комплексных контроль-
ных мероприятиях предусмотрены дей-
ствующим законодательством. Такие 
мероприятия проводятся по общему 
решению руководителей соответствую-
щих органов контроля.

Такая стадия контроля, как подве-
дение итогов, начинается с подготовки 
акта проверки, в котором сжато обоб-
щаются его результаты. Работа органа, 
который проверяется, оценивается по 
одному, нескольким или всем направ-
лениям оперативно-служебной, хозяй-
ственной или другой деятельности. К 
акту прилагаются: письменное прило-
жение, где указываются все выявленные 
недостатки и просчеты в организации 
оперативно-служебной деятельности 
правоохранительного органа; план ре-
ализации предложений относительно 
устранения недостатков; материалы 
служебных расследований; другие ма-
териалы о предоставлении конкретной 
финансовой, материально-технической, 
кадровой, методической и другой по-
мощи в период проведения контроля. В 
случае несогласия с выводами, которые 
содержатся в акте, руководитель право-
охранительного органа, который прове-
рялся, имеет право изложить свои воз-
ражения в отдельном рапорте, который 
присоединяется к акту проверки.

Заключительной стадией контроля 
является контроль над устранением не-
достатков, так называемый «дальней-
ший контроль», во время которого про-
веряется ход выполнения предложений 
относительно устранения недостатков, 
выявленных во время контроля.

Завершая характеристику админи-
стративных процедур осуществления 
контроля над деятельностью право-
охранительных органов в Украине, к 
их признакам предлагаем отнести те, 
которые:

1. Предусматривают порядок (этап-
ность, стадийность) реализации форм 
контроля и контрольных мероприятий.

2. Реализуются во время простых 
и сложных стадий контрольных про-
цедур, последние из которых получили 
нормативное определение, как прави-
ло, в административном законодатель-
стве. Словосочетание «как правило» 
мы использовали неслучайно, посколь-
ку отдельные контрольные процедуры 
регламентируются нормами других от-
раслей законодательства (криминаль-
но-процессуального, земельного, эко-
логического и тому подобные).

3. Достаточно разнообразные, по-
скольку зависят от видов и подвидов 
контроля, его форм и методов, компе-
тенции субъектов контроля, целей и за-
дач контроля, его предмета.

4. Определяют основания и условия 
осуществления контроля над деятель-
ностью правоохранительных органов. 
В частности, его основания зависят от 
метода реализации конкретной формы 
контроля. Например, основанием про-
ведения плановой контрольной про-
верки или инспекции является насту-
пление предварительно определенных 
и согласованных с подконтрольным 
органом даты и сроков проведения кон-
троля. Основанием для внепланового 
контрольного мероприятия (контроль-
ной проверки – инспекции, ревизии) 
могут быть: выявление и подтверж-
дение недостоверности данных, за-
явленных в документах обязательной 
отчетности; неподача в установленный 
срок документов обязательной отчет-
ности без уважительных причин; фак-
ты грубого нарушения действующего 
законодательства (совершение работ-
ником правоохранительного органа 
преступления, самоубийства, система-
тическая невыплата заработной платы, 
захват правоохранительным органом 
земельного участка и тому подобные); 
собственная инициатива подконтроль-
ного объекта (например, инициирова-
ние руководителем независимого ауди-
та финансового состояния подчиненно-
го ему органа).

5. Регламентируют как деятель-
ность субъектов контроля, так и по-
ведение подконтрольных объектов. 
Например, в ст. 7 Закона Украины «О 
демократическом гражданском кон-
троле над Военной организацией и 
правоохранительными органами госу-
дарства» отмечено: «Субъекты граж-
данского контроля осуществляют свои 
полномочия в сфере контроля с соблю-
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дением установленного законодатель-
ством Украины режима доступа к ин-
формации, которая отнесена к государ-
ственной тайне, а также ограничений, 
установленных законом для защиты 
стратегических интересов государства, 
в том числе в случае введения чрезвы-
чайного и военного положения» [12]. 
К обязанностям субъектов контроля 
над деятельностью правоохранитель-
ных органов следует отнести и такие: 
полно, объективно и беспристрастно 
осуществлять контроль в пределах 
предоставленных им полномочий; при-
держиваться деловой этики во взаимо-
отношениях с подконтрольными объ-
ектами; обеспечивать неразглашение 
охраняемых законом видов информа-
ции; ознакомление подконтрольного 
объекта с результатами контроля.

Правоохранительные органы, как 
объекты контроля, обязаны: создавать 
необходимые условия для осуществле-
ния контроля над их деятельностью; 
способствовать субъектам контроля в 
получении необходимой информации; 
допускать должностные лица органа 
контроля к осуществлению контроль-
ных мероприятий; выполнять законные 
требования субъектов контроля отно-
сительно устранения выявленных на-
рушений законодательства; предостав-
лять документы, объяснения, справки, 
другие сведения и материалы по во-
просам, которые возникают во время 
контроля.

Кроме обязанностей, можно также 
определить права субъектов и объек-
тов контроля. В частности, к общим 
правам субъектов контроля над дея-
тельностью правоохранительных ор-
ганов следует отнести такие: требовать 
устранения выявленных нарушений 
требований законодательства; требо-
вать прекращения действий, которые 
препятствуют осуществлению кон-
троля; прекращать противоправные 
действия; отменять незаконные акты 
управления; отстранять виновных лиц 
от исполнения служебных обязанно-
стей; получать объяснения, справки, 
документы, материалы, сведения по 
вопросам, которые возникают во время 
контроля, назначать экспертизу, инвен-
таризацию и другие формы контроля; 
предоставлять обязательные для вы-
полнения предписания об устранении 
нарушений и недостатков; привлекать 
к ответственности правонарушителей, 

накладывать штрафные санкции. Часть 
прав является общей, ею наделены лю-
бые субъекты контроля над деятель-
ностью правоохранительных органов 
(требовать устранения выявленных 
нарушений требований законодатель-
ства; требовать прекращения действий, 
которые препятствуют осуществлению 
контроля над их деятельностью; полу-
чать объяснения, справки, документы, 
материалы, сведения по вопросам, ко-
торые возникают во время контроля); 
часть – специальной, которой наделе-
ны лишь некоторые из них (прекраще-
ние противоправных действий; отмена 
незаконных актов управления; отстра-
нение виновных лиц от исполнения 
служебных обязанностей; привлечение 
к ответственности правонарушителей, 
наложение штрафных санкции).

Что касается общих прав право-
охранительных органов как объектов 
контроля, то к таким следует отнести: 
требовать от субъектов контроля ис-
полнения требований законодатель-
ства; проверять наличие у них доку-
ментов, которые подтверждают их кон-
трольные полномочия; присутствовать 
во время осуществления контрольных 
мероприятий; получать и знакомиться 
с актами и другими документами, со-
ставленными по результатам контроля; 
предоставлять устные и письменные 
объяснения, замечания или возражения 
во время реализации контрольного ме-
роприятия; делать заявления; подавать 
соответствующие документы и возбуж-
дать ходатайство о приобщении новых 
документов; требовать дополнительно-
го изучения объяснений лиц, причаст-
ных к делу; обжаловать в установлен-
ном законом порядке неправомерные 
действия органов контроля и их долж-
ностных лиц.

6. Предусматривают сроки реа-
лизации контрольных мероприятий, 
виды и формы документов, которые 
принимаются по результатам контроля, 
ответственность субъектов контроля, 
порядок обжалования их действий и 
решений по результатам контроля. По 
нашему мнению, в нормативно-право-
вых актах, которые определяют проце-
дуры проведения плановых выездных 
контрольных мероприятий (контроль-
ной проверки, инспекции) над деятель-
ностью правоохранительных органов, 
необходимо отметить, что они не могут 
превышать двадцати рабочих дней, что 

станет действенной гарантией предот-
вращения незаконного вмешательства 
в деятельность правоохранительных 
органов со стороны контролирующих 
субъектов, отвлечения последних от 
выполнения ими профессиональных 
задач и функций.

7. С одной стороны, дисциплиниру-
ют деятельность субъектов контроля, с 
другой – являются одной из гарантий 
объектов контроля от противоправного 
вмешательства контролирующих субъ-
ектов. 

8. Их результаты могут быть осно-
ванием для привлечения виновного к 
ответственности, отмены акта управле-
ния, отстранения его от выполнения слу-
жебных обязанностей или наоборот –  
основанием для поощрения подкон-
трольного объекта, распространения 
его передового опыта.

Выводы. Таким образом, под адми-
нистративными процедурами осущест-
вления контроля над деятельностью 
правоохранительных органов предла-
гаем понимать совокупность последо-
вательных и взаимосвязанных стадий, 
направленных на обеспечение реализа-
ции контрольных полномочий субъек-
та контроля и охрану и защиту прав и 
законных интересов правоохранитель-
ных органов как объектов контроля.
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Summary
Some factors that contribute to domestic violence against children are researched in 

the article. Special attention is paid to the problem of alcohol and drug addicted family 
members. The issues of psychological adaptation of children who are victims of domestic 
violence are studied. The author concludes that children are the most vulnerable social 
groups. The author includes not only the objective (economic crises, social negative 
impact, traditions of parenting through a coercion, feeling of shame while disclosing family 
problems, etc.), but also subjective reasons (lack of motivation while creating a family, 
lack of a sense of responsibility and duty to the other family members, lack of education 
and lack of individual culture) that contribute to the specified category of offense.

Key words: child, family, members of family, children protection, domestic 
violence, domestic violence against children.

Аннотация
В статье рассмотрены отдельные факторы, способствующие насилию в семье 

над детьми. Уделено внимание проблеме алко- и наркозависимых членов семьи. 
Рассмотрены вопросы психологической адаптации детей, которые стали жертва-
ми насилия в семье. Автор делает вывод, что дети являются самыми уязвимы-
ми социальными группами. К причинам, которые способствуют указанному виду 
правонарушений, автор относит не только объективные (экономические кризисы, 
социальное негативное влияние, традиции воспитания детей путем физического 
воздействия, ощущения позора при разглашении семейных проблем и другие), но 
и субъективные (отсутствие мотивации при создании семьи, отсутствие чувства 
ответственности и долга перед другими членами семьи, отсутствие воспитания и 
нехватка индивидуальной культуры).

Ключевые слова: ребенок, семья, члены семьи, защита ребенка, насилие в 
семье, насилие в семье над ребенком.

Постановка проблемы. Со-
гласно ст. 51 Конституции 

Украины каждый ребенок равен в сво-
их правах независимо от своего этни-
ческого, социального или иного про-
исхождения [1]. Уголовным кодексом 
Украины [2], Кодексом Украины об ад-
министративных правонарушениях [3], 
Гражданским кодексом Украины [4] 
рядом других законов Украины опре-
делены виды юридической ответствен-
ности за нарушение конституционных 
прав, свобод и интересов ребенка. 

Актуальность темы исследования.  
Вопросами правовой защиты детей 
от насилия в семейно-бытовой сфере 
в разное время занимались такие уче-
ные как Т.Ф. Алексеенко, А.М. Бан-
дурка, И.О. Бандурка, А.Б. Безпалько,  
К.Б. Левченко, Л.В. Калюжный,  
А.Т. Комзюк, К.Л. Цымбал и другие. 
Однако в современных условиях во-

просы противодействия насилию в се-
мье, защиты прав детей остаются по-
прежнему актуальными. Они требуют 
дальнейшего концептуального изучения 
и разработки теоретических и практи-
ческих мер предупреждения этого вида 
правонарушений. 

Новизна данной статьи состоит в 
том, что исследование современного 
состояния насилия в семье над детьми 
как социального явления и противодей-
ствия ему будет сделано сквозь призму 
административного права. 

Изложение основного материала. 
Жестокое обращение с детьми (в том 
числе физическое и моральное издева-
тельство, сексуальное надругательство 
и даже ритуальное убийство и их экс-
плуатация) имело место в истории раз-
ных стран. Одной из причин тогдашнего 
насилия над детьми было то, что до сре-
дины XVIII ст. дети фактически были 
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лишены каких либо прав, а их правовой 
статус на законодательном уровне не 
был определен. Ребенок в средневеко-
вые времена был определен как объект 
собственности, вещь, над которой отец 
(владелец) имел абсолютный контроль. 
Последний имел право распоряжаться 
жизнью несовершеннолетнего, мог его 
по своему усмотрению продать или от-
дать в займы (рабство) [5].

Следует отметить, что правовой 
коллапс в определении гражданского 
положения ребенка как вещи – не един-
ственная причина насилия над детьми. 
Большое влияние имеет культурное 
наследие определенного общества 
в целом и конкретной семьи в част-
ности. Так, например, и в нынешнее 
время крик на ребенка, шантаж, угро-
зы, физическое воздействие во многих 
семьях, к сожалению, являются допу-
стимым способом воспитания ребенка. 

Очень важно для воспитания здо-
рового в моральном и физическом со-
стоянии ребенка, создать для него не-
обходимые условия. С первых дней 
жизни ребенок реагирует на окружа-
ющую обстановку, на настроение ма-
тери, на проявление любви к нему, на 
заботу и ласку. 

Г. Халилов обращает внимание на 
то, что ребенок при рождении имеет 
запрограммированное поведение, и это 
поведение относится одновременно и к 
его родителям. Это запрограммирован-
ное поведение появилось в результате 
эволюции, и родители ребенка, будучи 
готовыми ответить на его сигналы, по-
вышают уровень его самосохранения. 
Одновременно на развитие и после-
дующее сохранение первичных свя-
зей ребенка и родителей влияют как 
наследственность, так и окружающая 
среда. В конечном итоге, «родитель-
ско-детские» отношения первых двух 
лет, появившиеся в результате разви-
тия привязанности, составляют основу 
всех будущих отношений его дальней-
шей жизни [6, c. 213].

Поэтому, любое насилие над ребен-
ком даже в возрасте до 2 лет или факты 
насилия в отношении других членов 
семьи, свидетелем которого становит-
ся ребенок, на подсознательном уров-
не откладываются в его памяти. Ино-
гда ребенок, в малолетнем возрасте 
ставший жертвой насилия со стороны 
совершеннолетних или несовершен-
нолетних членов семьи, сам не подо-

зревает о таких фактах. Но и в таких 
случаях, когда ребенок не помнит о на-
силии, он не перестает быть потерпев-
шим. К сожалению, факты указанного 
насилия в семье негативно влияют на 
сознание жертвы (ребенка) и на его бу-
дущую жизнь.

Создавая семью, молодые люди 
должны предельно ясно понимать важ-
ность этих отношений не только для са-
мих себя, но и для ее маленьких членов. 

Необходимо отметить, что рас-
пространенной причиной насилия над 
детьми в семье является алко- или нар-
козависимость одного из членов семьи. 
С.В. Тютюнникова и Н.В. Симкина, 
изучая социальные преобразования 
в обществе, приводят результаты ис-
следований, в которых приняла уча-
стие группа мужчин, которые страдали 
опийной наркоманией, и их жены или 
сожительницы. 

Возраст исследуемых супру-
гов находился в пределах от 18 до 
38 лет (средний возраст составил  
26,3±1,6 года) [7, c. 148].

В результате исследования неблаго-
приятных социальных условий, в част-
ности низкого материального положе-
ния, было выявлено: 

– 52,9% мужчин, больных наркома-
нией;

– 32,3% женщин, больных наркома-
нией. 

Мужчины, которые страдают на 
алко- или наркозависимость из группы 
обследуемых :

– 55,8% нигде не работали;
– 26,4% были заняты на непостоян-

ной низкоквалифицированной работе. 
Женщины, состоявшие в брачных 

узах с мужчинами, которые страдали 
на алко- или наркозависимость группы 
обследуемых: 

– 64,7% работали на должностях, 
согласно полученному образованию; 

– 35,3% работали на низко ква-
лифицированных должностях, не по 
дипломированной специальности  
[7, c. 148].

У всех обследуемых в анамнезе 
повторные браки не зафиксированы. 
Срок семейной жизни в браке составил 
от 7 до 7,8 лет. Возраст вступления в 
брак – от 19 до 20 лет [7, c. 148]. Следу-
ет отметить, что браки, в которых один 
из членов семьи был болен на алко- или 
наркозависимость, были заключены 
относительно рано. 

Рассматривая группы больных 
опийной наркоманией, можно выде-
лить, что первые пробы наркотиков 
практически у всех пациентов прихо-
дились на 15–17 лет. Часть больных на-
чинала с употребления гашиша (обыч-
но в возрасте 15 лет), другая часть – с 
опия (в 16–17 лет). Этап эпизодическо-
го употребления препаратов опия, как 
правило, был непродолжителен, со-
ставлял от 15 до 35 дней, в среднем – 
25 дней. Период от начала приема нар-
котика до появления признаков роста 
толерантности, психической и физиче-
ской зависимости, абстинентного син-
дрома также проходил в сжатые сроки, 
и занимал от 28 до 52-х дней [7, c. 149].

Союзы семейного насильника и 
жертвы могут быть достаточно креп-
кими. Дети в таких семьях могут ни-
когда не ставать жертвами насилия, но 
они постоянно находятся под влиянием 
родителей и берут за основу модель их 
поведения. В таких случаях дети – это 
постоянные свидетели насилия, что в 
определенной мере заставляет их раз-
делить участь жертвы. Не исключено, 
что стимулом к первому принятию ре-
бенком дозы наркотиков или алкоголя 
становится непосредственно пример 
отца или матери.

Домашнее насилие является де-
структивной формой взаимодействия 
между членами семьи, отражает ее 
общее неблагополучие и нарушения в 
ценностно-духовной сфере [8, c. 227]. 

В результате насилия в семье над 
детьми утрачивается основная функ-
ция семьи, где семья призвана сгла-
живать противоречия, возникающие в 
обществе, противостоять негативным 
влияниям, дополнять и совершенство-
вать условия, в которых происходит 
процесс развития человеческого созна-
ния [9, c. 225].

Причинами, которые способствуют 
фактам насилия в семье над детьми, 
могут быть экономические и социаль-
ные факторы. Так, экономические, по-
литические, социальные и другие кри-
зисы свидетельствуют о нестабильно-
сти динамично развивающегося мира. 
Такая ситуация откладывает отпечаток 
на жизнь каждого человека, попавшего 
в сферу кризиса, что особенно стало 
актуальным в современных условиях в 
мире и в Украине в частности. Это спо-
собствует возникновению целого ряда 
духовных, морально-нравственных 
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проблем, с которыми сталкивается лич-
ность в обыденной жизни [10, c. 70]. 

Рассмотрим некоторые аспекты 
психологической помощи детям-жерт-
вам насилия в семье. 

Оптимальной формой работы с 
детьми, перенесшими насилие, следует 
считать групповую психотерапию. Ее 
задачами должны быть:

– помощь ребенку в преодолении 
психологической травмы;

– формирование у него соот-
ветствующих возрасту жизненных  
навыков.

Групповые дискуссии и упражне-
ния должны помочь детям решить для 
себя, кому можно доверять, а с кем 
нужно проявлять осторожность. Груп-
повые занятия призваны помочь ребен-
ку развивать самоконтроль и умение 
вести себя согласно нормам, принятым 
в обществе. Таким образом, групповая 
психотерапия ориентирована на соци-
ализацию ребенка. Она дает возмож-
ность формировать правильные взаи-
моотношения детей и учит их уважать 
как свои права, так и права других. При 
этом повышается и самооценка детей, 
поскольку на занятиях каждый ребе-
нок, ставший жертвой насилия, убеж-
дается, что не только он испытывает 
обусловленные им страхи и другие не-
гативные переживания. Ребенок полу-
чает возможность в доброжелательной 
обстановке разобраться в собственных 
противоречивых чувствах. У детей ис-
чезает чувство изолированности, раз-
виваются навыки общения. Поскольку 
детям-жертвам насилия в семье очень 
трудно по собственной инициативе 
обсуждать пережитое, групповую те-
рапию следует проводить по директив-
ной и структурированной программе 
[12, с. 22].

Выводы. Как общий вывод следу-
ет отметить, что сегодня дети являют-
ся самыми уязвимыми социальными 
группами. Насилие в семье над детьми 
является наиболее позорным явлением 
для любого правового и социального 
государства в мире. К причинам, ко-
торые способствуют указанному виду 
правонарушений, следует отнести не 
только объективные (экономические 
кризисы, социальное негативное влия-
ние, традиции воспитания детей путем 
физического воздействия, ощущения 
позора при разглашении семейных 
проблем и другие), но и субъективные 

(отсутствие мотивации при создании 
семьи, отсутствие чувства ответствен-
ности и долга перед другими членами 
семьи, отсутствие воспитания и не-
хватка индивидуальной культуры).

Любая ситуация насилия над под-
ростком носит полифакторный харак-
тер и переживается в дальнейшем, как 
психологическая травма, последствия 
которой влияют на социализацию лич-
ности подростка.
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Summary
The author considers some aspects of operational and investigative characteristics of economic crime. Explores different scientific 

views of scientists - jurists on certain issues and define the essence of the concept of operational and investigative characteristics of 
the crimes, as well as different points of view on some elements of operational and investigative characteristics of the crimes. In the 
article, the author studies by scientists - lawyers, classification methods of committing tax crimes. It also discusses some elements of 
operational and investigative characteristics of economic crimes and offers the author's definition of «methods of tax evasion».

Key words: economic crimes, operatively-search characteristics, tax crimes, ways of committing tax crimes.

Аннотация
В статье автором рассматриваются некоторые аспекты оперативно-розыскной характеристики преступлений, соверша-

емых в сфере экономики. Исследуются различные научные взгляды ученых-правоведов на отдельные аспекты определения 
сущности и понятия оперативно-розыскной характеристики преступлений, также анализируются различные точки зрения на 
отдельные элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений. В статье автор изучает предложенные ученны-
ми-правоведами классификации способов совершения налоговых преступлений. Также рассматриваются отдельные элемен-
ты оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики, предлагается авторское определение понятия  
«способов уклонения от уплаты налогов».

Ключевые слова: преступления в сфере экономики, оперативно-розыскная характеристика, налоговые преступления, 
способы совершения налоговых преступлений.

Постановка проблемы. В те-
ории оперативно-розыскной 

деятельности выработано и исследова-
но немало узкоспециализированных по-
нятий и категорий, однако в отношении 
некоторых из них до сих пор продолжа-
ется острая научная дискуссия касатель-
но целесообразности их использования, 
сущности и функционального назначе-
ния. Одной из таких категорий остается 
оперативно-розыскная характеристика 
преступлений.

И.П. Козаченко отмечает, что опе-
ративно-розыскная деятельность тесно 
связана и взаимодействует с другими 
отраслями права, видами государствен-
ной деятельности и учебными дисци-
плинами [1, с. 159]. Следует отметить, 
что тесная взаимосвязь существует 
между ОРД и криминалистикой, и, как 
следствие, между понятийным аппара-
том этих наук, а именно криминалисти-
ческой и оперативно-розыскной харак-
теристикой преступлений.

Выразил свой взгляд на данную на-
учную категорию и В.Д. Пчелкин, ко-
торый, проанализировав теоретические 
наработки других ученых, предложил 
обобщенный термин, трактуя оператив-
но-розыскную характеристику как со-
вокупность уголовно-правовых, крими-
налистических, криминологических и 
других упорядоченных и взаимосвязан-
ных между собой признаков, имеющих 

разведывательно-поисковый характер 
и рассматривающихся с позиции при-
менения оперативно-розыскных сил, 
средств, методов по выявлению, пред-
упреждению преступлений, их раскры-
тию и расследованию [2, с. 122].

В.С. Кубарев и И.В. Кубарев счи-
тают оперативно-розыскную характе-
ристику информационной моделью, 
которая основана на учете специфики 
объектов преступных посягательств и 
всестороннем, глубоком анализе ме-
ханизма совершенных преступлений 
(прежде всего способов сокрытия) и 
призвана сориентировать оперуполно-
моченного на вероятные направления 
поиска признаков скрываемых следов, 
которые можно получить только с ис-
пользованием оперативно-розыскного 
инструментария [3, с. 65–72].

Б.И. Бараненко и Э.А. Дидоренко 
рассматривают оперативно-розыскную 
характеристику как частичный объект 
ОРД и отмечают, что эта характеристи-
ка, в отличие от суммарного, механи-
ческого объединения разнообразных 
черт преступлений, должна объединять 
в себе органический комплекс спец-
ифических признаков, особенностей, 
которые характеризуют преступные 
явления как определенные акты чело-
веческой деятельности в сочетании с 
их непосредственными причинами и 
условиями, а главное – во взаимосвязи 

с потенциально уголовной социальной 
средой [4].

Продолжая анализ обозначенной на-
учной категории, справедливо отметить, 
что отдельные ее элементы, вследствие 
внутренней дисциплинарной интегра-
ции, были заимствовании из кримина-
листики.

Именно поэтому, на современном 
этапе уровень научных разработок, 
определение понятия, содержания, 
структурного построения и других во-
просов характеристики преступлений в 
теории ОРД и криминалистике неоди-
наковы.

Не уменьшая значение кримина-
листической характеристики для рас-
крытия и расследования преступлений, 
справедливо отметим, что она не спо-
собна в полном объеме обеспечить ин-
тересы оперативно-розыскной деятель-
ности как самостоятельной государ-
ственно-правовой формы борьбы с пре-
ступностью, так как, подчиняясь общим 
законам гносеологии, оперативно-ро-
зыскная деятельность хотя и осущест-
вляет познания аналогичных объектов, 
что и криминалистика, однако делает 
это под специфическим углом зрения, 
исходя из собственного предмета науки.

Природа характеристики престу-
плений, ее практическое и научное 
значение для различных направлений 
ОРД определяются теорией данной об-
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ласти знаний, непосредственным ее 
предметом изучения, исходя при этом 
из особенностей объекта познания и 
его отображения. Именно поэтому для 
субъектов оперативно-розыскной де-
ятельности первоочередное значение 
имеет решение задачи обоснованного и 
тактически грамотного осуществления 
соответствующих оперативно-розыск-
ных мероприятий, которые базируются 
на научных достижениях в данной об-
ласти знаний. В связи с этим возника-
ет необходимость постоянной научной 
разработки, совершенствования всей 
системы организационно-тактических 
мероприятий по раскрытию преступле-
ний. Соответствующая научная разра-
ботанность одновременно выступает в 
качестве необходимого условия и исход-
ной задачи и предполагает определение 
основных положений, связанных с объ-
ектом исследования.

Рассматривая содержательный 
аспект оперативно-розыскной харак-
теристики, необходимо акцентировать 
внимание на специфическом, комплекс-
ном характере оперативно-розыскной 
деятельности, который определяет не-
обходимость максимального исполь-
зования различных видов информа-
ционных объектов, способствующих 
рациональному использованию опера-
тивно-розыскных возможностей ОВД и 
других субъектов ОРД. Учитывая при-
веденное, считаем, что к главным содер-
жательным элементам оперативно-ро-
зыскной характеристики следует отне-
сти: способ совершения преступления, 
личность преступника, силы, средства 
и методы, используемые для выявления 
и раскрытия отдельных видов престу-
плений. Такой подход обусловлен тем, 
что эффективность действий субъектов 
ОРД по применению негласных средств 
борьбы с преступностью определяется 
взаимосвязью способов их соверше-
ния, поведения лица, совершающего 
преступление, и тактикой применения 
оперативно-розыскных сил, средств и 
методов по их разоблачению.

На основании изложенного считаем, 
что существование оперативно-розыск-
ной характеристики как самостоятель-
ной категории ОРД вполне обоснован-
но, а оперативно-розыскную характе-
ристику можно определить в общем 
виде как идеальную модель преступной 
деятельности. Оперативно-розыскная 
характеристика, выступая своеобразной 

информационной моделью преступной 
деятельности, позволяет получать в ре-
зультате изучения этой модели (прежде 
всего корреляционных связей между 
её элементами) новую информацию, то 
есть способна служить источником ин-
формации, которая при определенных 
условиях в ходе выявления, прекраще-
ния и раскрытия преступлений может 
быть использована для планирования 
ОРМ. В связи с этим следует согласить-
ся с Р.С. Белкиным, который, анализи-
руя цель создания моделей, пишет, что 
модель создается с целью воспроизведе-
ния и отображения пространственных 
свойств или отношений объектов, дина-
мики исследуемых процессов, их связей 
и зависимостей. Сущность создания 
моделей заключается в замещении объ-
ектов научного познания соответству-
ющей моделью с последующим изуче-
нием и проектированием результатов ее 
изучения на объект познания [5, с. 25].

Кроме этого, как уже отмечалось 
выше, оперативно-розыскная харак-
теристика является идеальной моде-
лью. Идеальная модель состоит из 
умственных компонентов и выполняет 
функцию отображения, интерпретации 
фактов, наглядного выражения пред-
ставлений [6].

Анализ составляющих элементов 
оперативно-розыскной характеристики 
преступлений удобно провести на при-
мере налоговой преступности.

После принятия нового Уголовного 
кодекса Украины, были изменены под-
ходы к налоговым преступлениям. Была 
значительно увеличена сумма уклоне-
ния от уплаты налогов, которая под-
падала под состав преступления, что, 
безусловно, отразилось на количестве 
выявляемых налоговых преступлений.

Сложившаяся ситуация детерми-
нирована рядом негативных факторов, 
которые нашли свое отражение в обще-
стве. Так, исследуя проблемы кримина-
листического обеспечения деятельно-
сти налоговой милиции, В.В. Лысенко, 
среди факторов, способствующих рас-
пространению налоговой преступности, 
выделял: просчеты в формировании на-
логовой системы, налоговой политики, 
налоговых органов; негативное отноше-
ние к существующей налоговой систе-
ме, которая в полной мере не отвечает 
запросам налогоплательщиков, тормо-
зит развитие предпринимательства и 
реализуется неадекватными методами 

переходной экономики; значительные 
налоговые нагрузки на субъекты хозяй-
ствования, нестабильность в ставках на-
лога, определении их базы и периодов; 
необоснованное перераспределение 
валового внутреннего продукта путем 
большого количества налоговых льгот, 
что приводит к дискриминации отдель-
ных налогоплательщиков; корыстная 
и иная заинтересованности налогопла-
тельщиков [7].

Указанные обстоятельства являют-
ся благоприятной почвой для развития 
налоговой преступности, генерации 
новых и совершенствования существу-
ющих способов совершения преступле-
ний, развития инновационных техноло-
гий преступной деятельности.

Переходя к оперативно-розыскной 
характеристике налоговой преступно-
сти, следует отметить, что она имеет 
свою структуру, в которую в качестве 
ключевых элементов, требующих глу-
бокого научного анализа в рамках на-
шего исследования, входят: способ 
совершения преступлений, личность 
преступника и характеристика сил и 
средств, которые могут быть использо-
ваны для раскрытия преступлений дан-
ной категории.

Способы, применяемые для укло-
нения от уплаты налогов или снижения 
их размеров, достаточно разнообразны 
и многочисленны, и на сегодня их на-
считывается более ста [8]. Однако ана-
лиз оперативно-розыскных и уголовных 
дел, аналитических материалов налого-
вой милиции и подразделений ГСБЭП 
дает основания для вывода, что на се-
годня преступниками активно приме-
няется около двух десятков различных 
способов уклонения от уплаты налогов. 

Следует отметить, что в теории нет 
единого мнения относительно способа 
совершения уклонения от уплаты на-
логов. Так, Н.В. Боровик под способом 
совершения данного преступления по-
нимает форму поведения преступника, 
заключающуюся в соответствующей 
системе его действий целенаправлен-
ного характера, осуществление которых 
или уклонение от которых влечет за со-
бой наступление преступного результа-
та [9].

В свою очередь, В.А. Козлов под 
способом уклонения от уплаты налогов 
понимает совокупность действий вино-
вного лица, направленную на умыш-
ленную неуплату предусмотренных 
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законодательством налогов и сборов  
[10, с. 4–11].

По мнению А. Тришкиной, спо-
собом совершения налоговых престу-
плений является «... комплекс взаи-
мосвязанных действий преступника по 
уклонению от уплаты налогов, опреде-
ленный условиями образования следов, 
личными качествами личности преступ-
ника и предметом преступного посяга-
тельства» [11].

Считаем, что под способом уклоне-
ния от уплаты налогов следует понимать 
самостоятельный элемент умышленной 
преступной деятельности, внешней 
формой выражения которого является 
активное действие (мероприятие, опе-
рация) или бездействие, совершенное 
физическим лицом и направленное на 
наступление преступного результата в 
виде непоступления средств в целевые 
фонды, бюджеты в значительных, круп-
ных или особо крупных размерах.

В научной литературе неоднократно 
делались попытки классификации спо-
собов совершения налоговых престу-
плений, которые следует проанализиро-
вать подробнее.

Так, И.В. Пальцева, в качестве глав-
ных выделяет следующие: 1) спосо-
бы уклонения от уплаты налогов или 
страховых платежей в государственные 
внебюджетные фонды, связанные с со-
крытием прибыли (выручки, доходов); 
2) способы уклонения от уплаты нало-
гов, связанные с подделкой докумен-
тов; 3) способы уклонения от уплаты 
налогов, связанные с неправомерным 
использованием налоговых льгот  
[12, с. 106–126].

Баширова Н.В. проводит группи-
ровку способов уклонения от уплаты 
налогов и выделяет следующие спо-
собы преступления: 1) формирование 
себестоимости производства; 2) сокры-
тие выручки от реализации товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг; 
3) нарушение существующего порядка 
отражения полученных финансовых 
результатов; 4) материальные и интел-
лектуальные подделки в учетных до-
кументах; 5) незаконное использование 
налоговых льгот; 6) интеллектуальные 
подлоги нормативных актов предпри-
ятий, регламентирующих вопросы ор-
ганизации учета и тому подобные [13]. 

Приведенное разнообразие спосо-
бов совершения налоговых преступле-
ний требует их классификации. Однако 

ее создание является весьма сложной 
задачей и не может быть решено одно-
значно. По сути, создание универсаль-
ной классификации способов уклоне-
ния от уплаты налогов практически не-
возможно, поскольку она в каждом но-
вом случае будет разной в зависимости 
от выбранной основы классификации.

Поддерживаем классификацию спо-
собов совершения указанных престу-
плений, предложенную В.А. Козловым, 
как такую, которая охватывает основ-
ные способы совершения налоговых 
преступлений, а именно: 

1) по субъекту налоговых право-
нарушений: неуплата налогов физиче-
скими лицами (граждане, иностранцы, 
лица без гражданства); предпринима-
телями без образования юридического 
лица; юридическими лицами; 

2) по виду налога, что скрывается 
(неуплата НДС, налога на прибыль, ак-
цизов); 

3) по отрасли, в которой совершает-
ся налоговое правонарушение: неуплата 
налогов в промышленности (машино-
строение, металлообработка, электро-
энергетика), в сфере услуг (транспорт-
ные услуги, связи), в других отраслях 
экономики; 

4) по элементу налогообложения, 
на который направлено неправомерное 
действие: неуплата налога в результате 
неправильного определения объекта на-
логообложения, налоговой базы; непра-
вильного применения налоговой ставки 
и льгот; неправильного исчисления сро-
ка уплаты налогов; 

5) по режиму налогообложения: не-
уплата налогов при обычном режиме 
налогообложения; при использовании 
упрощенной системы налогообложе-
ния субъектов малого предпринима-
тельства; в системе налогообложения 
в свободных экономических зонах; в 
системе налогообложения в закрытых 
административно-территориальных об-
разованиях; в системе налогообложения 
при выполнении договоров концессии и 
соглашений о разделе продукции; 

6) по цели уклонения: уклонение от 
уплаты текущих платежей; уклонение 
от погашения создавшейся недоимки; 

7) по содержанию способа уклоне-
ния: уклонение от уплаты налогов с ис-
пользованием фиктивных предприятий 
(подставных фирм); путем прямого со-
крытия выручки и включения в бухгал-
терские документы заведомо искажен-

ных данных о прибыли; путем прямого 
завышения себестоимости и включения 
в бухгалтерские документы заведомо 
искаженных данных о расходах; другим 
способом (неправильное использования 
льгот, проведение расчетов через непла-
тежеспособные банки, непредоставле-
ние декларации о доходах) [14, с. 4–11].

Опираясь на общетеоретические по-
ложения учений о личности преступни-
ка, считаем, что оперативно-розыскная 
характеристика должна состоять из со-
вокупности признаков, характеризую-
щих лицо, совершающее преступление, 
различные его общественно опасные 
проявления с учетом жизненного опы-
та, которые прямо или непосредственно 
связанные с преступлением, сопрово-
ждая или облегчая его совершение [15].

На современном этапе вопросы ис-
следования личности преступника в 
аспекте оперативно-розыскной харак-
теристики остаются не достаточно раз-
работанными. Особую актуальность 
исследование указанного вопроса при-
обретает в ходе анализа оперативно-ро-
зыскной характеристики преступности 
в сфере хозяйственной деятельности.

Характеристика личности преступ-
ников, совершивших налоговые пре-
ступления, свидетельствует о том, что 
она отличается по многим признакам 
как от законопослушных граждан, так 
и от других категорий правонарушите-
лей. Именно поэтому при построении 
оперативно-розыскной характеристи-
ки налоговых преступлений особенно 
важно знание социальных, образова-
тельных, профессиональных, возраст-
ных и других признаков и навыков, ха-
рактеризующих личность преступника. 
Совершение налоговых преступлений 
требует определенных узкоспециализи-
рованных, профессиональных знаний, 
как личных, так и деловых контактов, 
которые лицо приобретает с возрастом, 
поэтому в данных видах преступных 
проявлений доминируют более стар-
шие возрастные группы сравнительно, 
допустим, с общеуголовной преступ-
ностью (кражами, разбоями, грабежа-
ми, вымогательством). Так, по данным  
А.Е. Гутника, возрастная характеристи-
ка тех, кто совершил уклонение от упла-
ты налогов, выглядит следующим обра-
зом: до 25 лет – 4%; 26–35 – 30%; 36–40 –  
28%; 40–50 – 10%; более 50 лет – 28% 
[16, с. 129]. Возраст лиц, совершивших 
уклонение от уплаты налогов согласно 
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результатам исследования, проведенно-
го В.В. Лысенко, распределяется следу-
ющим образом: 18–24 года – 11%; 25– 
35 лет – 36%; 35–40 лет – 28%; 40–50 лет –  
16%; более 50 лет – 9% [17, с. 167].

Учитывая то, что оперативно-ро-
зыскная деятельность относится к 
наукам уголовно-правового цикла и 
находится в тесной взаимосвязи с уго-
ловным правом, справедливо провести 
анализ признаков лиц, совершающих 
налоговые преступления, через призму 
категории «субъект преступления».

Субъектом преступления считается 
физическое лицо (человек), совершив-
шее предусмотренное законом обще-
ственно опасное деяние и способное 
понести за это уголовную ответствен-
ность [18, с. 150]. Важным аспектом 
является то, что, несмотря на то, что 
законодатель в отдельных нормативно-
правовых актах указывает в качестве 
налогоплательщика юридических лиц, 
их нельзя считать субъектом престу-
пления. За преступные действия, кото-
рые имели место в процессе деятель-
ности юридического лица, отвечает 
физическое лицо, которое совершает 
такие деяния. Таким образом, исходя из 
норм отечественного законодательства, 
правовых принципов и правопримени-
тельной практики, можно утверждать, 
что субъектом уклонения от уплаты на-
логов может быть должностное лицо 
предприятия, учреждения, организации 
(независимо от форм собственности), 
являющихся налогоплательщиками или 
физическое лицо – плательщик налога.

Можно определить и психологиче-
ские особенности личности, которая 
совершает налоговые преступления. К 
ним можно отнести: высокий интеллек-
туальный уровень, прагматизм, четко 
определенную жизненную позицию, 
негативное отношение к институтам го-
сударственной власти (хотя лицо может 
и не выражать его явно), постоянное на-
личие желания обогащения, хорошие 
деловые качества, коммуникабельность 
(что позволяет устанавливать контак-
ты с другими людьми, особенно долж-
ностными лицами правоохранительных 
органов для дальнейшей установки 
коррумпированных связей), высокие 
организаторские способности, наход-
чивость и умение приспосабливаться к 
ситуации, которая сложилась.

В отдельных случаях для по-
строения эффективной модели вза-

имодействия между оперативными 
подразделениями в ходе раскрытия 
преступлений в сфере хозяйственной 
деятельности имеет значение анализ 
места совершения преступления. Под-
черкиваем, что анализ именно места 
совершения преступления как соот-
ветствующей административно-тер-
риториальной единицы государства, 
а не места происшествия как опреде-
ленной территории или помещения, в 
пределах которых состоялось само со-
бытие преступления или выявлены его 
последствия.

Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод о необходимости уточнения 
и дополнительного обоснования отдель-
ных положений относительно сущно-
сти и содержания отдельных признаков 
оперативно-розыскной характеристики 
преступной деятельности в сфере хо-
зяйствования и налоговых отношений.
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Summary
The article is devoted to the definition and research of political crime and political criminality’s nature. It is concluded about the 

relative nature of these phenomena, which is determined by the initial assumptions of political and legal construct that displays the 
value of specific actions as political delicts. It is grounded that the basis of political crime’s motivation are usually needs in belonging 
and self-actualization. On the basis of a brief retrospective analysis and contemporary manifestations of unstructured management in 
the sphere of domestic, regional policy and geopolitics, hypothesis of transformation of political crime’s phenomenon from ideological 
into selfishly motivated with keeping some elements of comprehensive ideology, is argued.

Key words: political crime, motivation, phenomenon, transformation, ideology.

Аннотация
Статья посвящена определению понятия и исследованию природы политического преступления и политической пре-

ступности. Сделан вывод об относительном характере явления, которое определяется исходными предпосылками политико-
правового конструкта, отображающего оценку отдельных деяний как политических деликтов. Обосновывается, что в основе 
мотивации политического преступления, как правило, находятся потребности в принадлежности и самоактуализации. На 
основании краткого ретроспективного анализа и современных проявлений бесструктурного управления в сфере внутренней, 
региональной политики и геополитики, аргументируется гипотеза о трансформации феномена политической преступности с 
идеологической в корыстно мотивированную с сохранением отдельных элементов панидеологизма.

Ключевые слова: политическая преступность, мотивация, феномен, трансформация, идеология.

Постановка проблемы. Про-
блемы политической преступ-

ности в последнее время приобретают 
интенсивные обороты в общественном 
дискурсе, заполняя своими острыми 
эмоционально резонансными состав-
ляющими все большую часть психоло-
гического пространства современного 
человека коллективных, в том числе 
и международных, социальных прак-
тик. Криминальные злоупотребления, 
связанные с дисфункцией политиче-
ских институтов, оказались одними 
из центральных в порядке злободнев-
ных тем и для современной Украины. 
Следовательно, криминологическая 
наука не может обойти вниманием 
наиболее тревожные, угрожающие и в 
то же время наименее изученные тен-
денции, закономерности, отдельные 
явления и процессы, так или иначе 
связанные с воспроизводством того 
сегмента криминальной активности, 
который ставит под угрозу существо-
вание государственности как таковой –  
политической преступности.

Феномен политической преступ-
ности, как гносеологическая единица, 
привлекает внимание исследователей 
уже достаточно длительное время. 
Идеи фундаментального и прикладно-
го характера относительно характери-
стики социально-правовой природы, 
механизма совершения и детерми-
нации политического преступления 

и политической преступности, лич-
ности преступника содержатся в тру-
дах таких ученых: А. М. Бандурки,  
Б. Вассони, С. Вибера, В. А. Глушко-
ва, В. В. Голины, Г. Н. Горшенкова,  
Л. Н. Дунаевой, В. Н. Дрёмина,  
П. А. Кабанова, В. В. Лунеева,  
О. М. Литвака, А. А. Музыки, В. С. Овчин- 
ського, А. Л. Сморгуновой, В. А. Ша-
балина, Д. А. Шестакова, Г. Й. Шнай-
дера, Т. Р. Янга и других. Однако но-
вейшие проявления криминальной 
активности в сфере политики требуют 
формирования адекватного ответа со 
стороны правоохранительных орга-
нов и всего общества, который должен 
быть сначала надлежащим образом 
доктринально проработан. 

Цель статьи – определить понятие, 
природу и тенденции развития феноме-
на политической преступности.

Изложение основного материала. 
Прежде всего следует указать на нали-
чие существенных методологических 
проблем, связанных с исследованием 
политической преступности. Слож-
ность заключается в предметной не-
определенности указанного понятия, 
так как политическое преступление – 
социальный конструкт, который в боль-
шинстве случаев визуализируется в 
плоскости определённой ретроспекти-
вы: лишь пройдя очередной историче-
ский этап общественно-политического 
развития (когда один политический 

режим сменяет другой), появляется 
возможность у современников давать 
оценку действиям своих предшествен-
ников, определять конструктивность 
или деструктивность их политики по 
отношению к своему народу, государ-
ству, миру. И даже те преступления, 
которые имеют формально опреде-
ленные уголовно-правовые признаки 
в пределах тех, которые посягают на 
основы национальной безопасности, 
с течением времени могут изменять 
свою оценку и даже героизироваться, 
приобретать благочинный оттенок де-
мократизации, противоборства авто-
ритаризма или криминализированной 
власти. Впрочем, наличие широкого 
эмпирического материала историче-
ского формата – общепризнанного и 
оцененного международным сообще-
ством – дает веские основания делать 
достаточно репрезентативные выводы, 
в частности относительно природы по-
литических преступлений, их генезиса, 
в том числе и в зависимости от идеоло-
гических факторов.

Отметим, что в науке не сложи-
лось единой позиции относительно 
понятия политического преступле-
ния. Так, Г.В. Маляр определяет по-
литическое преступление, как умыш-
ленное общественно опасное деяние, 
предусмотренное соответствующими 
международно-правовыми актами,  
и/или криминализировано националь-
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ным законодательством, которое со-
вершается по политическому мотиву 
(курсив наш – Ю. О.) и является одной 
из противоправных форм борьбы за 
власть в государстве или на междуна-
родном уровне [1, с. 5]. Таким образом, 
ученый выражает понимание полити-
ческого преступления в контексте двух 
ведущих его признаков: политический 
мотив и цель борьбы за власть. Ана-
логичное мнение выражают также и  
Д.А. Квон [2, с. 14], В.Дж. Чеймбліс  
[3, p. 187–188]. Такую позицию в це-
лом следует признать достаточно взве-
шенной. Вместе с тем, остается не до 
конца понятным, какое же, собствен-
но, содержание так называемого по-
литического мотива (который, кстати, 
не известен психологической науке). 
По мнению Г.В. Маляр, политический 
мотив является желанием (курсив 
наш – Ю. О.) лица в противоправный 
способ прийти к власти, удержать, ис-
пользовать или повлиять на государ-
ственную власть на национальном и/
или международном уровне [1, с. 6]. 
Достаточно проблематичным, с точки 
зрения научной корректности, кажется 
отождествление мотива с желанием, 
ведь последнее является лишь внеш-
ним, поверхностным, эпизодическим 
проявлением мотивационного процес-
са, а содержательно тяготеет скорее к 
цели, чем к мотиву. Поэтому желание 
прийти к власти, удержать, использо-
вать или повлиять на государственную 
власть выражает процесс и результат 
целеполагания, который, в своем боль-
шинстве, не выражает сущность акту-
ализированной потребности – базовую 
детерминанту мотивации.

На этом же, кстати, настаивает и 
сама Г.В. Маляр, указывая, что поли-
тическое преступление может совер-
шаться не только с политической (на-
пример, установление тоталитарного 
режима), но и с другой целью (в част-
ности, получить доступ к природным 
ресурсам другого государства) [1, с. 6].  
Следовательно, политический мотив 
в принципе не может быть возведен к 
желанию получить, удержать государ-
ственную власть в той или другой ее 
части, а потому и политическое пре-
ступление не может описываться ис-
ключительно на основе описания по-
литической цели.

Несколько иной взгляд на сущ-
ность политического преступления 

предлагает А. Тарк, в соответствии с 
которым преступления являются по-
литическими постольку, поскольку они 
признаются таковыми существующей 
публичной властью. Законодательное 
определения ряда преступлений в ка-
честве политических не будет иметь 
никакого содержания, поскольку прак-
тически любой закон может быть ис-
пользован властью как оружие для 
борьбы с непримиримой оппозицией. 
Криминологи же, указывает А. Тарк, 
должны сосредоточить внимание не 
на попытках классификации полити-
ческих преступлений с точки зрения 
закона или мотива их осуществления, 
а на нейтрализацию своеволия власти, 
которая объявляет обычные престу-
пления политическими [4, p. 43–45]. 
Не трудно заметить, что ученый стоит 
на позициях социального конструкти-
визма и считает целесообразным опре-
делять политическое преступление 
через формирование о нем понятия в 
законе об уголовной ответственности 
субъектом политической власти, а не 
через признание его самостоятельной 
уникальной мотивационной приро-
ды. Идентичная мысль отображена и 
в трудах С. Шейнголда [5, p. 48–57]. 
Считаем этот подход более обоснован-
ным, чем предыдущий. Действительно, 
когда идет речь об оценке характера 
общественной опасности преступле-
ния, выраженного через искусственные 
юридические конструкты (в том числе 
и такие, как государственный сувере-
нитет, властные полномочия и тому 
подобное), нецелесообразным кажется 
их механическое перенесение на сферу 
психического, то есть естественного. 
В противном случае должны конста-
тировать связь между политическими 
оценками определенной группы дея-
ний как соответствующих преступле-
ний, имеющих место при различных 
политических режимах и системах по-
зитивного права с принципиальными 
механизмами мотивации человеческо-
го поведения, что, конечно, является 
недопустимым. Подобные операции 
возможно описать в категориях редук-
ционизма. Последний далеко не всегда 
является оправданной методологи-
ческой основой, тем более в отрасли 
обществоведческих, комплексных (ан-
тропосоциологических) исследований, 
к числу которых относятся и кримино-
логические.

Следовательно, политическое пре-
ступление можно, по нашему мнению, 
определить как предусмотренное за-
коном об уголовной ответственности 
умышленное общественно опасное 
деяние, направленное на получение, 
удержание государственной власти, 
изменение отдельных ее составля-
ющих (органов, должностных лиц, 
программы развития, идеологии.), а 
также общественной мысли о функ-
ционировании такой власти. Уго-
ловно-правовая оценка таких деяний 
возможна исключительно через опос-
редствованное закрепление отдельных 
признаков, в связи с чем политичность 
преступления является скорее его вну-
тренним свойством, чем внешним про-
явлением. Именно отмеченная выше 
цель (направленность) наделяет опре-
деленное общественно опасное пове-
дение (террористический акт, массо-
вые беспорядки, групповое наруше-
ние общественного порядка) полити-
ческим окрасом. И именно последний 
является тем критерием, используя ко-
торый, деяния, определенные в зако-
не об уголовной ответственности как 
преступления, приобретают характер 
непреступных, общественно полез-
ных при видоизмененном политиче-
ском режиме. В подтверждение этого 
тезиса можно привести известные 
примеры реабилитации политических 
заключённых после переоценки значе-
ния их деяний и наоборот – наделение 
признаками преступной деятельности 
политических лидеров после их от-
ставки, что неоднократно имело место 
и в советской истории, и в истории не-
зависимой Украины. Поэтому, очевид-
но, сущность политического престу-
пления заключается именно в оценке 
деяния как такового, которое посягает 
на отношения властвования, пытаясь 
внести в них прямо или опосредство-
вано определённые изменения, со-
вершая уголовно наказуемые деяния 
против основ национальной безопас-
ности, общественной безопасности 
и общественного порядка, жизни и 
здоровья, в сфере служебной деятель-
ности, против мира и безопасности 
человечества. Конкретная же оценка 
деяния полностью зависит от системы 
координат, в которой происходит вос-
приятие и отражение информации о 
событии преступления как самим ви-
новным, так и посторонними лицами.
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В свою очередь отмеченная систе-
ма координат является ничем иным, 
как направленностью личности, вы-
ражающаяся в соответствующих 
установках, диспозициях (на индиви-
дуальном уровне) и политическим об-
щественным сознанием (на массовом 
уровне). Как первое, так и второе ос-
новываются на универсальных свой-
ствах психики относительно отраже-
ния социально сконструированной, 
объективной действительности сквозь 
призму субъективных ценностно-кате-
гориальных надстроек сознания и ком-
плекса подсознательного, в том числе 
и коллективного. В этом контексте по-
литическое преступление предстаёт в 
качестве конфликта между предлагае-
мым социальным конструктом (как со 
стороны субъектов политической вла-
сти, так и со стороны их оппонентов) 
и субъективными возможностями его 
индивидуального психического вос-
приятия, встраивания в подструктуру 
диспозиций и дальнейшего отраже-
ния, осознания и регуляторного вли-
яния. Сам конфликт может касаться 
любой из указанных функций психики 
и иметь следующие вариации:

а) влияние на лицо информацией 
политического характера искажённого 
содержания или неизвестного ему зна-
чения, в результате чего её восприятие 
невозможно в истинном значении или 
же в принципе. Как метко по этому по-
воду «отмечал» К. Прутков: «Многие 
вещи нам непонятны не потому, что 
наши понятия слабы, но потому, что 
сии вещи не входят в круг наших по-
нятий» [6]. Отсутствие надлежащего 
знания о политической сфере органи-
зации общественной жизни у широ-
ких слоев населения предопределяет 
с одной стороны известную степень 
её закрытости, а с другой – заклады-
вает фундаментальные противоречия, 
конфликтность политических отноше-
ний. Существенный вклад в подпитку 
дестабилизации политической почвы 
вносят белые пятна политико-идеоло-
гического воспитания в системе обра-
зования, распространения социальных 
мифов о том, что политика – грязное 
дело и тому подобное. Отдельной 
проблемой, смежной с указанной, яв-
ляются умышленная массовая дезин-
формация о политических событиях, 
распространение оценок «экспертов», 
освещающих лишь фрагменты обще-

ственно-политической действитель-
ности с предопределённым подтек-
стом и тому подобные;

б) информация воспринята в ис-
тинном её значении, осознана, одна-
ко влияет на регуляцию поведения в 
неадекватном социальном контексте. 
В таком случае также имеет место 
конфликт между субъективными ожи-
даниями и объективными возможно-
стями. В этом случае регуляция пове-
дения происходит с учетом восприня-
той, осознанной информации, но для 
удовлетворения личных потребно-
стей, которые в конкретной ситуации 
удовлетворяются вопреки параметрам 
внешнеполитической конъюнктуры, 
в связи с чем и находят негативную 
социальную оценку, расцениваются 
как преступление. При этом стоит за-
метить, что область политики – это 
всегда сфера взаимодействия групп 
населения ради урегулирования об-
щих интересов отдельной части обще-
ства (большей или меньшей – вопрос 
нравственной почвы государственной 
власти, её справедливости, легитим-
ности) средствами реализации воз-
можностей государственного сувере-
нитета на определенной территории. 
Поэтому указанные личностные по-
требности в случае совершения по-
литического преступления всегда так 
или иначе экстраполируются на по-
требности групповые, отождествля-
ются с ними самим субъектом.

Изложенные рассуждения позво-
ляют сделать вывод о том, что моти-
вация так называемого политического 
преступления подчинена общим за-
кономерностям психической деятель-
ности. Формирование же условно по-
литического мотива, который не явля-
ется, по нашему убеждению, самосто-
ятельной гносеологической единицей, 
находится в плоскости актуализации 
потребностей, так или иначе детерми-
нированных проявлениями групповой 
принадлежности личности, распро-
странением своего личного психо-
логического пространства на сферу 
корпоративных интересов и наоборот. 
Опираясь на разработанную А. Мас-
лоу иерархию потребностей лично-
сти, есть основания утверждать, что 
базовой потребностью политического 
преступления (следовательно, и осно-
вой его мотива) является потребность 
в принадлежности и/или самоактуали-

зации. Впрочем, сфера политики яв-
ляется настолько пёстрой, что указан-
ными внутренними характеристиками 
феномен политического преступления 
и преступности не ограничивается: 
существенными оказываются идеоло-
гические и корыстные мотивационные 
элементы. 

История знает немало примеров 
злодеяний со стороны представите-
лей высших органов государственной 
власти, совершение которых обуслов-
ливалось различными побуждениями. 
И если даже поверхностно проанали-
зировать признанные на сегодняшний 
день наиболее «громкие» резонансные 
политические преступления, то можно 
зафиксировать относительно жесткие 
связи между трансформацией их про-
явлений и утверждением тех или иных 
светских идеологий в основе процес-
са государственного строительства, а 
в конечном итоге – полного отказа от 
них. Так, в числе наиболее известных 
политических преступников ХХ века 
обычно называются А. Гитлер, Б. Мус-
солини, П. Пот, И. Сталин и некоторые 
другие. Очевидно, в основе мотивации 
их длительной преступной деятельно-
сти были те или иные мировоззренче-
ские системы, которые связывались с 
обоснованием справедливого обще-
ственного строя, его принципов, роли 
и стратегии государства в их утверж-
дении. Поэтому ярко выраженными 
оказались идеологии фашистского 
или псевдонаучного социально-эко-
номического характера, которые пре-
небрегали базовыми гуманистиче-
скими и естественными принципами. 
Воспринятая как личная концепция 
виденья миропорядка, та или иная 
теория утверждалась политическими 
лидерами с помощью государственной 
власти, физическими составляющими 
аппарата государства – полицейскими, 
военными возможностями. Процесс 
психологической самоидентификации 
преступников указанного типа (услов-
но его можно назвать идейным типом) 
происходил через государственную 
власть, её возможности, которые экс-
траполировались на личностную сфе-
ру идеологическими средствами. Этот 
процесс предоставлял ощущение лич-
ной преданности делу государствен-
ного строительства, который, однако, 
приобретал сугубо персонифициро-
ванное значение. В этих случаях ра-
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циональные механизмы влияния на 
направленность управленческой дея-
тельности были эффективными лишь 
тогда, когда они отвечали картине 
мира, сформированной на идеологи-
ческих постулатах. Другие же – вос-
принимались как угрозы личной без-
опасности, потому и встречали актив-
ное сопротивление как во внутренней 
(в виде репрессий, кадровых чисток), 
так и во внешней политике.

Несколько иная картина предстаёт 
при анализе преступной деятельности 
политических лидеров отдельных го-
сударств в 90-х годах ХХ – начале ХХІ 
века – М. Каддафи, У. бен Ладена, С. 
Милошевича, С. Хусейна и некоторых 
других. Использование государствен-
но-властных полномочий имело под 
собой преимущественно корыстную 
мотивацию, сопровождалось широким 
использованием атрибутивных меро-
приятий (пропаганда, поиск внешних 
«врагов» и их обвинение во внутрен-
них проблемах, использование инфор-
мационных технологий внушения и 
тому подобное), направленных на ле-
гализацию преступной деятельности. 

Таким образом, происходит сво-
еобразное послабление влияния иде-
ологий на политическую преступ-
ность, фиксируется переориентация 
её проявлений на получение сверх-
прибылей. Для этого же периода ха-
рактерным является актуализация 
проблемы политической коррупции, 
которая также является проявлением 
стяжательства государственно-чи-
новнического аппарата, их деидеоло-
гизированности. Последнее, однако, 
уже в структуре современного укра-
инского общественно-политического 
массового сознания стало одной из 
основных причин интенсификации 
угроз национальной безопасности, 
распространения с конца 2013 года 
и по сей день преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 109–111, 114, 
114–1, 437, 438, 443, 447 УК Укра-
ины, которые также возможно от-
нести к категории политических по 
критерию особенностей мотивации, 
связанной со стремлением повлиять 
на получение, удержание или смену 
государственной власти, на приня-
тие отдельных решений или действия 
государственных органов, должност-
ных лиц по причинам принципиаль-
ных расхождений в представлении о 

векторе общественно-политического 
развития. Однако, в отличие от ко-
рыстных проявлений политической 
коррупции, политические престу-
пления в Украине со стороны лиц, 
которые не принадлежат к чиновни-
ческому аппарату, являются продук-
том информационных технологий, 
бесструктурного управления в целом 
как на национальном, так и на меж-
государственном уровнях. Не прибе-
гая к детальному обоснованию этого 
тезиса, что не является целью данной 
работы, подчеркнем лишь то обстоя-
тельство, что в основе практически 
каждого из преступлений политиче-
ской направленности на сегодняш-
ний день в Украине нет политической 
идеологии как таковой. При опреде-
лённых обстоятельствах можно вести 
речь лишь об идеологии-движении 
(присущей исключительно мотива-
ции весьма ограниченного перечня 
деяний), которое так или иначе иден-
тифицируется с идеей антикримина-
лизма (которая лишь опосредствова-
но касается проблемы государствен-
ного строительства и не является по 
определению политической) или же 
псевдоидеологией защиты этнически 
и религиозно очерченных интересов 
отдельных групп населения, что сле-
дует рассматривать как последствие 
мощной дезинформации, интенсив-
ного и широкоформатного влияния 
инструментов суггестии.

Выводы. Таким образом, полагаем, 
есть основания вести речь о трансфор-
мации феномена политической пре-
ступности, мотивированной преиму-
щественно идеологическими фактора-
ми в деидеологизированный конструкт 
с приматом корыстности или другой 
инструментальной направленности. 
Исходя из этого, под политической 
преступностью возможно понимать со-
циально-правовой институциональный 
феномен, выражающийся в сверхсум-
мативной совокупности преступных 
социальных практик в сфере реали-
зации государственной власти с ис-
пользованием публичных полномочий 
вопреки интересам большинства обще-
ства с целью удовлетворения корыст-
ных узко-корпоративных и/или инди-
видуалистически политизрованных 
интересов, и/или выполнения такти-
ческих, стратегических идеологически 
обоснованных (окрашенных) задач.

Указанный процесс трансформа-
ции представляется закономерным, 
учитывая исторические метаморфозы 
идеологической компоненты разви-
тия национального, регионального, 
международного политикума. Однако 
было бы несправедливым вести речь 
о полной элиминации идеологически 
мотивированной политической пре-
ступности в современном мире. По-
следние события, которые сфокуси-
ровались вокруг нашего государства и 
проявились среди прочего в эскалации 
международной политической на-
пряженности, экстраполированной на 
национально-региональный уровень, 
внешнего военного вмешательства во 
внутренние дела, свидетельствуют о 
реинкарнации отдельных элементов 
идеологизированной мотивации поли-
тической преступности. Да, история 
повторяется. Как отмечал Г. Гегель, 
первый раз – как трагедия, второй – 
как фарс… 
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Summary
In the article the author studies the objects of protection of the necessary defense in the criminal legislation of Ukraine. It also 

discusses relevant provisions of the legislation about the objects of protection of the necessary defense in the criminal law of the 
foreign countries. Based on this study, the author creates a modern system of objects of protection of the necessary defense in the 
article 36 of the Criminal Code of Ukraine, describes her advantages over existing objects.
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interest, state interests, socially dangerous encroachment.

Аннотация
В статье проводится исследование объектов защиты при необходимой обороне в уголовном законодательстве Украины. 

Также рассматриваются соответствующие нормативные положения об объектах защиты при необходимой обороне в уголов-
ном законодательстве зарубежных стран. На основании проведенного исследования автор формирует современную систему 
объектов защиты при необходимой обороне в ст. 36 Уголовного кодекса Украины, описывает ее преимущества в сравнении с 
действующими объектами.

Ключевые слова: объект защиты, необходимая оборона, жизнь и здоровье, права и свободы, собственность, охраняемый 
законом интерес, общественные интересы, государственные интересы, общественно опасное посягательство.

Постановка проблемы. Необхо-
димая оборона является одним 

из наиболее распространенных и ис-
пользуемых на практике обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, ко-
торое закон разрешает применять каж-
дому человеку независимо от его соци-
ального статуса. Система объектов ее за-
щиты была сформирована в украинском 
законодательстве на основании соответ-
ствующих положений науки советского 
уголовного права и в настоящее время 
требует изучения и совершенствования 
с учетом современных стандартов. С 
точки зрения современного обывателя 
такая система объектов является доста-
точно сложной для правопонимания, не 
конкретизированной, что приводит к не-
обходимости ее дополнительного толко-
вания на практике.

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием комплекс-
ных исследований относительно воз-
можности усовершенствования систе-
мы объектов защиты при необходимой 
обороне как обстоятельства, исключа-
ющего преступность деяния. Также она 
обусловлена необходимостью обеспече-
ния украинским государством надлежа-
щего правового регулирования инсти-
тута необходимой обороны на уровне 
европейских стандартов, что является 
первоочередной задачей в контексте ре-
формирования уголовно-правовой по-
литики.

Состояние исследования. Ис-
следованием различных аспектов 
института необходимой обороны 
в уголовном праве Украины, а так-
же в уголовном праве зарубежных 
стран занимались такие ученые, как  
П.П. Андрушко, Ю.В. Баулин,  
Л.М. Гусар, Н.Ф. Кузнецова, С.И. Ми-
ронов, Я.В. Мочкош, Н.Н. Паше-Озер-
ский, В.Д. Пакутин, Л.Н. Смирнова, 
В.В. Сташис, И.С. Тишкевич, И.В. Тка-
ченко, С.М. Храмов, Т.Г. Шавгулидзе и 
другие. В то же время комплексное ис-
следование системы объектов защиты 
при необходимой обороне, в том числе 
с учетом опыта зарубежного законо-
дательства, в науке уголовного права 
Украины не проводилось.

Цель и задачи статьи – исследова-
ние системы объектов защиты при не-
обходимой обороне в уголовном зако-
нодательстве Украины; изучение опыта 
зарубежного законодательства по это-
му вопросу; формирование современ-
ной системы объектов защиты при не-
обходимой обороне в ст. 36 Уголовного 
кодекса (далее – УК) Украины; обосно-
вание преимущества этой системы по 
сравнению с действующими объектами 
защиты при необходимой обороне.

Изложение основного материала. 
Современная система объектов защиты 
при необходимой обороне сформиро-
валась на основании соответствующих 
положений науки советского уголов-

ного права. УК УРСР 1960 г., который 
предшествовал действующему УК 
Украины 2001 г., в ст. 15 указывал, что 
необходимой обороной признавались 
«действия, совершенные с целью за-
щиты интересов или прав защища-
ющегося лица или другого лица, ин-
тересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства 
путем причинения вреда посягающему, 
если такие действия были обусловлены 
необходимостью немедленного пре-
дотвращения либо пресечения посяга-
тельства» [1, с. 105]. Указанная фор-
мулировка объектов защиты в понятии 
необходимой обороны существенно не 
изменилась и в ст. 36 УК Украины.

Теперь рассмотрим характеристи-
ку объектов защиты при необходимой 
обороне в различных положениях зако-
нодательства зарубежных стран, в част-
ности, при характеристике в них самого 
понятия «необходимая оборона».

Необходимой обороной в соот-
ветствии со ст. 122-5 УК Франции на-
зывается «правомерная защита», ко-
торая определяется как «совершение 
действий лицом, которое подверглось 
необоснованному посягательству в 
отношении себя или других лиц, если 
эти действия вызваны необходимостью 
правомерной защиты себя или других 
лиц». Отдельно отмечается о право-
мерной защите такого объекта, как 
собственность, которая возможна при 
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соответствии средств защиты тяжести 
преступного деяния и за исключени-
ем совершения умышленного убий-
ства посягающего лица [12, с. 130; 5,  
с. 44–45]. Параграф 32.35 УК ФРГ 
(абзац 2) характеризует понятие «не-
обходимая оборона» как «защиту», 
которая необходима для того, чтобы 
отбить имеющееся противоправное на-
падение на себя или кого-либо другого  
[12, с. 131; 15, с. 229]. УК Испании в 
главе II раздела I книги II рассматрива-
ет необходимую оборону как «защиту 
своей личности и своих прав, а также 
личности и прав других людей», что 
является основанием для освобожде-
ния лица от уголовной ответственно-
сти [12, с. 131].

По уголовному законодательству 
Швеции необходимая оборона назы-
вается «самообороной» (ст. 1 главы 24 
УК Швеции) и предусматривает защи-
ту от фактического или неизбежного 
преступного нападения на лицо или 
собственность; от лица, которое заста-
ли на месте совершения преступления 
и которое силой, угрозой применения 
силы либо другими способами препят-
ствует возвращению собственности; от 
лица, которое незаконно проникло или 
пытается проникнуть в комнату, дом, 
двор или на судно; от лица, которое 
отказывается покинуть жилище после 
того, как ему было приказано это сде-
лать [6, с. 604]. В уголовном законода-
тельстве Швейцарии (ст. 33 УК Швей-
царии) необходимая оборона является 
«правомерным действием» и имеет 
место, если на кого-нибудь неправо-
мерно нападают или кому-нибудь не-
посредственно угрожают нападением 
[12, с. 132].

Несколько отличается формулиров-
ка объектов защиты при необходимой 
обороне в уголовном праве стран англо-
американской правовой семьи. В Англии 
необходимая оборона («защита») регу-
лируется «общим правом» и Законом 
Англии «Об уголовном праве» 1967 г.  
Статья 3 указанного закона предусма-
тривает, что необходимая оборона – это 
применение лицом физической силы в 
разумных пределах для предупрежде-
ния и пресечения преступления либо 
при осуществлении законного ареста 
правонарушителя или подозреваемого, 
во время предоставления помощи в та-
ком аресте [7, с. 61]. То есть лицо имеет 
право применять силу в разумных пре-

делах для защиты различных объектов, 
подпадающих под категории «себя, дру-
гое лицо и имущество».

В уголовном законодательстве 
США необходимая оборона также ха-
рактеризуется как «защита», уголовно-
правовое регулирование которой осу-
ществляется Примерным Уголовным 
кодексом США и кодексами штатов. 
Примерный УК США в разделе III «Об-
щие принципы признания поведения 
правомерным» различает несколько 
видов «защиты» как правомерного де-
яния по критерию соответствующего 
объекта: применение силы при само-
защите (ст. 3.04), применение силы 
для защиты других лиц (ст. 3.05), при-
менение силы для защиты имущества  
(ст. 3.06), применение силы при ис-
полнении закона (ст. 3.07) [10, с. 61]. 
УК штата Нью-Йорк, который являет-
ся наиболее удачным среди уголовных 
кодексов штатов, в ст. 35 раздела «С» 
(«Защита») указывает о применении 
физической силы для защиты лица (па-
раграф 35.15), для защиты помещения и 
любой недвижимости (параграф 35.20), 
для предупреждения или прекращения 
кражи либо причинения другого уго-
ловно наказуемого ущерба имуществу 
(параграф 35.25), для защиты в других 
случаях (параграф 35.30) [7, с. 62–63].

В УК Австралии конструкция не-
обходимой обороны («самозащиты») 
характеризуется таким образом: лицо 
не подлежит уголовной ответственно-
сти за преступление, если оно совер-
шает деяние, представляющее собой 
преступление, в условиях самозащиты. 
Самозащита имеет место в случаях, 
если лицо защищает себя или другое 
лицо и причиняет определенный вред 
посягающему; если лицо понимает, что 
находится в состоянии защиты, и имеет 
целью защитить себя или другого чело-
века. Запрещено применять самозащи-
ту от правомерных действий [10, с. 64].

Проанализировав приведенные 
положения о необходимой обороне в 
уголовном законодательстве зарубеж-
ных стран, можно прийти к выводу, 
что основными объектами защиты, ко-
торые непосредственно указываются в 
зарубежном законодательстве при фор-
мулировании необходимой обороны, 
являются такие:

– лицо, которое защищается, его 
жизнь и здоровье, права и свободы. 
Этот объект поставлен на первое место 

при характеристике понятия «необхо-
димая оборона» в странах англо-аме-
риканской правовой семьи (Англия, 
США, Австралия) и континентальной 
правовой семьи (Франция, ФРГ). При 
этом защита себя трактуется законо-
дательно и судебной практикой как за-
щита своей жизни и здоровья, прав и 
свобод;

– другие лица, их жизнь и здоровье, 
права и свободы. Этот объект, условно 
говоря, поставлен на второе место и мо-
жет звучать в разных интерпретациях: 
защита «кого-либо другого» (ФРГ), за-
щита «личности и прав других людей» 
(Испания) и так далее. Защита другого 
лица также включает в себя защиту его 
жизни и здоровья, прав и свобод;

– собственность (в том числе иму-
щество, жилище, помещение). Этот 
объект наиболее полно определен в уго-
ловном праве стран англо-американ-
ской правовой семьи (Англии, США), 
а также в уголовном праве Франции. 
Причем в уголовном законодательстве 
США защита этого объекта характери-
зуется как отдельный вид необходимой 
обороны («защиты»), которому посвя-
щены отдельные разделы (параграфы 
35.20, 35.25 УК штата Нью-Йорк), а 
в УК Франции – отдельные нормы  
(ст. 122-6). Центральной составляю-
щей в категории «собственность» вы-
ступает жилище либо другое помеще-
ние лица, которое защищается.

Статья 36 УК Украины определяет 
понятие необходимой обороны таким 
образом: «Необходимой обороной при-
знаются действия, совершенные с це-
лью защиты охраняемых законом прав 
и интересов лица, которое защищается, 
или другого лица, а также обществен-
ных интересов и интересов государства 
от общественно опасного посягатель-
ства путем причинения посягающему 
вреда, необходимого и достаточного 
в этой обстановке для немедленного 
предотвращения или пресечения по-
сягательства, если при этом не было 
допущено превышения пределов не-
обходимой обороны» [4, с. 19]. Если 
рассмотреть законодательную кон-
струкцию понятия «необходимая обо-
рона» в ст. 36 УК Украины, то можно 
определить, что украинское уголовное 
законодательство объектами защиты 
при необходимой обороне определяет 
охраняемые законом права и интересы 
лица, которое защищается, охраняе-
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мые законом права и интересы другого 
лица, общественные интересы, интере-
сы государства.

По мнению автора, фраза «охраняе-
мые законом права и интересы лица, ко-
торое защищается, или другого лица» 
является достаточно общей, расплыв-
чатой и по своей формулировке не ука-
зывает на конкретные объекты защиты. 
В связи с преобразованием Украины в 
демократическое и социальное госу-
дарство уголовное законодательство 
должно быть четким, понятным, иметь 
направленность на защиту конкретных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Поэтому автор считает, что при опреде-
лении объекта необходимой обороны 
в ст. 36 УК Украины, который имеет 
право защищать лицо от общественно 
опасного посягательства, необходимо 
его конкретизировать и указать, что им 
являются такие объекты:

– жизнь и здоровье, права и свобо-
ды лица, которое защищается;

– жизнь и здоровье, права и свобо-
ды других лиц;

– собственность.
Указанные автором объекты непо-

средственно определены в ст. 27 Кон-
ституции Украины в качестве основ-
ных. Согласно этой норме «каждый 
имеет право защищать свою жизнь и 
здоровье, жизнь и здоровье других лю-
дей от противоправных посягательств» 
[3, с. 6]. В связи с тем, что ст. 36 УК 
Украины является непосредственным 
воплощением ст. 27 Конституции Укра-
ины в уголовное право, автор считает, 
что объекты защиты при необходимой 
обороне должны определяться в изло-
женной выше последовательности.

Кроме того, в отношении таких 
второстепенных объектов защиты, как 
«общественные интересы» и «интере-
сы государства», следует отметить, что, 
по мнению автора, в связи с преобра-
зованием Украины из тоталитарного в 
демократическое государство отпала 
необходимость определять объектом 
защиты при необходимой обороне «го-
сударственные интересы», поскольку 
защита государственных интересов от 
общественно опасных посягательств в 
настоящее время возложена на развет-
вленную систему государственных ор-
ганов и их должностных лиц, которые 
наделены соответствующими полно-
мочиями и могут осуществлять ее с 
правом применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Также с точки зрения правил юри-
дической техники в определении по-
нятия «необходимая оборона» по ст. 
36 УК Украины непонятной является 
фраза «необходимая оборона – это дей-
ствия, совершенные с целью <…> пу-
тем причинения посягающему вреда». 
Так, если подойти к понятию «необхо-
димая оборона» с такой точки зрения, 
то можно отметить, что действия за-
щищающегося лица не могут быть со-
вершены «путем причинения вреда», 
они должны быть «направлены на при-
чинение вреда». Поэтому, по мнению 
автора, указанную формулировку в ст. 
36 УК Украины необходимо изменить 
таким образом: «Необходимая оборона 
– это действия, совершенные с целью 
<…> направленные на причинение по-
сягающему вреда». То есть причинение 
вреда выступает как возможный ре-
зультат этих действий, который может 
возникнуть в определенных случаях.

В соответствии с вышеизложенным 
в ч. 1 ст. 36 УК Украины понятие «не-
обходимая оборона» автор предлагает 
усовершенствовать и определить так: 
«Необходимой обороной признаются 
действия лица, совершенные с целью 
защиты своей жизни и здоровья, прав и 
свобод, собственности, общественных 
интересов или с целью защиты других 
лиц от общественно опасного посяга-
тельства, направленные на причинение 
посягающему вреда, необходимого и 
достаточного в такой обстановке для 
немедленного предотвращения или 
пресечения посягательства».

В противовес предложенному ав-
тором определению можно выдвинуть 
тезис о том, что определенные объекты 
необходимой обороны, представляю-
щие собой «жизнь и здоровье, права и 
свободы, собственность лица, которое 
защищается, или другого лица» явля-
ются более узкими, чем «охраняемые 
законом права и интересы лица, кото-
рое защищается, или другого лица», и 
могут не включать в себя определен-
ные интересы, относительно которых 
возможно осуществление необходимой 
обороны в уголовно-правовом смысле. 
Разберем этот вопрос более подробно, 
для чего нам нужно определиться с 
характеристикой самого понятия «ох-
раняемый законом интерес». Консти-
туционный Суд Украины в своем реше-

нии № 18-РП/2004 от 01.12.2004 г. дает 
такое его определение: стремление к 
пользованию конкретным материаль-
ным и (или) нематериальным благом 
как обусловленное общим содержа-
нием объективного права и прямо не 
опосредованное в субъективном праве 
простое легитимное разрешение, кото-
рое является самостоятельным объек-
том судебной защиты и других средств 
правовой охраны с целью удовлетворе-
ния индивидуальных и коллективных 
потребностей, которые не противоре-
чат Конституции Украины и законам 
Украины, общественным интересам, 
справедливости, добросовестности, 
разумности и другим общеправовым 
принципам [11]. То есть интерес как 
категория включает в себя такие аспек-
ты, как внимание, заинтересованность, 
польза, выгода. В качестве интересов 
могут приводиться следующие при-
меры: заинтересованность в здоровом 
подрастающем поколении, заинтере-
сованность автора в высоком гонораре, 
заинтересованность подозреваемого в 
опровержении подозрения и другие [2].

Если рассматривать соотношение 
понятий «права и свободы» и «инте-
рес» в отношении конкретного соци-
ального блага, которое становится объ-
ектом уголовно-правовой защиты госу-
дарства, то можно определить, что «ин-
терес» выступает причиной признания 
государством определенного социаль-
ного блага таким объектом защиты, а 
«права и свободы» – следствием такого 
признания, то есть своеобразным ре-
зультатом признания, который предпо-
лагает соответствующее закрепление в 
уголовном законе как объекта уголов-
но-правовой защиты. При этом нужно 
отметить, что охраняемый законом ин-
терес может быть как справедливым, 
так и несправедливым. Например, ин-
терес подозреваемого в преступлении 
затянуть или запутать следствие может 
реализовываться через его право от-
казаться от дачи показаний, которое 
охраняется уголовно-процессуальным 
законом.

По мнению автора, при осущест-
влении необходимой обороны по УК 
Украины объектами защиты в ней вы-
ступают именно конкретные права и 
свободы, которые поставлены под уго-
ловно-правовую охрану. Любые другие 
охраняемые законом интересы либо 
имеют интерпретацию в соответству-
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ющих правах и свободах (например, 
интерес сохранить имущество – в пра-
ве собственности, интерес использо-
вать жилище только для собственных 
нужд – в праве на неприкосновенность 
жилища, интерес защитить себя от на-
сильника – в праве на половую непри-
косновенность и прочее), либо не явля-
ются настолько значительными, чтобы 
посягательство на них имело надлежа-
щую степень общественной опасности 
и было уголовно наказуемым деянием. 
Для защиты такой группы охраняемых 
законом интересов, которые не явля-
ются настолько значительными, чтобы 
посягательство на них имело надлежа-
щую степень общественной опасности, 
по мнению автора, существуют нормы 
о необходимой обороне в администра-
тивном праве (ст. 19 Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях), которые регулируют правомерную 
защиту лица от административных 
правонарушений. Рассмотрим это на 
примере хулиганства, которое может 
выступать одновременно и обществен-
но опасным деянием (преступлением) 
согласно ст. 296 УК Украины, и адми-
нистративным проступком согласно ст. 
173 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях. Если хули-
ганские действия являются мелкими 
(например, безадресная нецензурная 
брань в маршрутке), они могут пося-
гать исключительно на определенные 
охраняемые законом интересы, такие 
как стремление находиться в спокойной 
среде, стремление сохранить душевное 
спокойствие, желание к сплошному по-
рядку и так далее, относительно кото-
рых не всегда есть конкретные права и 
свободы. Защита от таких хулиганских 
действий, посягающих на охраняе-
мые законом интересы и не имеющих 
надлежащей степени общественной 
опасности, осуществляется в рамках 
необходимой обороны в администра-
тивном праве согласно ст. 19 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях. Однако когда хулиганские 
действия являются грубыми и сопрово-
ждаются особой дерзостью или исклю-
чительным цинизмом, они посягают 
на конкретные права и свободы граж-
дан (жизнь и здоровье, собственность 
лица и так далее), которые находятся 
под уголовно-правовой защитой и в 
отношении которых охраняемые зако-
ном интересы являются производными 

(полностью входят в объем этих прав 
и свобод). Защита граждан от таких 
хулиганских действий, которые имеют 
надлежащую степень общественной 
опасности и являются общественно 
опасным посягательством, осущест-
вляется в рамках уголовного права со-
гласно ст. 36 УК Украины.

Существуют и другие обоснования 
того, что «охраняемые законом инте-
ресы» не являются надлежащим объ-
ектом необходимой обороны в уголов-
но-правовом смысле. Например, Я.В. 
Мочкош указывает: «Приведенная в 
УК Украины формулировка «охраняе-
мые законом права и интересы» явля-
ется крайне обобщенным понятием. 
Интересы – это не реально существу-
ющие и охраняемые законом ценности 
и блага, которые принадлежат человеку 
или государству, а общественно-психо-
логическая категория. В психологии 
определено, что интерес – это изби-
рательное отношение личности (или 
общества в целом) к предметам и яв-
лениям благодаря пониманию их зна-
чения; одна из форм направления со-
средоточенности мыслей человека на 
определенном событии или явлении, 
которая в дальнейшем является лишь 
мотивом деяния» [8, с. 98]. Считаем, 
что более удачным является имен-
но авторское обоснование, а позиция  
Я.В. Мочкоша не учитывает того, что 
категория «интерес», которая находит-
ся в основе понятия «охраняемый зако-
ном интерес», может использоваться в 
различных значениях в зависимости от 
отрасли науки, где она рассматривается 
(философском, социологическом, пси-
хологическом, экономическом, юриди-
ческом), то есть является общенаучной 
категорией.

Выводы. Подытоживая изложен-
ные размышления и проведенное ис-
следование, автор приходит к выводу 
о необходимости усовершенствования 
системы объектов защиты при необ-
ходимой обороне в ст. 36 УК Украины. 
Указанные объекты защиты рацио-
нально определять в такой последо-
вательности: жизнь и здоровье, права 
и свободы лица, которое защищается; 
жизнь и здоровье, права и свободы дру-
гих лиц; собственность; общественные 
интересы. Формулировка ч. 1 ст. 36 
УК Украины в предложенной автором 
редакции позволит сделать более до-
ступной для правопонимания и право-

применения систему объектов защиты 
при необходимой обороне, что будет 
важным шагом вперед в направлении 
ее совершенствования с учетом совре-
менных стандартов.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГЕНДИРОВАННЫХ 
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в Днепропетровской области,

полковник налоговой милиции

Summary
The article is devoted to the research of particular issues of the international 

experience in using of under-cover enterprises by law-enforcement agencies and by 
special services of CIS, Europe and the USA. The ways of creating and using of under-
cover enterprises in above mentioned states are analyzed. The author made a conclusion 
regarding the efficiency of using of under-cover enterprises in Ukraine. According to the 
author, substantial international experience demonstrates that creating and using of such 
enterprises contribute to solving of the following problems: providing of encryption 
and departmental affiliation of full-time and part-time undercover officers; providing of 
encrypted location of specially authorized units; gathering of intelligence information 
about the structure of organized crime; documenting of evidence of illegal activities 
with the use of under- cover enterprises created by the law enforcement agencies which 
have all the components of under-cover activity (bank accounts, facilities, employees 
providing the activity of the enterprise, as well as other resources) that ensure their 
getting into the chain of a criminal scheme and enable to document the facts of illegal 
activity and to collect evidence; neutralization of activity of some organized crime 
groups, criminal organizations.

Key words: organized crime, law-enforcement agencies, under-cover enterprises, 
covert intelligence work.

Аннотация
Статья посвящена исследованию отдельных вопросов международного опы-

та использования легендированных предприятий правоохранительными органами 
и специальными службами стран СНГ, Европы и США. Проанализированы пути 
создания и использования легендированных предприятий в указанных странах. Ав-
тором сформулированы выводы относительно эффективности использования леген-
дированных предприятий в Украине. В частности, по мнению автора, многолетний 
зарубежный опыт показывает, что создание и использование легендированных пред-
приятий способствуют решению таких важных вопросов: обеспечения зашифровки 
и ведомственной принадлежности штатных и внештатных негласных сотрудников; 
обеспечения зашифровки местоположения специально уполномоченных подразде-
лений; сбор разведывательной информации о структуре организованной преступ-
ности; документирование фактов противоправной деятельности с использованием 
созданных правоохранительными органами предприятий «под прикрытием», име-
ющих все необходимые составляющие легендированной деятельности (банковские 
счета, помещения, работники, обеспечивающие деятельность предприятия, а также 
другие ресурсы), что обеспечивает их попадание в цепь преступной схемы и даёт 
возможность проводить документирование фактов противоправной деятельности и 
фиксацию доказательств; нейтрализация деятельности отдельных организованных 
преступных группировок, преступных организаций.

Ключевые слова: организованная преступность, правоохранительные  
органы, легендированные предприятия, агентурная работа.

Постановка проблемы. На се-
годняшний день преступность 

в Украине, судя по ее количественным 
и качественным показателям, стала од-
ним из главных барьеров на пути ре-
формирования государства. Масштабы 
и темпы роста преступности сделали 
ее одним из существенных факторов, 
реально препятствующим осуществле-

нию социальной перестройки обще-
ства, вызывающим у граждан чувство 
беспокойства и опасения за собствен-
ные жизнь и благополучие, подрываю-
щим доверие к органам власти и управ-
ления, к государственной политике, 
непосредственно угрожающим страте-
гическим интересам и национальной 
безопасности государства [1, с. 6–12].
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Изложение основного материала. 
В последние годы налоговой милицией 
и органами внутренних дел в ходе вы-
явления и раскрытия налоговых пре-
ступлений все чаще выявлялись факты, 
свидетельствующие о наличии связи 
проверяемых лиц с организованными 
преступными формированиями.

Организованные преступные груп-
пы оказывают существенное негатив-
ное влияние на экономику страны и 
рассматривают базу налогообложения 
государства как сферу собственного 
влияния, преступно посягая на значи-
тельную ее часть. Фактически в наше 
время организованная преступность 
бросает вызов государству и ведет от-
крытую борьбу за контроль над фи-
нансово-хозяйственным комплексом 
страны.

Как справедливо отмечает  
М.П. Водько, характер современной 
организованной преступности, уровень 
ее противодействия правоохранитель-
ной системе и требования современ-
ных европейских правовых стандартов 
и норм обязывают нас пересматривать 
традиционные методы борьбы с пре-
ступностью, поскольку некоторые из 
них в новых условиях становятся недо-
статочно эффективными [2, с. 67]. Оче-
видно, что для исправления ситуации 
необходимо кардинальное совершен-
ствование форм и методов оперативно-
розыскной деятельности оперативных 
подразделений. Главным при этом, на 
наш взгляд, должно стать достижение 
реального разведывательно-поисково-
го наблюдения за преступным элемен-
том во всех выбранных им и привыч-
ных для него сферах жизнедеятельно-
сти, чтобы обеспечить, во-первых, не-
гласный контроль поведения, намере-
ний, поступков и связей оперативного 
контингента, обращение информации 
в данной преступной среде; во-вторых, 
установление оперативных контактов 
негласных источников с объектами 
оперативного интереса для дальней-
шего сближения и установления дове-
рительных отношений с ними с целью 
осуществления их оперативной разра-
ботки. Вышеупомянутой цели как раз 
и отвечает создание и использование 
оперативными подразделениями леген-
дированных предприятий.

Как справедливо утверждает  
А.А. Галючек, одним из перспектив-
ных направлений в деятельности от-

ечественных правоохранительных 
органов должно стать проведение ком-
плексных разведывательно-поисковых 
мероприятий (специальных операций) 
с использованием легендированных 
предприятий и возможностей штат-
ных негласных работников. Примером 
должен стать положительный опыт в 
организации создания и функциониро-
вания легендированных предприятий, 
который уже много лет используется в 
работе иностранных спецслужб США 
(FBI, DEA), Италии (DIA), Англии 
(SOCA, NCIS), Канады (CSIS) и других 
странах [3, с. 64–74]. Примечательным 
является и тот факт, что с помощью ле-
гендированных предприятий решается 
большинство вопросов, стоящих перед 
стратегической разведкой зарубежных 
государств [4].

Согласно исследованиям мировой 
практики проведения разведыватель-
но-поисковой деятельности, специ-
альные легендированные предприятия 
за рубежом создаются и используются 
регулярно. В Англии, например, функ-
ционирует национальная уголовная 
разведывательная служба, занимаю-
щаяся сбором разведывательной ин-
формации, которую уже обрабатыва-
ют другие оперативные службы. Ее 
деятельность опирается на обширную 
сеть негласных осведомителей, рабо-
тающих «под прикрытием» легендиро-
ванных предприятий. Довольно развет-
вленный опыт работы криминальной 
полиции «под прикрытием» накоплен, 
как об этом свидетельствуют отдель-
ные публикации, в Европе и США  
[5, с. 38]. Как отмечает А.А. Юхно, 
основным достижением зарубежно-
го опыта в исследуемом направлении 
является предоставление за счет госу-
дарства органам уголовной полиции 
по их заказу необходимых финансовых 
средств, недвижимости, авто- и мото-
транспорта, а также других средств для 
создания, использования и материаль-
ного обеспечения легендированных 
предприятий и организаций, для со-
держания необходимого количества ап-
парата управления и вспомогательного 
персонала, оперативных работников и 
негласных источников, что свидетель-
ствует о государственной поддержке 
этого направления правоохранитель-
ной деятельности [6, с. 302–303].

В большинстве стран Европы и 
США существует определенная норма-

тивная база (законы, правительствен-
ные решения, циркуляры, инструкции, 
положения и т. п.), которая устанавли-
вает и регулирует основы функциони-
рования агентуры и ее участия в прове-
дении специальных (агентурных) опе-
рациях, организации и использования 
легендированных предприятий.

В Великобритании субъектами ис-
пользования агентуры являются по-
лицейские и таможенные органы. При 
этом в качестве агентов выступают 
только офицеры правоохранительных 
органов [7, с. 29].

Италия относится к тем странам, в 
которых агенты могут использоваться 
только по делам об отмывании денеж-
ных средств, незаконном обороте ору-
жия или наркотиков.

На Кипре агенты, используя со-
ответствующие псевдонимы, могут 
управлять созданными легендирован-
ными предприятиями и учреждениями.

Полиция Нидерландов использует 
агентов только в делах о незаконном 
обороте наркотиков, оружия и взрыв-
чатки, отмывании денежных средств, 
фальшивомонетничестве, а также по 
тяжким резонансным преступлениям. 
С целью создания соответствующих 
правовых оснований проведения аген-
турной работы прокуратурой этого 
государства изданы соответствующие 
директивы и разработан закон о специ-
альных розыскных методах.

В Словении использование аген-
тов и легендированных предприятий 
регулируются как уголовно процес-
суальным кодексом, так и законом  
«О полиции». Следует отметить, что 
полученные во время тайной операции 
материалы не могут быть доказатель-
ствами в суде.

В Чехии агентуру используют для 
раскрытия преступлений, за соверше-
ние которых законодательством пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок более восьми лет, 
или в случаях выполнения положений 
определенных международных со-
глашений. Агентурная работа в Чехии 
проводится на основании криминаль-
но-процессуального законодательства. 
Легендированные предприятия созда-
ются и используются для обеспечения 
зашифровки агентов и мест расположе-
ния специальных подразделений, осу-
ществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также с целью доку-
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ментирования фактов противоправной 
деятельности и сбора разведыватель-
ной информации.

В части использования для борьбы 
с преступностью агентов и легендиро-
ванных предприятий законодательство 
Германии содержит несколько клю-
чевых положений. Согласно ст. 110 
Уголовно-процессуального кодекса 
Германии агент может использоваться 
для раскрытия умышленных престу-
плений: 1) в сфере нелегального обо-
рота наркотиков, оружия, фальшивомо-
нетничества или подделки документов; 
2) против безопасности государства; 3) 
повторных преступления из корыстных 
побуждений; 4) преступлений с приме-
нением оружия или совершенных чле-
нами преступных группировок. Аген-
тура представлена сотрудниками из 
числа офицеров полиции и информато-
рами из числа гражданских лиц. Полу-
ченные агентурным путем доказатель-
ства подаются в суд в легализованной 
форме, но данные об офицере-агенте 
или информаторе не раскрываются.

Во Франции созданы специальные 
бригады розыска и захвата. Метод их 
работы нетрадиционный. Если, ска-
жем, национальная полиция в случае 
совершения преступления начинает 
сбор сведений, проводит расследова-
ние, после чего приступает к задер-
жанию преступников, то эти подраз-
деления действуют иначе. Их действия 
исходят не от имеющихся фактов, а от 
информации, получаемой от людей, ко-
торые хорошо знают преступную сре-
ду, ведут наблюдение за ней изнутри, а 
также активно используют легендиро-
ванные предприятия.

В Соединенных Штатах Америки 
использование агентов разрешается 
при раскрытии всех уголовных престу-
плений. Для обеспечения конспирации 
активно используются легендирован-
ные предприятия, хотя специального 
закона о использовании агентов при 
проведении тайных операций не суще-
ствует.

Следует отметить, что полиция 
США обладает развитой сеткой раз-
ведывательных структур, в которой 
каждое полицейское подразделение 
имеет собственную разведывательную 
группу, состоящую, в зависимости от 
его уровня, из информационно-анали-
тического подразделения, оперативных 
работников, групп проведения специ-

альных операций, экспертов, оператив-
ных работников, действующих «под 
прикрытием», групп внешнего и элек-
тронного наблюдения, а также групп 
материально-технического обеспече-
ния [8, с. 28]. Общей целью функцио-
нирования разведывательной службы 
полиции США является сбор опера-
тивной информации, которая бы обе-
спечила эффективное планирование и 
проведение мероприятий по противо-
действию преступности. Этот вид раз-
ведывательной деятельности называет-
ся внутренней разведкой [9, с. 31–34]. 
В США создание предприятий, учреж-
дений и организаций с целью изобли-
чения лиц, занимающихся преступной 
деятельностью, является составной 
тайной операции. Именно поэтому со-
гласно нормам уголовного права США 
проведение такого оперативного ме-
роприятия разрешается Комитетом по 
контролю над тайными операциями и 
директором Федерального Бюро Рас-
следований.

Средствами оперативно-розыскной 
деятельности в США являются: 

1) тайные агенты – полицейские 
местного уровня, а также агенты или 
служащие федеральных правоохрани-
тельных органов;

2) информаторы или свидетели, 
которые сотрудничают с правоохрани-
тельными органами;

3) тайные операции, к которым, в 
частности, относится создание и ис-
пользование легендированных пред-
приятий;

4) наблюдение (использование 
скрытых микрофонов, аудио- и видео-
аппаратуры);

5) специальные механизмы и 
устройства (сухопутные, водные и воз-
душные) [10, 7].

Полицейским, которые работают 
«под прикрытием», как правило, запре-
щено без соответствующей санкции 
участвовать в действиях, образующих 
состав преступления. Такую санкцию в 
США может выдать Генеральный про-
курор, а по делам о скупке и продаже 
похищенных и контрабандных товаров 
– руководство соответствующего поли-
цейского подразделения. Разрешение 
на действия, связанные с совершением 
преступления, предоставляется в том 
случае, когда необходимо получить 
информацию или доказательства, име-
ющие первостепенное значение для 

привлечения к уголовной ответствен-
ности преступников; для поддержания 
достоверности легенды внедрения; 
для устранения угрозы жизни и фи-
зической безопасности внедряемого 
[11, с. 112]. Такой подход объясняется 
тем, что секретные сотрудники нередко 
попадают в ситуации, когда для заво-
евания доверия у разрабатываемых они 
вынуждены участвовать в совершении 
преступлений. Зачастую они не могут 
уклониться от подобного требования 
«сообщников» без опасения быть ули-
ченным в сотрудничестве с полицией, 
что чревато возникновением угрозы 
их здоровью и жизни [12, с. 41–43]. 
К тому же при этом теряется возмож-
ность разоблачения преступников в 
уже совершенных преступлениях и 
предотвращения новых. В данном 
случае одной из основ поддержания 
легенды и обеспечения конспирации 
является использование легендирован-
ных предприятий, ориентированных 
на «сотрудничество» с преступниками 
[13, с. 273–285].

У правоохранительных органов 
других стран уже достаточно давно су-
ществует практика применения леген-
дированных Интернет-ресурсов. Про-
ведение разведывательно-поисковых 
мероприятий в сети Интернет, как пра-
вило, осуществляется путем создания 
сетевых ресурсов мнимого характера 
– сетей-приманок и сайтов-ловушек. 
Подобного рода сайты-ловушки созда-
вались в различные годы спецподраз-
делениями правоохранительных орга-
нов Великобритании, США, Германии, 
Франции, Канады, Австралии и других 
государств. При этом функциональное 
назначение и схема, которая применя-
лась при их создании, была примерно 
одинаковой и выглядела следующим 
образом. Спецслужба размещала на 
форумах или онлайн досках объявле-
ний подставные ссылки, которые якобы 
ведут на сайты, содержащие противо-
законный контент. На самом деле при 
нажатии на такую ссылку пользователь 
Интернета подобные материалы не по-
лучает, а вместо этого перенаправляет-
ся на правительственный сервер, где 
регистрируются IP-адреса всех посети-
телей. Затем по имеющемуся IP-адресу 
провайдер предоставляет в правоох-
ранительные органы идентификаци-
онные данные пользователя, после 
чего у него дома проводится обыск с 
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целью выявления и фиксации новых 
доказательств. Подобная методика в 
большинстве случаев была признана 
успешной, а собранные доказательства 
в отдельных государствах признаны 
достаточными для суда.

Ещё одна схема использования 
сайтов-ловушек правоохранительны-
ми органами более чем 15 стран мира 
заключается в уничтожении Интер-
нет-страницы, на которой находится 
противоправный контент, и создании 
на её месте копии, имитирующей ту 
же страницу. Но как только посетитель 
сайта попытается загрузить подобный 
контент, на экране появляется сообще-
ние о том, что он совершил преступное 
действие и с этого момента все его дан-
ные поступили в картотеки отделений 
Интерпола в 180 странах мира. Цель 
таких сайтов-ловушек заключается в 
том, чтобы показать правонарушите-
лям, что их действия больше не оста-
нутся безнаказанными и что их всех 
«возьмут на заметку» [14, с. 265–273].

Представляет интерес законода-
тельное регулирование вопросов созда-
ния и использования легендированных 
предприятий в странах постсоветского 
пространства.

Закон РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12 августа  
1995 года №144-ФЗ предусматрива-
ет право органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, 
использовать в целях конспирации до-
кументы, зашифровывающие личность 
должностных лиц, ведомственную 
принадлежность предприятий, учреж-
дений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств 
органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, личность 
граждан, оказывающих им помощь на 
конфиденциальной основе (ч. 4 ст. 15 
этого закона), а также право создавать в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке предпри-
ятия, учреждения, организации и под-
разделения, необходимые для решения 
задач, предусмотренных настоящим за-
коном (ч. 5 ст. 15) [15, с. 15].

В свою очередь п. 9 ст. 9 Закона Ре-
спублики Беларусь «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» предусматри-
вает право создавать легендированные 
организации.

В Литве проведение тайных опе-
раций, организация и использование 

легендированных предприятий осу-
ществляется на основании закона 
«Об агентурной деятельности» от  
22 мая 1997 года. В соответствии с 
этим законом объектами агентурной 
деятельности являются преступле-
ния, которые готовятся или соверше-
ны, а также лица, причастные к пре-
ступлениям.

Таким образом, в оперативно-ро-
зыскном законодательстве стран СНГ 
уживаются понятия «легендирован-
ные предприятия», «легендирован-
ные учреждения», «легендированные 
организации» и «легендированные 
подразделения». Содержательное их 
определение в законодательстве на-
званных нами стран СНГ отсутствует. 
Как указывает М.П. Водько, общим 
остается только то, что создаются ле-
гендированные предприятия, органи-
зации и подразделения с целью реше-
ния задач оперативно-розыскной дея-
тельности, а не в целях конспирации, 
как это не совсем удачно прописано в 
Законе Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». Конспирация 
как выработанный теорией и прак-
тикой принцип ОРД соблюдается в 
ходе проведения всех без исключения 
оперативно-розыскных мероприятий 
и обеспечивается действующим ме-
ханизмом оперативно-розыскной дея-
тельности [16, с. 45–58].

Процессы европейской интеграции 
оказали существенное положительное 
влияние на углубление сотрудниче-
ства государств Евросоюза в сфере 
противодействия транснациональной 
организованной преступности, в том 
числе и при проведении операций с 
введением в криминальные структуры 
правоохранителей, фигурирующих в 
документах ЕС, как «сотрудников под 
прикрытием». Координация деятель-
ности таких офицеров на общеевро-
пейском пространстве осуществляет-
ся Европейской группой по сотрудни-
честву в «работе под прикрытием», ко-
торая начала фунционировать в 2001 
году. Данной Европейской группой 
проводятся ежегодные заседания, в 
которых принимают участие предста-
вители правоохранительных органов 
стран Евросоюза, а также Турции, РФ, 
Норвегии, Швейцарии, Македонии и 
Украины. Представитель Службы без-
опасности Украины принимает уча-
стие в таких заседаниях с 2003 года. В 

ходе заседаний обсуждаются вопросы 
подготовки сотрудников для работы 
«под прикрытием», представляются 
предложения о проведении совмест-
ных мероприятий, обсуждаются во-
просы законодательного обеспечения 
такой деятельности, внесения соот-
ветствующих изменений в националь-
ное законодательство. Важной зада-
чей указанных мероприятий является 
налаживание и поддержание работы 
сети компетентных сотрудников «под 
прикрытием» с целью обеспечения 
проведения на международном уровне 
совместных операций в разных стра-
нах [17, с. 86–94].

К сожалению, украинские реалии 
убеждают, что у нас в течение длитель-
ного времени остается нормативно не 
урегулированной деятельность леген-
дированных предприятий, которые 
создаются оперативными подразделе-
ниями правоохранительных органов 
для нужд борьбы с коррупцией и орга-
низованной преступностью. При этом 
интересно то, что Украина еще 2 апре-
ля 1999 года вместе с другими пост-
советскими странами (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан) подписала решение об одобре-
нии и, соответственно, присоединении 
к Концепции взаимодействия госу-
дарств-участников СНГ по борьбе с 
преступностью. Между прочим, основ-
ные формы взаимодействия вышеупо-
мянутой концепции предусматривают 
также создание легендированных пред-
приятий, учреждений и организаций, а 
также проведение других оперативно-
розыскных мероприятий повышенной 
сложности [13, с. 273–285].

Выводы. Проведя анализ междуна-
родного опыта использования легенди-
рованных предприятий правоохрани-
тельными органами и специальными 
службами государств Европы и США, 
можно сделать следующие выводы:

1) национальная правоохранитель-
ная система должна досконально из-
учить и взять на вооружение положи-
тельный зарубежный опыт в сфере опе-
ративно-розыскной деятельности по 
разным направлениям, особенно в во-
просе функционирования агентурного 
аппарата, а также создания и использо-
вания легендированных предприятий. 
Такой подход будет способствовать 
повышению уровня теоретических 
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знаний и совершенствованию практи-
ческих навыков украинских правоох-
ранителей, сближению специфики вы-
полняемых задач правоохранительны-
ми ведомствами различных государств;

2) используя эффективные подходы 
и лучшие международные стандарты, 
следует продолжать разрабатывать и 
совершенствовать формы, методы и 
средства оперативно-розыскной дея-
тельности;

3) необходимо способствовать при-
ведению национального оперативно-
розыскного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в 
соответствие с международными нор-
мами, заключению новых и реализации 
действующих многосторонних согла-
шений в сфере взаимодействия между 
правоохранительными органами раз-
ных стран;

4) следует осуществлять междуна-
родный обмен правоохранителями, на-
правление кадров во всемирно извест-
ные центры подготовки специалистов 
оперативных подразделений.

Многолетний зарубежный опыт 
показывает, что создание и использо-
вание легендированных предприятий 
способствуют решению таких важных 
вопросов:

– обеспечения зашифровки и ве-
домственной принадлежности штат-
ных и внештатных негласных сотруд-
ников;

– обеспечения зашифровки место-
положения специально уполномочен-
ных подразделений;

– сбор разведывательной информа-
ции о структуре организованной пре-
ступности;

– документирование фактов проти-
воправной деятельности с использова-
нием созданных правоохранительными 
органами предприятий «под прикры-
тием», имеющих все необходимые со-
ставляющие легендированной деятель-
ности (банковские счета, помещения, 
работники, обеспечивающие деятель-
ность предприятия, а также другие ре-
сурсы), что обеспечивает их попадание 
в цепь преступной схемы и даёт воз-
можность проводить документирова-
ние фактов противоправной деятельно-
сти и фиксацию доказательств;

– нейтрализация деятельности от-
дельных организованных преступных 
группировок, преступных организа-
ций.
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Summary
The article deals with defining the notion of “physical training” within criminal and legal relations. It has been ascertained, that 

there appear to be sufficient reasons to regard this notion within three aspects, namely: as a consisting part of general culture of society, 
as a necessary component of personal structure and as an independent area of public life-activity. In accordance with grammatical, 
historical and systematic interpretation, the author proposes his own wording of the notion of physical training, which means both 
a necessary component of general culture of society and personality, which consists of the complex of material and spiritual values, 
being created and used for physical perfection of people, and objectively existing area of human life-activity, aimed at strengthening 
human health and physical capacities.

Key words: physical training, sport, criminal and legal relations, area, culture, system. 

Аннотация
Статья посвящена определению содержания понятия «физическая культура» в контексте уголовно-правовых отношений. 

Установлено, что его целесообразно рассматривать в трех аспектах, а именно: как составляющую общей культуры общества, 
как необходимый компонент структуры личности и как самостоятельную сферу жизнедеятельности общества. На основе 
грамматического, исторического и систематического толкования автор предлагает собственную редакцию определения фи-
зической культуры, под которой предлагает понимать необходимую составляющую общей культуры общества и личности, 
которая представлена совокупностью материальных и духовных ценностей, создаваемых и используемых для физического 
совершенствования людей, а также объективно существующую сферу жизнедеятельности людей, направленную на укрепле-
ние здоровья и развитие физических способностей человека. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, уголовно-правовые отношения, сфера, культура, система.

Постановка проблемы. Од-
ними из приоритетных задач 

современного государства является 
формирование здоровой нации и над-
лежащее обеспечение регулирования 
различных сфер общественной жизни, 
которые должны способствовать повы-
шению уровня здоровья, физического и 
духовного развития населения. Важное 
значение при этом имеет такая сфера, 
как физическая культура. 

Актуальность темы. Следует от-
метить, что сегодня правовое регу-
лирование данной сферы обществен-
ных отношений имеет бессистемный 
характер, кроме этого, имеет место 
недостаточно глубокое научное ис-
следование основных дефиниций, в 
частности «физической культуры», 
что препятствует правоохранительным 
органам своевременно реагировать 
на общественно опасные проявления, 
которые в ней возникают. Указан-
ная и смежные проблемы рассматри-
вались в фундаментальных трудах  
Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, М.Д. Зу-
балия, А.Ц. Деминского, В.В. Стовпива,  
Л.А. Финогенова, Н.Ю. Мельнико-
ва, В.М. Выдрина, Б.А. Ашмарина,  
В.С. Мунтян и многих других исследо-
вателей. Разработки этих авторов име-
ют важное научное и практическое зна-

чение, но, тем не менее, недостаточно 
полно и всесторонне раскрывают содер-
жание понятия «физическая культура», 
что не позволяет правоохранительным 
органам осуществлять полноценную 
деятельность по применению соответ-
ствующих уголовно-правовых норм.

Цель статьи. Итак, с целью полно-
ценной разработки концепции уголов-
но-правовой охраны сферы физиче-
ской культуры актуальным есть реше-
ние вопроса исследования социальной 
и правовой сущности такой категории, 
как «физическая культура», содержа-
ния отношений, которые в ней склады-
ваются, а также механизма правового 
воздействия на них. 

Изложение основного материала. 
По мнению специалистов, исследова-
ние смысловой нагрузки данного по-
нятия обусловлено двумя причинами: 
во-первых, это наведение методоло-
гического порядка в данной области 
знаний; во-вторых, разработка про-
грамм культивирования здорового об-
раза жизни отдельного человека, на-
ции и человечества в целом. Вообще, 
возникновение физической культуры 
относят к древним временам, что объ-
ясняется необходимостью подготовки 
людей к жизни, и в первую очередь – к 
труду. Следует отметить, что понятие 

«физическая культура» впервые было 
употреблено в Англии и США в 90-х гг.  
XIX века. В свою очередь, в Украине тер-
мин «физическая культура» впервые был 
употреблен в 1908–1910 гг. Тогда под 
ним понимали деятельность человека и 
общества, направленную на физическое 
воспитание, образование и улучшение 
общего уровня здоровья [1, с. 23]. 

Следует обратить внимание, что на 
сегодняшний день существуют десят-
ки определений этого понятия, многие 
из которых существенно отличаются 
друг от друга, что говорит о наличии 
некоторого плюрализма в его толкова-
нии. Так, первая группа ученых счита-
ет, что физическая культура является 
частью общей культуры. В частности, 
В.М. Выдрин, А.В. Лотоненко, Г.Р. Го-
стев трактуют физическую культуру 
как часть общей культуры, представ-
ляющую собой совокупность цен-
ностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального раз-
вития способностей человека, совер-
шенствования его двигательной ак-
тивности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физи-
ческой подготовки и физического раз-
вития [2, с. 35]. 
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В.И. Ильинич, дополняя это опре-
деление, указывает, что физическая 
культура – это органическая часть 
общечеловеческой культуры, само-
стоятельный вид деятельности, пред-
ставленной в обществе совокупностью 
духовных и материальных ценностей, 
которые находят свое отражение в здо-
ровом образе жизни, в различных ви-
дах и формах активной физкультурно-
спортивной деятельности [3, с. 90]. 

Ю.Ф. Курамшин, соглашаясь с мне-
нием предыдущих ученых, добавляет, 
что это вид культуры, который пред-
ставляет собой специфический про-
цесс и результат человеческой деятель-
ности, средство и способ физического 
совершенствования людей для выпол-
нения ими своих социальных обязан-
ностей [4, с. 89]. 

Кстати, подобное определение на-
шло свое отражение в законе Украины 
«О физической культуре и спорте», а 
также в «Национальной доктрине раз-
вития физической культуры и спорта», 
где указывается, что физическая культу-
ра – это составляющая общей культуры, 
общественными проявлениями которой 
выступает физическое воспитание и мас-
совый спорт. Физическая культура явля-
ется важным фактором здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, орга-
низации содержательного досуга, фор-
мирование гуманистических ценностей 
и создание условий для всестороннего 
гармоничного развития человека [5; 6]. 

Вторая группа ученых не отрица-
ет того, что физическая культура – это 
элемент культуры, но не общества, 
а отдельной личности. В частности,  
В.П. Лукьяненко указывает, что физи-
ческая культура – это элемент культуры 
личности, специфическое содержание 
которого составляет рационально орга-
низованная, систематическая деятель-
ная активность, которая используется 
человеком для оптимизации состояния 
своего организма [7, с. 134].

По нашему мнению, физическую 
культуру нельзя рассматривать только 
как отдельную составляющую культу-
ры отдельного индивидуума, так как 
это комплексная социокультурная ка-
тегория, способствующая развитию и 
совершенствованию не только его ма-
териальной и духовной культуры, но и 
в целом всего общества. 

Следует отметить, что существует 
определенная группа ученых, которая 

объединяет две предыдущих точки 
зрения и настаивает на том, что физи-
ческая культура представляет собой 
не только часть общей культуры, но и 
элемент культуры личности. Так, Б.А. 
Ашмарин указывает, что физическая 
культура – это часть общей культуры 
личности и общества, представляющая 
собой совокупность материальных и 
духовных ценностей, которые созда-
ются и используются для физического 
совершенствования людей. По его мне-
нию, физическая культура в первую 
очередь направлена на сохранение и 
укрепление здоровья человека – как 
физического, так и духовного, а не 
просто на проведение спортивных со-
ревнований и мероприятий спортивно-
развлекательного характера [8, с. 56]. 

Подобного мнения придерживается 
и В.С. Мунтян, указывая, что физиче-
скую культуру следует рассматривать 
как особый род культурной деятель-
ности, результаты которой полезны 
для общества и личности. Специалист 
указывает: «В социальной жизни в си-
стеме образования, воспитания, в сфе-
ре организации труда, повседневного 
быта, здорового отдыха физическая 
культура проявляет свое воспитатель-
ное, образовательное, оздоровитель-
ное, экономическое и общекультурное 
значение, способствует возникнове-
нию такого социального течения, как 
физкультурное движение» [9, с. 80]. 

По нашему мнению, проанализи-
рованные позиции ученых совершенно 
справедливо рассматривались, исхо-
дя из общей концепции определения 
культуры, а именно того, что она пред-
ставлена в результатах материальной и 
духовной деятельности человека; он по-
знает культуру, зафиксированную в ду-
ховных и материальных ценностях, дей-
ствует в социальной среде как носитель 
культурных ценностей, создает новые 
ценности, необходимые для развития 
культуры последующих поколений.

Кроме того, следует отметить, что 
некоторые ученые абсолютно уместно 
рассматривают физическую культуру 
не только как часть общей культуры 
общества, но и как одну из сфер дея-
тельности общества. В частности, та-
кой точки зрения придерживается М.Д. 
Зубалий, указывая, что физическая 
культура – это не только часть общей 
культуры общества, но и одна из сфер 
общественной деятельности, направ-

ленная на укрепление здоровья и раз-
витие физических способностей чело-
века [10, с. 463–464]. 

 Следует отметить, что такой кон-
текст толкования физической культуры 
является наиболее ценным в контек-
сте уголовно-правового исследования, 
поскольку именно определение круга 
общественных отношений в этой сфе-
ре позволит установить границы дей-
ствия уголовного закона, и, что наибо-
лее важно, обеспечить правильное его 
применение. 

Сфера как общенаучное понятие  
(в отличие от геометрического) обо-
значает наиболее обширную часть 
бытия любого уровня: мироздания, 
физического, химического, биологиче-
ского, социального и индивидуального 
миров; это область действия, пределы 
распространения чего-нибудь, обста-
новка, общественное окружение. Как 
правило, понятие «сфера» широко ис-
пользуется в общественных науках, в 
том числе и в юриспруденции [11, с. 2]. 

Следует отметить, что некоторые 
ученые предлагают несколько сузить 
содержание сферы физической куль-
туры, указывая, что ее образует лишь 
определенная совокупность организа-
ций. Так, некоторые из них считают, 
что при анализе физической культуры 
и спорта как составляющей экономи-
ческой системы страны необходимо 
выделять две основные категории: 
«отрасль физической культуры и спор-
та» и «сфера физической культуры и 
спорта». В состав сферы физической 
культуры и спорта, по их мнению, 
следует отнести только те организа-
ции, которые непосредственно предо-
ставляют соответствующие услуги, а 
именно: физкультурно-спортивные, 
спортивные, спортивно-технические, 
детско-юношеские спортивные школы 
и другие организации, осуществляю-
щие физкультурно-спортивную работу 
с населением [12, с. 35]. 

По нашему мнению, физическая 
культура как сфера общественной жиз-
ни включает в себя не только различ-
ные организации, но и весь спектр от-
ношений, содержание которых заклю-
чается во взаимодействии организаций 
и действующих лиц, сформированных 
ценностей и так далее. Как отмечают 
ведущие специалисты в этой области 
знаний, сфера физической культуры и 
спорта – более широкая категория, ко-
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торая явно выходит за рамки отдельно 
взятой отрасли. Она включает в себя три 
различных уровня: первый уровень –  
организации отрасли ФКиС; второй 
уровень – инфраструктура области 
ФКиС, есть учреждения, непосред-
ственно оказывающие физкультурно-
спортивные услуги или занимающиеся 
созданием условий для этого. К этой 
категории следует отнести научные 
организации, органы исполнительной 
власти в сфере физической культуры 
и спорта, объединения, координиру-
ющие деятельность субъектов ФКиС 
(Олимпийский комитет, федерации, со-
юзы, ассоциации по различным видам 
спорта и так далее), а также физкуль-
турно-спортивные сооружения. Третий 
уровень – хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к другим отраслям, для 
которых физическая культура и спорт 
являются лишь сферой экономических 
интересов. К этой группе следует от-
нести образовательные учреждения, 
профессиональные союзы в области 
физической культуры и спорта орга-
низации по пропаганде физической 
культуры и спорта, средства массовой 
информации спортивной направленно-
сти, различные спортивные агентства, 
предприятия по производству, ремонту 
и обслуживанию спортивных товаров и 
инвентаря [11, с. 2]. 

В этом плане можно полностью со-
гласиться с мнением Ю.Ф. Курамшина, 
который отводит первостепенную роль 
в привлечении людей к систематиче-
скому занятию физическими упраж-
нениями, использованию, усвоению, 
передаче и приумножению различных 
ценностей в сфере физического совер-
шенствования человека системе физи-
ческой культуры. Система физической 
культуры, по его мнению, представляет 
собой относительно самостоятельное, 
целостное, сложно организованное 
образование динамического характера 
[13, с. 29]. Такая позиция полностью со-
гласована и с общим пониманием поня-
тия «система», а именно как множества 
связанных между собой элементов, 
связей, образующих присущую данной 
системе целостность, качественную 
определенность и целеустремленность. 
Логический генезис понятия «систе-
ма» показывает, что все начинается с 
понятия сложности как сравнительно 
простого по своему содержанию, а под 
системой имеет смысл понимать орга-

низованное множество, образующее 
целостное единство. То есть, понятие 
«сфера физической культуры» соответ-
ствует сложности, а система физиче-
ской культуры – это определенная упо-
рядоченность данной сферы, необходи-
мая для решения поставленных перед 
ней задач. Система – только частный 
случай пространственно-временных 
связей, любая система рано или поздно 
становится открытой и получает воз-
можность меняться через реконструк-
цию или взрыв (форму более активной 
реконструкции) [11, с. 3].

Интересной и целесообразной по 
определению содержания понятия фи-
зической культуры является точка зре-
ния В.П. Деминского, который пред-
лагает его рассматривать как минимум 
с трех сторон: деятельной, предмет-
но-ценностной и результативной. Так, 
ученый указывает: «Проведенный ана-
лиз показывает, что физическая куль-
тура как процесс рационально орга-
низованной деятельности (деятельная 
сторона) включает целесообразную 
двигательную активность человека в 
виде различных форм двигательной 
деятельности, направленную на фор-
мирование необходимых двигательных 
умений и навыков, развитие жизнен-
но важных физических способностей, 
оптимизацию здоровья и работоспо-
собности. Таким путем создается раз-
умно-физическое состояние индивида. 
Физическая культура как совокупность 
предметных ценностей (предметно-
ценностная сторона) представлена ма-
териальными и духовными ценностя-
ми, созданными в обществе для обе-
спечения необходимой эффективности 
физической деятельности. К ним отно-
сятся: гимнастика, спорт, игры, туризм, 
система специальных научно-практи-
ческих знаний, материально-техниче-
ские средства и другие условия функ-
ционирования физической культуры. 
Последнее как результат деятельности 
характеризуется совокупностью по-
лезных результатов ее использования, 
которые выражаются в освоении чело-
веком ценностей физической культуры, 
в приобретенной на ее основе физиче-
ской подготовленности, повышенной 
дееспособности [14, с. 124–125].

Учитывая проанализированные 
подходы к толкованию понятия «физи-
ческая культура», по нашему мнению, 
последнее можно рассматривать в трех 

контекстах, а именно: как составляю-
щую общей культуры общества, как не-
обходимый компонент структуры лич-
ности и как самостоятельную сферу 
жизнедеятельности общества. В свою 
очередь предлагаем интегрированный 
собственный вариант определения дан-
ного понятия. Итак, под физической 
культурой следует понимать необходи-
мую составляющую общей культуры 
общества и личности, которая пред-
ставлена совокупностью материаль-
ных и духовных ценностей, создавае-
мых и используемых для физического 
совершенствования людей, а также 
объективно существующую сферу жиз-
недеятельности людей, направленную 
на укрепление здоровья и развитие фи-
зических способностей человека. 

Следует обратить внимание на 
то, что физическая культура, являясь 
сложным социальным явлением, также 
имеет свою структуру. В ней выделяют 
различные разделы, компоненты, виды 
и формы. Так, В.М. Выдрин выделяет 
физическое воспитание, спорт, физи-
ческую рекреацию и двигательную ре-
абилитацию. Рассматривая структуру 
физической культуры, ученый отме-
чает, что она сформировалась истори-
чески, и критериями выделения видов 
(компонентов) являются потребности 
общества и личности. К числу наибо-
лее общих потребностей общества он 
относит необходимость создания здо-
ровой жизнедеятельности и мобильной 
нации, способной эффективно рабо-
тать и защищать себя в случае необхо-
димости [15, с. 35]. 

Позже М.Я. Виленский обнаружил, 
что формулировка потребностей лич-
ности в собственном всестороннем, 
гармоничном развитии и укреплении 
здоровья не выступает действенным 
мотиватором. По его мнению, важно 
говорить о мотивах, побуждающих 
личность к физкультурной деятельно-
сти. Мотивами к занятиям физической 
культурой могут быть: перспективы 
профессионального роста и мобиль-
ности, материального благополучия, 
боязнь неуспеха, стремление к рас-
ширению круга общения, повышения 
социального статуса, повышение са-
мооценки, самосовершенствование и 
другие [16, с. 15]. 

По нашему мнению, наиболее рас-
пространенной и целесообразной явля-
ется модель структурного построения 
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физической культуры, предложенная 
Л.П. Матвеевым, согласно которой 
последняя разделяется на базовую 
физическую культуру, спорт, профес-
сионально-прикладную, оздорови-
тельно-реабилитационную и фоновую 
физическую культуру. Итак, обзорно 
рассмотрим указанные компоненты 
физической культуры [17, с. 67]. 

Базовая физическая культура со-
ставляет фундамент физической куль-
туры. Она является одним из важней-
ших компонентов образования и вос-
питания, потому что направлена на 
обеспечение базового уровня общей 
физической подготовленности, необхо-
димого для любой сферы человеческой 
деятельности.

Содержание базовой физической 
культуры способствует приобретению 
основного фонда знаний, жизненно 
важных двигательных умений и на-
выков, достижению необходимого в 
жизни уровня общего физического раз-
вития, то есть «базой» для деятельно-
сти (профессиональной, спортивной). 
Базовыми, необходимыми двигатель-
ными навыками являются ходьба, бег, 
прыжки, метания, плавание. В основе 
их формирования лежат естествен-
ные физические способности: сила, 
скорость, выносливость и ловкость. 
Основным видом базовой физической 
культуры является школьная физиче-
ская культура, формой организации 
которой является урок, призванный по-
следовательно создавать благоприят-
ные условия для физического развития 
учащихся [18, с. 70]. 

Профессионально-прикладная фи-
зическая культура направлена на фор-
мирование и совершенствование таких 
специфических двигательных навы-
ков, которые позволяют человеку вы-
полнять профессиональные функции 
эффективно, экономно, сохраняя до-
статочно длительное время высокую 
работоспособность. Видами этого на-
правления являются: профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, 
производственная физическая культура 
[18, с. 70].

Оздоровительно-реабилитацион-
ная физическая культура представляет 
собой относительно самостоятельное 
направление использования физиче-
ской культуры в качестве средства 
лечения заболеваний и восстановле-
ния функций организма, нарушенных 

вследствие заболеваний, травм, пере-
утомления. Специалисты выделяют 
следующие виды оздоровительно-реа-
билитационной физической культуры: 
лечебная физическая культура и спор-
тивно-реабилитационная физическая 
культура. Первая включает комплекс 
средств и методов (лечебная гимнасти-
ка, ходьба, бег), специализированных в 
зависимости от характера нарушения 
функций, заболеваний и травм. Вторая 
(спортивно-реабилитационная) входит 
в систему подготовки спортсмена, где 
играет важную роль в восстановлении 
функциональных возможностей спор-
тсмена после напряженных трениро-
вочных и соревновательных нагрузок, 
при возникновении состояния перетре-
нированности и ликвидации послед-
ствий спортивных травм [17, с. 18]. 

Фоновая физическая культура объ-
единяет в себе гигиеническую физиче-
скую культуру (занятия физическими 
упражнениями в режиме повседневно-
го быта, не связанные со значительны-
ми нагрузками: утренняя гимнастика, 
прогулки и так далее) и рекреативную 
физическую культуру (использование 
физических упражнений для развлече-
ний: игр на пляже, гребли, туристиче-
ских походов и других). Как правило, 
при фоновой физической культуре ис-
пользуются незначительные нагрузки, 
поэтому коррекция процесса физиче-
ского развития не происходит. Однако 
двигательная активность создает бла-
гоприятный функциональный и эмоци-
ональный фон для жизнедеятельности 
человека [18, с. 105]. 

Спорт представляет собой ту дея-
тельность, которая исторически отде-
лилась и сформировалась (преимуще-
ственно в сфере физической культуры) 
в виде соревнований, непосредственно 
направленных на демонстрацию до-
стижений в ней, став унифицирован-
ным способом проявления, сравнения 
и объективной оценки определенных 
человеческих возможностей: сил, спо-
собностей, умения мастерски исполь-
зовать их для достижения соревнова-
тельных целей» [19, с. 125]. 

Выводы. Учитывая существующие 
подходы к толкованию понятия «физи-
ческая культура», по нашему мнению, 
последнее нужно рассматривать в трех 
контекстах, а именно: как составляю-
щую общей культуры общества, как 
необходимый компонент структуры 

личности и как самостоятельную сфе-
ру жизнедеятельности общества. Мы 
предлагаем интегрированный соб-
ственный вариант определения указан-
ного понятия: физическая культура –  
это необходимая составляющая об-
щей культуры общества и личности, 
которая представлена совокупностью 
материальных и духовных ценностей, 
создаваемых и используемых для фи-
зического совершенствования людей, 
а также объективно существующая 
сфера жизнедеятельности людей, на-
правленная на укрепление здоровья 
и развитие физических способностей 
человека.
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Summary
The purpose of this paper is to clarify the role of local self-government bodies in 

a process of development of a national innovation model state, identifying key trends 
shaping municipal innovation oriented policy. Stated that promotion of innovative 
change should primarily take place at the regional and local levels, as regions, certain 
areas are centers of economic activity that has a direct impact on the socio- economic 
growth of the territory and determine the development of the country as a whole. It 
is concluded that for conducting productive innovation at the regional and local level 
there is a need to formulate a comprehensive scientific approach and effective legal 
issues concerning coherence of public authorities at all levels to implement measures 
of innovation activities, as well as those problematic aspects of the organization and 
operation of local self-government in Ukraine.

Key words: innovation, innovative activity, innovation policy, local self-government, 
municipal innovation oriented policy.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с выясне-

нием роли органов местного самоуправления в формировании и реализации ин-
новационной политики Украины. Указывается на необходимость стимулирования 
инновационных преобразований на региональном и местном уровнях. Раскры-
ваются основные теоретико-правовые проблемы, связанные с формированием и 
реализацией муниципальной инновационно ориентированной политикой. Опре-
делены дальнейшие направления формирования муниципальной инновационно 
ориентированной политики.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная 
политика, органы местного самоуправления, муниципальная инновационно ори-
ентированная политика.

Постановка проблемы. Пере-
ход экономики Украины на 

инновационный путь развития невоз-
можен без осуществления комплекса 
мер, направленных на приведение 
системы государственного и местно-
го самоуправления в соответствие с 
требованиями такой модели экономи-
ческого роста. Одними из первооче-
редных задач для достижения этой 
цели должны стать: кардинальное 
изменение характера взаимоотноше-
ний органов государственной власти 
и местного самоуправления с науч-
ными учреждениями, создание ме-
ханизмов реального взаимодействия 
властных структур с научным сооб-
ществом, усиление влияния послед-
него на формирование и реализацию 
общегосударственной научно-техно-
логической и инновационной поли-
тики. В частности, в центре внимания 
должны быть не столько создание до-

полнительных органов управления, 
сколько реорганизация и уточнение 
функций уже существующих, причем 
с целью обеспечения структурной 
полноты механизма государственного 
управления и местного самоуправле-
ния, системного взаимодействия их 
элементов, повышения профессио-
нальной компетентности кадров и так 
далее.

Актуальность темы исследования  
подтверждается и зарубежным опытом 
в этой сфере [1]. В том числе тем, что в 
условиях децентрализации и рациона-
лизации во главу угла при формирова-
нии инновационной политики ставятся 
территориальные коллективы и органы 
местного самоуправления, которые 
в состоянии наиболее четко и полно 
определить потребности местности, 
территории, конкретного населенного 
пункта и существующий инновацион-
ный потенциал развития.
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Вопросы построения экономи-
ки государства, ориентированной на 
инновации, находятся сегодня в цен-
тре внимания многих отечественных 
ученых. Среди них следует отметить  
Г. Андрощука, Ю. Атаманову, Я. Бе-
линскую, А. Гальчинского, В. До-
вбенко, Я. Жалило, Д. Задыхайло,  
В. Ильчука, Г. Лазутина, А. Присяж-
нюк, О. Симсон и других.

Целью статьи является опреде-
ление роли органов местного само-
управления в развитии отечественной 
модели инновационного государства, 
определение основных направлений 
формирования муниципальной инно-
вационно ориентированной экономики.

Изложение основного материала.  
Переориентация экономики на ин-
новационную модель развития пред-
усматривает необходимость создания 
государством условий для привлече-
ния, использования, внедрения в про-
изводство, выпуска инновационно ем-
кой продукции, что является наиболее 
перспективным способом повышения 
конкурентоспособности отечествен-
ной экономики [2].

Выполнение этой задачи должно 
обеспечиваться посредством государ-
ственной инновационной политики. 
Целью последней согласно ст. 3 За-
кона Украины «Об инновационной 
деятельности» является создание со-
циально-экономических, организаци-
онных и правовых условий для эф-
фективного воссоздания, развития и 
использования научно-технического 
потенциала страны, обеспечения вне-
дрения современных экологически 
чистых, безопасных, энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, произ-
водства и реализации новых видов 
конкурентоспособной продукции [3].

В соответствии с законодательными 
положениями, регламентирующими во-
просы, связанные с переориентацией на 
инновационную модель развития Укра-
ины, осуществлением государственной 
инновационной политики предусматри-
вается разработать и внедрить комплекс 
мер по стимулированию государствен-
ного и регионального инновационного 
развития. Государственное инноваци-
онное развитие обусловлено геополити-
ческим и экономическим стремлением 
Украины не отставать и двигаться в од-
ном направлении с развитыми странами 
мира, в которых происходят такие гло-

бальные процессы, как информатиза-
ция, ускоренный научно-технический 
прогресс, доминирование и дальнейшая 
специализация интеллектуального тру-
да, возрастание значимости науки и зна-
ний среди других факторов производ-
ства, переход к новому экономическому 
укладу [4].

Стимулирование инновационных 
преобразований, по нашему мне-
нию, должно происходить на реги-
ональном и местном уровнях, так 
как регионы, отдельные территории 
и местности являются средоточием 
экономической активности, осущест-
вляющей непосредственное влияние 
на социально-экономический рост 
территории; они определяют разви-
тие государства в целом.

В последнее время все большее 
внимание ученых привлекают про-
блемы инновационного потенциала 
регионов. При этом одни ученые ис-
следуют инновационный потенциал 
с позиций предприятий, региона, от-
расли, социокультурной сферы. Ут-
верждая, например, что инновацион-
ный потенциал региона отображает 
способность и готовность региона 
осуществлять эффективную иннова-
ционную деятельность [5]. Другие 
исследователи при изучении влияния 
инновационно-технологического по-
тенциала предприятия на конкурен-
тоспособность инновационных про-
дуктов убеждены, что при осущест-
влении оценки потенциала хозяйству-
ющего субъекта необходимо исходить 
из специфики работы предприятия и 
его технико-экономических показа-
телей [6]. В целом исследования в 
указанной сфере, прежде всего, на-
правлены на определение уровня ин-
новационного потенциала регионов 
при помощи использования разноо-
бразных научных методов.

Считаем, что социально-экономи-
ческое развитие регионов, отдельных 
территорий должно обеспечиваться 
на основе реализации эффективных 
механизмов государственной, регио-
нальной, а также муниципальной по-
литики. При этом механизм государ-
ственного регулирования региональ-
ного инновационного развития дол-
жен определяться на межрегиональ-
ном, региональном и местном уров-
нях и основываться на использовании 
местных ресурсов, реструктуризации 

хозяйства, разрешении экологиче-
ских, демографических, социальных 
и иных проблем. Так как обеспечить 
высокие результаты и динамическое, 
сбалансированное региональное и 
местное развитие можно только по-
средством тесного сотрудничества 
всех органов власти и управления.

Таким образом, к основным на-
правлениям деятельности местных 
органов власти (местных государ-
ственных администраций и органов 
местного самоуправления) в сфере 
регулирования инновационных про-
цессов на региональном и местном 
уровнях относятся следующие:

1) участие в разработке и дальней-
шем внедрении общенациональных, 
региональных и местных стратегий 
и программ развития инновационной 
деятельности;

2) содействие и поддержка субъ-
ектов хозяйствования в вопросах 
организационно-методического обе-
спечения, материально-технической 
и консультативной помощи;

3) содействие приобретению но-
вейших технологий и внедрению ин-
новационных проектов предприятий;

4) поощрение проведения науч-
ных исследований и разработок;

5) всемерное содействие разви-
тию инновационной инфраструктуры 
регионов, отдельных территорий;

6) стимулирование производства 
новых видов продукции;

7) улучшение ресурсного обеспе-
чения инновационной деятельности 
путем финансирования из местных 
бюджетов и привлечения инвестици-
онных ресурсов.

Необходимо отметить, что в це-
лом законодательством определены 
полномочия разных уровней и под-
систем органов публичной власти 
по осуществлению инновационной 
деятельности на государственном 
и региональном уровнях. При этом 
устанавливается перечень полномо-
чий как представительных (сельских, 
поселковых, городских советов), так 
и исполнительных органов в сфере 
инновационной деятельности, что по-
зволяет утверждать о существовании 
третьего уровня обеспечения осу-
ществления инновационной деятель-
ности – муниципального (местного).

На основе анализа действующих 
нормативно-правовых актов, а также 
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учитывая теоретические наработки 
по этому вопросу, считаем, что пра-
вомерно говорить о существовании 
двух основных направлений муни-
ципальной инновационно ориентиро-
ванной политики в Украине.

Первое направление представ-
лено проблемами инновационной 
научно-технической деятельности, 
связанной с государственной реги-
ональной политикой. Следует отме-
тить, что сегодня в Украине суще-
ствует значительная законодатель-
ная база, регулирующая указанные 
вопросы.

Учитывая то обстоятельство, что 
на степень общего регионального 
развития непосредственно влияет 
степень инновационного развития 
и инновационного потенциала от-
дельных территорий, населенных 
пунктов, законодательно устанав-
ливается совокупность полномочий 
не только соответствующих органов 
государственной исполнительной 
власти на местах в указанной сфере, 
но и возможности представительных 
и исполнительных органов местного 
самоуправления. В том числе относи-
тельно:

1) разработки, утверждения и ис-
полнения местных инновационных 
программ;

2) выделения из местных бюдже-
тов средств для финансирования этих 
программ;

3) создания коммунальных инно-
вационных финансово-кредитных уч-
реждений для финансовой поддержки 
местных инновационных программ за 
средства местных бюджетов, утверж-
дения их уставов или положений, 
определения их подчинения;

4) финансирования местных 
инновационных программ за счет 
средств местного бюджета через го-
сударственные инновационные фи-
нансово-кредитные учреждения или 
через коммунальные инновационные 
финансово-кредитные учреждения;

5) утверждения порядка формиро-
вания и использования средств ком-
мунальных инновационных финансо-
во-кредитных учреждений;

6) контроля над финансированием 
местных инновационных программ и 
так далее [7].

Второе направление, на наш 
взгляд, составляют проблемы инно-

вационной деятельности в области 
публично-управленческих техноло-
гий, прежде всего характеризующи-
еся социальной направленностью. К 
ним относятся вопросы, касающие-
ся: механизмов инновационного раз-
вития городов и других населенных 
пунктов; поиска и привлечения ино-
странных инвестиций для обеспе-
чения выполнения задач местного и 
регионального развития; создания и 
дальнейшего развития инновацион-
ных структур, содействия развития 
инновационных предприятий малого 
и среднего бизнеса; использования 
новейших технологий внедрения зна-
ний в деятельность органов местного 
самоуправления и местных органов 
государственной исполнительной 
власти; применения международных 
стандартов управления качеством ад-
министративных услуг, и некоторые 
другие.

Несмотря на существование до-
статочно большой по объему норма-
тивной базы, регулирующей основ-
ные вопросы инновационной дея-
тельности, в Украине еще не сфор-
мирована целостная и эффективная 
национальная инновационная систе-
ма, что приводит к появлению нега-
тивных тенденций в этой сфере.

Так, по результатам многих на-
учных мероприятий, посвященных 
вопросам формирования инноваци-
онной политики и переориентации 
экономики на новую модель разви-
тия, среди основных причин обозна-
ченных выше проблем выделяют сле-
дующие:

1) недостаточный уровень эконо-
мического стимулирования иннова-
ционной деятельности и отсутствие 
надлежащей государственной под-
держки инновационных структур;

2) несовершенство нормативно-
правового регулирования вопросов 
развития инновационной инфра-
структуры;

3) чрезмерная бюрократизация 
процедуры государственной реги-
страции, лицензирования, сертифи-
кации, системы контроля и разреши-
тельной практики;

4) незавершенность формирова-
ния общегосударственной инфра-
структуры информационного обе-
спечения инновационной деятель-
ности;

5) отсутствие надлежащего ин-
вестирования и финансирования для 
масштабных технологических изме-
нений;

6) бессистемность и непоследова-
тельность в реализации общегосудар-
ственной инновационной политики;

7) низкий уровень координации 
между органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и частным бизнесом при 
внедрении инноваций в рамках обще-
государственной и региональной ин-
новационной политики [8].

В свою очередь, среди причин 
существующих проблем в сфере при-
влечения инвестиций, направленных 
на развитие инновационной деятель-
ности на региональном и местном 
уровнях, как правило, выделяют сле-
дующие:

1) нестабильность политической 
ситуации в государстве (особенно 
учитывая последние неоднозначные 
события в Украине);

2) отсутствие надлежащего и спо-
собствующего законодательного ре-
гулирования;

3) чрезмерное вмешательство го-
сударственных структур в сферу биз-
неса;

4) недостаточный уровень обеспе-
чения государственных гарантий для 
инвесторов;

5) недостаточная, а иногда и про-
сто низкая финансовая состоятель-
ность территориальных громад (кол-
лективов);

6) недостаточный уровень инфор-
мирования инвесторов о возможно-
стях вкладывать средства;

7) ограниченность внутренних 
инвестиционных ресурсов;

8) недостаточный уровень разви-
тия механизмов страхования финан-
совых рисков потенциальных инве-
сторов;

9) несовершенство государствен-
ной политики в области налогов, при-
влечения иностранных инвестиций, 
развития и расширения правовой 
базы местного самоуправления, под-
держки предпринимательства;

10) недостаточный уровень ком-
петентности и квалифицирован-
ности представителей органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления в вопросах привле-
чения инвестиций и развития инно-
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вационной деятельности и некоторые  
другие [9].

Выводы. На сегодняшний день 
совершенно очевидным есть то, что 
так называемый инновационный по-
тенциал регионов, отдельных на-
селенных пунктов, их возможности 
по осуществлению инновационной 
деятельности и инновационных пре-
образований определяются такими 
составляющими: 

– обозначенные перспективы ин-
новационного развития; 

– заинтересованность руковод-
ства (должностных лиц) и населения 
соответствующих территорий в инно-
вационном развитии; 

– обеспеченность научно-техни-
ческим потенциалом; 

– наличие кадрового потенциала; 
ресурсно-сырьевая база; 

– развитие рыночной инфраструк-
туры, в том числе транспортной сети, 
банковских и иных учреждений; 

– наличие предприятий, учрежде-
ний и организаций, способных и же-
лающих заниматься инновационной 
деятельностью; 

– развитие экономических связей 
территорий, регионов со смежными 
регионами, государствами и так далее 
[10; 11; 12].

Учитывая сказанное, представля-
ется, что для внедрения продуктив-
ной инновационной деятельности 
на региональном и местном уровнях 
существует необходимость в форми-
ровании комплексного научного под-
хода и эффективного законодательно-
го разрешения вопросов согласован-
ности действий органов публичной 
власти всех уровней (государствен-
ного, регионального и местного) по 
реализации мероприятий по осущест-
влению инновационной деятельно-
сти. При этом отдельного внимания 
заслуживают проблемные аспекты 
организации и деятельности органов 
местного самоуправления в Украине.

Таким образом, дальнейших раз-
работок в сфере формирования и ре-
ализации как общегосударственной, 
так и местной инновационно ориен-
тированной политики прежде всего 
требуют вопросы, связанные с созда-
нием нормативно-правовой базы на 
местном уровне. В научном обосно-
вании нуждается и интеллектуальная 
составляющая формирования новей-

ших (инновационных) социальных и 
управленческий практик, поскольку 
последние должны быть локализиро-
ваны на определенных территориях с 
учетом их особенностей (наличеству-
ющего потенциала, финансовых воз-
можностей, заинтересованности пу-
блично-властных и частных структур 
и лиц и так далее).
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Summary
In this paper we study the theoretical aspects of the definition of the subject of an administrative claim. Analyzes the characteristics 
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Аннотация
В статье проводится исследование теоретических аспектов определения предмета административного иска. Анализиру-

ются особенности объектов обжалования в административные суды и осуществляется их правовая характеристика. Рассма-
триваются права, свободы и интересы физических лиц, права и интересы юридических лиц как объекты судебной защиты в 
сфере публично-правовых отношений, в которой происходит их нарушение субъектом властных полномочий при осущест-
влении им властных управленческих функций на основе законодательства. 

Ключевые слова: административный иск, предмет административного иска, публично-правовой спор, субъект властных 
полномочий.

Постановка проблемы. В со-
временной Украине, которая 

ориентируется на достижение стан-
дартов демократического правового 
государства, реализация физическими 
и юридическими лицами своих прав, 
свобод и интересов в сфере публично-
правовых отношений обеспечивается 
органами исполнительной власти, по-
скольку в общественных отношениях 
фактически нет сфер, на которые бы 
не распространялось их регулятивное 
влияние. Это свидетельствует о том, 
что именно в процессе исполнитель-
ной и распорядительной деятельности 
как основного способа выполнения 
субъектами властных полномочий по-
ложенных на них заданий и функций 
нередко возникают публично-правовые 
конфликты между органами испол-
нительной власти и физическими или 
юридическими лицами. Предметом 
этих конфликтов является решение, 
действие или бездеятельность субъек-
тов властных полномочий, которые, по 
мнению физических или юридических 
лиц, нарушают их права, свободы и 
интересы в сфере публично-правовых 
отношений. Наиболее эффективным 
способом решения возможных публич-
но-правовых конфликтов и формой 
судебной защиты нарушенных прав, 
свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц яв-
ляется обжалование противоправных 
решений, действий или бездеятельно-
сти субъектов властных полномочий 
к административным судам. Обращая 
внимание на это, считаем, что иссле-

дование вопроса об определении пред-
мета административного иска, который 
характеризует направленность матери-
ально-правового требования на защиту 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 
лиц от нарушений со стороны субъекта 
властных полномочий в сфере публич-
но-правовых отношений приобретает 
особенную актуальность. 

Эта проблематика частично рас-
сматривалась в научных трудах  
В.М. Бевзенко, И.А. Картузовой,  
Т.А. Коломоец, А.Т. Комзюк, Д.В. Лу-
ченко, Ю.С. Педько других, которые 
послужили теоретической базой для 
исследуемых в статье вопросов.

Цель статьи. Целью статьи являет-
ся исследование теоретических аспек-
тов определения предмета администра-
тивного иска. Методологическую осно-
ву составляют диалектический метод 
научного познания, отражающий взаи-
мосвязь теории и практики, а также ме-
тоды сравнения, анализа и синтеза, что 
позволяют обобщить и систематизиро-
вать полученные результаты познания.

Изложение основного материала. 
Исследуя этот вопрос, следует обратить 
внимание на то, что в соответствии с 
заданием, сформулированным в ч. 1  
ст. 2 КАСУ, административное судопро-
изводство направлено на защиту прав, 
свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц в 
сфере публично-правовых отношений 
от нарушений со стороны субъектов 
властных полномочий при осущест-
влении ими властных управленческих 

функций на основе законодательства, 
путем справедливого, непредвзятого и 
своевременного рассмотрения и реше-
ния публично-правового спора по су-
ществу, следовательно – на укрепление 
законности в нашем государстве. 

Отметим при этом, что процессу-
альным средством оформления факта 
возникновения публично-правового 
конфликта и инициирования судебного 
производства в административном деле 
с целью судебной защиты прав, свобод 
и интересов физических лиц, прав и 
интересов юридических лиц, нарушен-
ных субъектом властных полномочий в 
публично-правовых отношениях, вы-
ступает административный иск.

Стоит также, на наш взгляд, акцен-
тировать внимание на том, что только с 
соблюдением требований относитель-
но формы и содержания искового заяв-
ления, установленных нормами КАСУ, 
административный иск может испол-
нить роль процессуального средства 
реализации права на обращение к ад-
министративному суду и открытие про-
изводства в административном деле, 
направленного на защиту нарушенных 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 
лиц в сфере публично-правовых от-
ношений. Так, в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 106 КАСУ исковое заявление 
должно содержать сформулированное 
согласно ч. 4 ст. 105 КАСУ содержание 
исковых требований, с которыми истец 
имеет право обратиться через админи-
стративный суд к ответчику (субъекту 
властных полномочий) об устранении 
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нарушения прав, свобод и интересов, 
которые, как известно, образуют пред-
мет административного иска. Здесь 
следует заметить, что эти требования 
должны иметь правовой характер, то 
есть быть урегулированными нормами 
материального права, а также в соот-
ветствии со ст. 17 КАСУ принадлежать 
к административной юрисдикции.

Все это, по нашему мнению, сви-
детельствует о том, что принципиаль-
но важным для определения предмета 
административного иска является по-
нимание юридической природы объ-
ектов обжалования, поскольку адми-
нистративный иск подается истцом в 
административный суд в результате 
противоправных решений, действий 
или бездеятельности субъектов власт-
ных полномочий.

В этом контексте стоит подчер-
кнуть, что в ч. 2 ст. 2 КАСУ однознач-
но указано, что в административных 
судах могут быть обжалованы любые 
решения, действия или бездеятель-
ность субъектов властных полномочий, 
кроме случаев, когда относительно 
таких решений, действий или бездея-
тельности Конституцией или законами 
Украины установлен другой порядок 
судебного производства. Кроме того, 
в соответствии с положениями п. 1 ч. 
2 ст. 17 КАСУ юрисдикция админи-
стративных судов распространяется на 
публично-правовые споры физических 
или юридических лиц с субъектом 
властных полномочий относительно 
обжалования его решений (норматив-
но-правовых актов или правовых актов 
индивидуального действия), действий 
или бездеятельности [1].

Исходя из этого, мы можем утверж-
дать, что п. 1 ч. 2 ст. 17 КАСУ предус-
матривает четыре объекта обжалова-
ния:

– нормативно-правовой акт;
– правовой акт индивидуального 

действия;
– действие;
– бездеятельность. 
Под нормативно-правовым актом 

понимается официальный письменный 
документ субъекта властных полно-
мочий, который порождает, изменяет 
или прекращает права и обязанности 
неопределенного или определенного 
общими признаками круга физических 
и юридических лиц в сфере публично-
правовых отношений. Он содержит 

административно-правовые нормы, 
которые устанавливают общие правила 
регулирования однотипных отношений 
в сфере исполнительной власти, рас-
считанные на длительное применение. 
Нормативно-правовые акты, в которых 
вмещены по содержанию решения 
субъектов властных полномочий, мо-
гут быть обжалованы в административ-
ных судах только в том случае, когда 
они прямо и непосредственно направ-
ленные на урегулирование отношений 
физических и юридических лиц с со-
ответствующим субъектом властных 
полномочий.

Под правовым актом индивидуаль-
ного действия следует понимать реше-
ние субъекта властных полномочий, 
которое касается конкретного физи-
ческого или юридического лица и его 
отношений, то есть которое реально 
порождает конкретные права и обязан-
ности для конкретных субъектов права. 
Они применяются к физическому или 
юридическому лицу одноразово и по-
сле реализации исчерпывают свое дей-
ствие. Правовые акты индивидуально-
го действия могут быть обжалованы в 
административных судах только в том 
случае, когда они касаются конкретно-
го физического или юридического лица 
и создают реальные правовые послед-
ствия для этого лица.

Под действием субъекта власт-
ных полномочий следует понимать 
его активное поведение, которое мо-
жет иметь влияние на права, свободы 
и интересы физических лиц, права и 
интересы юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений. Дей-
ствие субъекта властных полномочий 
может иметь признаки обжалования 
лишь тогда, когда оно имеет опреде-
ленное юридическое значение, то есть 
имеет признаки нормативности и на-
правлено на правовое регулирование 
конкретных субъектов. В связи с этим 
следует иметь в виду, что объектом 
обжалования в административный суд 
может быть как одноразовое, так и дли-
тельное действие субъекта властных 
полномочий, которое нарушает права, 
свободы и интересы физических лиц, 
права и интересы юридических лиц в 
сфере публично-правовых отношений.

Бездеятельность субъекта властных 
полномочий проявляется в его пассив-
ном поведении, которое может иметь 
влияние на реализацию прав, свобод 

и интересов физических лиц, прав и 
интересов юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений. При 
этом следует отметить, что невыпол-
нение конкретным субъектом власт-
ных полномочий, положенных на него 
законом юридических обязанностей, 
собственно, и представляет собой без-
деятельность этих субъектов, которая 
может быть объектом обжалования в 
административных судах.

В правовой позиции ВАС Украи-
ны относительно объектов публично-
правовых отношений, которые могут 
быть обжалованы в административных 
судах, отмечается, что обязательным 
признаком нормативно-правового акта 
или правового акта индивидуального 
действия, а также соответствующих 
действий или бездеятельности субъек-
та властных полномочий есть создание 
ими юридических последствий в фор-
ме прав, обязанностей, их изменения 
или прекращения [2].

Все это лишний раз убеждает в том, 
что объектом обжалования в админи-
стративные суды следует считать не 
любые решения, действия или бездея-
тельность субъектов властных полно-
мочий, а лишь те, которые были со-
вершенны ими в связи с выполнением 
правовых обязанностей или осущест-
влением предусмотренного законом 
права. 

Рассматривая вопрос определения 
предмета административного иска, на 
наш взгляд, стоит отметить, что по-
водом для предъявления администра-
тивного иска путем представления ис-
кового заявления в административный 
суд первой инстанции есть нарушение 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 
лиц, которое проявляется в форме ре-
шения, действия или бездеятельности 
субъекта властных полномочий в сфере 
публично-правовых отношений. Учи-
тывая это, считаем целесообразным 
также обратить внимание на объект 
судебной защиты в пределах админи-
стративного судопроизводства.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с заданием, которое сформулиро-
вано в ч. 1 ст. 2 КАСУ, административ-
ное судопроизводство направлено на 
защиту прав, свобод и интересов физи-
ческих лиц, прав и интересов юридиче-
ских лиц в сфере публично-правовых 
отношений от нарушений со стороны 
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субъектов властных полномочий путем 
решения публично-правового спора 
между ними. Следовательно, из ч. 1 ст. 2  
КАСУ, которая формулирует задание 
административного судопроизводства, 
выплывает, что объектом судебной за-
щиты являются права, свободы и инте-
ресы физических лиц, права и интере-
сы юридических лиц, которые наруше-
ны субъектом властных полномочий в 
сфере публично-правовых отношений.

Обратим внимание на то, что субъ-
ективное право как юридическая кате-
гория традиционно означает установ-
ленные в правовой норме: 1) свободу 
поведения индивида в пределах, кото-
рые закреплены правовой нормой; 2) 
возможность пользоваться определен-
ными социальными благами; 3) право 
на осуществление конкретных дей-
ствий и право требовать совершения 
соответствующих действий от других 
лиц; 4) возможность обращаться за за-
щитой своего права в суд [3, с. 38].

Категория свободы в философской 
литературе определяется как понятие, 
которое имеет такие значения: 1) сво-
бода как возможность индивида само-
му определять свои жизненные цели и 
нести личную ответственность за ре-
зультаты своей деятельности; 2) свобо-
да как возможность действовать в на-
правлении и с целью, установленными 
коллективом, обществом [4, с. 752]. 

Это свидетельствует о том, что пра-
ва и свободы физических лиц, права 
юридических лиц в сфере публично-
правовых отношений можно рассма-
тривать как правовые возможности, 
соответствующие тенденциям разви-
тия общества, которое предоставляет и 
гарантирует государство.  

На наш взгляд, субъект властных 
полномочий при осуществлении сво-
их властных управленческих функций 
обязан способствовать реализации 
признанных за физическими и юриди-
ческими лицами прав и свобод, а пото-
му, в случае нарушения их конституци-
онных прав и свобод, в результате кото-
рого физические и юридические лица, 
полностью или частично лишенные 
возможности реализовать свои права 
и свободы в сфере публично-правовых 
отношений, имеют право обратиться 
с исковым заявлением в администра-
тивный суд за защитой, где их права и 
свободы будут выступать объектом за-
щиты. 

Согласно положению ч. 1 ст. 2 
КАСУ, нарушение не только прав и 
свобод физических лиц, прав юриди-
ческих лиц, а также и нарушение их 
интересов может быть основанием 
для инициирования судебного произ-
водства по административному делу с 
помощью административного иска. На 
наш взгляд, в состав объекта судебной 
защиты в пределах задания админи-
стративного судопроизводства будут 
входить лишь те интересы, которые 
реализуются физическими или юриди-
ческими лицами в публично-правовых 
отношениях с участием субъекта власт-
ных полномочий при осуществлении 
им своих властных управленческих 
функций. Несомненным считается и 
то, что это так называемый публич-
ный интерес, который охватывает как 
общественные, так и государственные 
потребности [5, с. 39–101].

Мы поддерживаем позицию от-
дельных авторов, которые считают, что 
административный иск направляется 
на защиту специфических публичных 
интересов, которые определяются как 
объективированные в нормах устав-
ного законодательства общественно 
значимые потребности общегосудар-
ственного или локального характера, 
которые являются основой определе-
ния компетенции (функций, полномо-
чий и предметов ведения) органов ис-
полнительной власти, органов местно-
го самоуправления и других субъектов 
публично-властных полномочий [6, с. 
274]. Здесь важно отметить, что адми-
нистративный суд, осуществляя свое 
непосредственное задание по решению 
публично-правового спора между сто-
ронами, следствием которого является 
защита интереса, который находится в 
сфере публично-правовых отношений 
и нуждается в судебной защите от на-
рушений со стороны субъектов власт-
ных полномочий, обеспечивает право-
мерность осуществления субъектами 
своих властных управленческих функ-
ций в отношениях с физическими или 
юридическими лицами. 

Очевидно, есть все основания счи-
тать, что предмет административного 
иска всегда обусловлен конфликтными 
публично-правовыми отношениями, ко-
торые возникли между физическим или 
юридическим лицом и субъектом власт-
ных полномочий, что составляет осно-
вание для возникновения конкретного 

материально-правового требования 
истца, обращенного через администра-
тивный суд первой инстанции к ответ-
чику – субъекту властных полномочий. 
Отсюда следует, что в случае предъяв-
ления административного иска путем 
представления искового заявления в суд 
первой инстанции, предметом админи-
стративного иска будут всегда высту-
пать соответствующие противоправные 
решения, действия или бездеятельность 
субъектов властных полномочий.

На наш взгляд, принципиальная 
сущность материально-правового тре-
бования, которое возникает из кон-
фликтных публично-правовых отно-
шений и образует предмет администра-
тивного иска, заключается в возможно-
сти высказывания истцом через адми-
нистративный суд своего несогласия с 
противоправным решением, действием 
или бездеятельностью субъекта власт-
ных полномочий, которыми, по мне-
нию истца, нарушены его публичные 
права, свободы и интересы. Положени-
ями ч. 4 ст. 105 КАСУ предусмотрено, 
какие именно исковые требования мо-
гут быть сформулированы максималь-
но четко и понятно истцом в предмете 
административного иска.

При этом, на наш взгляд, следу-
ет поддержать существующую точку 
зрения о том, что подавая администра-
тивный иск в административный суд 
первой инстанции, истец должен четко 
осознавать: 

1) в чем и каким образом его пу-
бличные права, свободы и интересы 
нарушены; 

2) какой способ судебной защиты 
ему следует избрать;

3) чего он хочет достичь, подавая 
административный иск;

4) будет ли удовлетворено его ис-
ковое требование в полной мере в со-
ответствии с существующим и кон-
фликтными правоотношениями и дей-
ствующим законодательством, которое 
регулировало публично-правовые от-
ношения, которые предшествовали и 
обусловили обращение в администра-
тивный суд за защитой [7, с. 150]. 

Исходя из сказанного очевидно, что 
для правильного определения предме-
та административного иска, в первую 
очередь, следует осознавать, на что 
направляется материально-правовое 
требование, то есть цель правовой за-
щиты.
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Так, если принятым решением (нор-
мативно-правовым актом или право-
вым актом индивидуального действия) 
субъекта властных полномочий нару-
шены права, свободы и интересы фи-
зических лиц, права и интересы юри-
дических лиц в публично-правовых 
отношениях, то предмет администра-
тивного иска будет содержать в себе 
требование истца об отмене или при-
знании недействительным (противо-
правным) решения ответчика-субъекта  
властных полномочий полностью или 
отдельных его положений. Следова-
тельно, стремление истца, который 
подает административный иск в адми-
нистративный суд об обжаловании ре-
шения субъекта властных полномочий, 
обусловленное его попыткой отменить 
такое решение или признать его недей-
ствительным (противоправным), кото-
рое, по его убеждению, нарушает его 
права, свободы и интересы в публично-
правовых отношениях.

Если нарушение прав, свобод и 
интересов физических лиц, прав и ин-
тересов юридических лиц в публич-
но-правовых отношениях допущено 
непринятием решения или несоверше-
нием в установленный законом срок 
определенного действия субъектом 
властных полномочий, воздерживать-
ся от совершения которых недопусти-
мо при осуществлении им властных 
управленческих функций, то предмет 
административного иска будет содер-
жать в себе требование о признании 
бездеятельности субъекта властных 
полномочий противоправным и обяза-
тельства ответчика-субъекта властных 
полномочий принять решение или со-
вершить определенные действия.

При этом следует обратить внима-
ние на тот факт, что невыполнение кон-
кретным субъектом властных полно-
мочий возложенных на него законом 
обязанностей, собственно, и являет 
собой бездеятельность этого субъекта 
при выполнении им властных управ-
ленческих функций на основе законо-
дательства. Из этого нетрудно прийти 
к выводу, что в этом случае определя-
ющую роль на формулировку предмета 
административного иска имеет нару-
шение, допущенное фактом бездея-
тельности субъекта властных полномо-
чий, которое препятствует реализации 
физическим или юридическим лицом 
своих прав, свобод и интересов в пу-

блично-правовых отношениях. Таким 
образом, требование истца, указанное 
в предмете административного иска, 
направляется на устранение препят-
ствия свободно осуществлять свои 
права, свободы и интересы в публично-
правовых отношениях, также и обяза-
тельство ответчика-субъекта властных 
полномочий совершить возложенные 
на него законом юридические обязан-
ности в виде принятия решения или 
выполнения определенных действий, 
которые он отказывается выполнять 
или выполняет эти обязанности ненад-
лежащим образом. 

Как отмечается в научной лите-
ратуре, действия и бездеятельность 
субъектов властных полномочий по 
своей сути являются юридическими 
фактами, поскольку обусловливают 
возникновение определенных право-
отношений – как материального, так и 
процессуального характера [8, с. 123]. 
Поэтому если физическое или юри-
дическое лицо считает, что действием 
субъекта властных полномочий нару-
шены его права, свободы и интересы 
в публично-правовых отношениях, то 
предмет административного иска бу-
дет содержать требование о признании 
действия противоправным и обязатель-
ства ответчика- субъекта властных пол-
номочий воздержаться от совершения 
определенных действий.

Следует также обратить внимание 
на то важное обстоятельство, что в 
ч. 2 ст. 21 КАСУ предусмотрено, что 
требования о возмещении вреда, при-
чиненного противоправными реше-
ниями, действиями или бездеятельно-
стью субъекта властных полномочий 
рассматриваются административным 
судом, если они заявлены в одном про-
изводстве с требованием решить пу-
блично-правовой спор. Из этого следу-
ет, что требования о возмещении вреда 
могут быть заявлены истцом также и 
после открытия производства в адми-
нистративном деле.

Однако, на наш взгляд, в предмете 
административного иска требование о 
возмещении вреда следует указывать 
сразу вместе с требованием о призна-
нии решения, действия или бездеятель-
ности субъекта властных полномочий 
противоправным (недействительным). 
Это объясняется тем, что нарушение 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 

лиц так же, как и причинение указан-
ным лицам имущественного или не-
имущественного (морального) вреда, 
в публично-правовых отношениях 
может быть выражено только в при-
нятии решений (нормативно-правовых 
актов или правовых актов индивиду-
ального действия) или в случае совер-
шения действий или бездеятельности 
субъектом властных полномочий при 
осуществлении ими властных управ-
ленческих функций на основе законо-
дательства. 

Выводы. Принимая во внимание 
результаты проведенного исследо-
вания, приходим к заключению, что 
четкое определение предмета админи-
стративного иска имеет важное практи-
ческое значение в административном 
судопроизводстве, поскольку указы-
вает на направленность материально-
правовых требований истца, который 
обращается в административный суд за 
защитой, то есть указывает цель право-
вой защиты. Это свидетельствует о том, 
что предмет административного иска 
всегда связан с конфликтными публич-
но-правовыми отношениями, посколь-
ку противоправные решения, действие 
или бездеятельность субъектов власт-
ных полномочий, которыми нарушены 
права, свободы и интересы физических 
лиц, права и интересы юридических 
лиц в публично-правовых отношениях, 
имеют весомое влияние на формули-
ровку конкретного материально-пра-
вового требования, которое образует 
предмет искового заявления.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Василий ПОЕЗД,
начальник отдела противодействия налоговым преступлениям, совершающимся 

с использованием новейших технологий Главного оперативного управления
Государственной фискальной службы Украины,

подполковник налоговой милиции

Summary
This article discusses some aspects of the legal regulation of the operational units 

of the tax police of Ukraine to identify tax crimes committed by means of information 
technology. The author proposes a mechanism to improve regulatory activities of the tax 
police in terms of detection of the crimes. Taking into consideration the legal regulation 
of combating such crimes, the author notes that the existence of a significant number 
of legal acts regulating the common questions of operational and investigative activity, 
however, does not exclude additional departmental normative regulation of certain 
issues of operational and investigative activity, depending, for example, on changes in 
operational and strategy situation in the state, the highly specialized nature, which can 
define: the qualification requirements and the relevant practical experience in operational 
positions for practitioners; structural and functional organization of the particular units 
with a maximum differentiation of functions and specialization of workers; establishing 
of expanded duties to work with the operational data sources and precise detail of the 
main areas of their possible use.

Key words: legal regulation, operational and investigative activity, operational 
units, tax crimes, information technology.

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты правового регулирования дея-

тельности оперативных подразделений налоговой милиции Украины по выявле-
нию налоговых преступлений, которые совершаются с использованием высоких 
информационных технологий. Автором предлагается механизм усовершенствова-
ния нормативно-правового регулирования деятельности налоговой милиции отно-
сительно выявления указанных преступлений. Говоря о правовом регулировании 
противодействия таким преступлениям, автор отмечает, что существование значи-
тельного количества нормативно-правовых актов, регламентирующих общие во-
просы оперативно-розыскной деятельности, не исключают и дополнительной ве-
домственной нормативной регламентации отдельных вопросов ОРД, в зависимо-
сти, например, от изменений оперативно-стратегической ситуации в государстве 
узкоспециализированного характера, в которых можно определить: квалификаци-
онные требования и необходимый уровень практического опыта работы на опе-
ративных должностях для практических работников; структурно-функциональное 
построение отдельных подразделений с максимальным разграничением функций 
и специализации работников; установление расширенных полномочий по работе с 
оперативными источниками информации и четкой детализации основных направ-
лений их возможного использования.

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, оперативно-розыск-
ная деятельность, оперативные подразделения, налоговые преступления, высокие 
информационные технологии. 
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Постановка проблемы. Одной 
из основных задач государ-

ства является выработка эффективного 
механизма реализации такого специ-
ального направления внутренней по-
литики, как борьба с преступностью. 
Решение этой сложной задачи, прежде 
всего, предусматривает формирование 
качественно новой правовой основы 
деятельности правоохранительных ин-
ститутов государства, которая, с одной 
стороны, будет соответствовать луч-
шим международным стандартам, а с 
другой – вооружит правоохранитель-
ную систему эффективным инструмен-
тарием в борьбе с преступностью.

Актуальность темы исследова-
ния. На протяжении последних лет 
проблемные вопросы противодействия 
высокотехнологической преступности 
исследовались значительным количе-
ством ученых в разных областях науч-
ного знания, в частности: Д. С. Азаро-
вым, В. Н. Бутузовым, В. Б. Веховым, 
А. Г. Волеводзом, А. Ф. Волобуевым, 
И. А. Вороновым, В. А. Голубевым,  
Н. В. Карчевским, В. В. Крыловым,  
Н. Ю. Литвиновым, В. А. Мещеря-
ковым, Э. В. Рыжковым, Н. А. Розен-
фельд, Ю. В. Степановым, И. Ф. Хара-
берюшем, А. Г. Юрченко, В. П. Шело-
менцевым, Д. Н. Цеханом, В. С. Цим-
балюком и другими исследователями. 

Изложение основного материала. 
Аналитический обзор научных работ 
свидетельствует, что в современной на-
учной доктрине проблемы правового 
регулирования противодействия нало-
говым преступлениям, совершаемым с 
использованием высоких информаци-
онных технологий, исследованы недо-
статочно.

Анализируя состояние правово-
го регулирования противодействия 
подразделениями налоговой милиции 
налоговым преступлениям, совер-
шаемым с использованием высоких 
информационных технологий, необ-
ходимо отметить, что на сегодняшний 
день можно говорить о трехуровневой 
структуре такого регулирования, вклю-
чающей в себя:

а) международно-правовой уровень 
(международно-правовые акты, рати-
фицированные Украиной);

б) законодательный уровень (Кон-
ституция и законы Украины); 

в) подзаконный уровень (Указы 
Президента Украины, Постановле-

ния Кабинета Министров Украины, 
нормативные акты Генеральной Про-
куратуры, Высшего специализирован-
ного суда Украины по рассмотрению 
гражданских дел и уголовных произ-
водств, ведомственные приказы, поло-
жения, наставления, инструкции ГФС  
Украины и межведомственные норма-
тивные акты).

В глобальном информационном 
пространстве уголовно-правовая по-
литика каждого государства влияет на 
криминогенную ситуацию в целом. 
Присутствие в глобальных сетях раз-
личных национальных сегментов, со-
держащих разные подходы к кримина-
лизации отдельных действий, приво-
дит к тому, что преступники начинают 
активно осваивают эти сегменты [1]. 
Международное сообщество законо-
мерно и своевременно отреагировало 
на данную ситуацию, в связи с чем от-
дельного анализа требует Конвенция о 
киберпреступности (далее – Конвен-
ция) [2].

Учитывая специфику сферы пра-
вового регулирования, в Конвенции 
определены отдельные инновационные 
положения процедурного права, на-
правленные на обеспечение интересов 
уголовного судопроизводства. Так, во 
исполнение норм указанной Конвен-
ции государства обязаны на законода-
тельном уровне обеспечить:

– предоставление возможности 
компетентным органам выдавать ор-
дера или иным подобным способом 
обеспечивать срочную фиксацию и 
сохранение определенных компьютер-
ных данных, включая данные трафика, 
которые хранились в компьютерной 
системе, в частности в случаях, ког-
да есть основания полагать, что такие 
компьютерные данные особенно уязви-
мы к потере или модификации (ст. 16);

– хранение и поддержание целост-
ности компьютерных данных в течение 
такого периода, который будет необ-
ходим для того, чтобы компетентные 
органы могли получить разрешение на 
их раскрытие с максимальным сроком 
в 90 дней (ст. 16);

– соблюдение конфиденциальности 
факта проведения подобных процедур 
в течение периода, определенного вну-
тренним законодательством (ст. 16);

– обеспечение сохранения данных 
о движении информации, несмотря на 
то, что один или несколько поставщи-

ков услуг привлечены к передаче такой 
информации (ст. 17);

– обеспечение срочного раскрытия 
объема данных о трафике, достаточном 
для идентификации поставщика услуг 
и маршрута, которым была передана 
информация (ст. 17);

– предоставление компетентным 
органам полномочий на арест или со-
вершение иных подобных действий 
в отношении компьютерных данных. 
Такие меры должны включать полно-
мочия: на арест или иные подобные 
действия относительно компьютерных 
систем или их частей либо компьютер-
ного носителя информации; копирова-
ние и сохранение копии этих данных; 
сохранение целостности соответству-
ющих данных; запрет доступа или по-
лучения данных из компьютерной си-
стемы (ст. 19);

– возможность обязать поставщика 
услуг в пределах его технических воз-
можностей собирать или записывать с 
помощью технических средств данные 
о трафике в реальном времени, со-
трудничать и помогать компетентным 
органам в сборе или записи данных о 
движении в режиме реального времени 
(ст. 20).

В Конвенции четко определено по-
нятие «информация о пользователе ус-
луг», под которой понимается любая 
информация в форме компьютерных 
данных или в другой форме, которая 
находится у поставщика услуг, при-
надлежит пользователям его услуг, не 
является данными о потоках или соб-
ственно данными о содержании ин-
формации, с помощью которой можно 
установить:

– тип коммуникационной услуги, 
которая использовалась, ее техниче-
ские особенности и период пользова-
ния; 

– личность пользователя, его по-
чтовый или географический адрес, 
телефоны и другие номера доступа, 
информацию о счетах и платежах, ко-
торую можно получить из соглашения 
либо договора о предоставлении услуг.

Итак, рассматриваемая Конвенция 
устанавливает достаточно широкий 
круг полномочий правоохранительных 
органов по противодействию иннова-
ционным формам преступной деятель-
ности и использованию высоких ин-
формационных технологий в борьбе с 
преступностью.
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Относительно национального за-
конодательства первоочередным доку-
ментом, который следует рассмотреть, 
является Конституция Украины, при-
нятая 28 июня 1996 г., в которой были 
закреплены новые принципы функци-
онирования государства и органов, на 
которые возложены функции по борьбе 
с преступностью, определены права 
и обязанности не только человека и 
гражданина в отношении общества и 
государства, но и обязанности и права 
государства в отношении его граждан. 
В соответствующих статьях Основного 
закона государства закреплен ряд норм, 
которые определяют конкретные права 
и свободы граждан (ст. ст. 24, 27, 28, 29, 
30, 32, 34, 46, 55, 57) [3]. 

Важное значение для дальнейшего 
анализа данного вопроса имеют нор-
мы Уголовного кодекса и Уголовного 
процессуального кодекса, поскольку 
в них определяются конкретные виды 
преступных деяний, выявление и пре-
дотвращение которых входит в задачи 
оперативно-розыскной деятельности и 
уголовного производства.

В Уголовном кодексе Украины, кро-
ме норм, определяющих конкретные 
составы преступлений, формы соуча-
стия и тому подобные, особое значение 
для нашего исследования имеет ст. 12, 
в которой проведена классификация 
преступлений по степени тяжести. 
Важность этой нормы, прежде всего, 
обусловлена тем, что в соответствии 
с действующим законодательством 
Украины тяжесть совершенного пре-
ступления непосредственно опреде-
ляет систему оперативно-розыскного 
инструментария, который может быть 
использован для выявления и докумен-
тирования преступной деятельности.

Подлежит анализу и Уголовный 
процессуальный кодекс Украины. Од-
ним из ключевых достижений нового 
УПК Украины и проведенной реформы 
уголовного судопроизводства является 
сближение оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти, которое нашло свое выражение в:

– уголовно-процессуальной регла-
ментации реализации отдельных прав 
оперативных подразделений. Так, в со-
ответствии со ст. 8 Закона Украины «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ЗУ «Об ОРД») оперативным 
подразделениям предоставлено право: 
проводить контролируемую поставку, 

контролируемую и оперативную закуп-
ку товаров, предметов и веществ, в том 
числе запрещенных для оборота, у фи-
зических и юридических лиц незави-
симо от формы собственности с целью 
выявления и документирования фактов 
противоправных деяний (проведение 
контролируемой поставки, контроли-
руемой и оперативной закупок осу-
ществляется в соответствии с положе-
ниями ст. 271 УПК); негласно выявлять 
и фиксировать следы тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, документы и 
другие предметы, которые могут быть 
доказательствами подготовки или со-
вершения такого преступления, или 
получать разведывательную информа-
цию, в том числе путем проникновения 
и обследования публично недоступных 
мест, жилья или иного владения лица 
согласно положениям ст. 267 УПК; 
выполнять специальное задание по 
раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступ-
ной организации в соответствии с по-
ложениями ст. 272 УПК; осуществлять 
аудио-, видеоконтроль лица, снятие 
информации с транспортных телеком-
муникационных сетей, электронных 
информационных сетей в соответствии 
с положениями ст. 260, 263–265 УПК; 
накладывать арест на корреспонден-
цию, осуществлять ее осмотр и выемку 
в соответствии с положениями ст. 261, 
262 УПК; осуществлять наблюдение 
за лицом, вещью или местом, а также 
аудио-, видеоконтроль места согласно 
положениям ст. 269, 270 УПК; 

– повышении роли оперативно-ро-
зыскной деятельности в доказывании. 
Так, в соответствии со ст. 10 ЗУ «Об 
ОРД» материалы оперативно-розыск-
ной деятельности используются: как 
поводы и основания для начала досу-
дебного расследования; для получения 
фактических данных, которые могут 
быть доказательствами в уголовном 
производстве [4, с. 340–344].

Вполне справедливой нам пред-
ставляется позиция А. А. Подобного, 
который отмечает, что с принятием 
УПК Украины и внесением изменений 
в ЗУ «Об ОРД» состоялось максималь-
ное сближение оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной правоох-
ранительных функций, что привело 
к фактической имплементации в уго-
ловное судопроизводство оператив-
но-розыскных мероприятий в форме 

негласных следственных (розыскных) 
действий, предусмотренных главой 21 
УПК Украины [5, с. 390–392]. 

Принятый Верховной Радой Укра-
ины 18 февраля 1992 г. ЗУ «Об ОРД» 
призван реализовать и гарантировать 
провозглашенные конституционные 
принципы.

Согласно ст. 5 ЗУ «Об ОРД» одним 
из субъектов оперативно-розыскной 
деятельности являются оперативные 
подразделения налоговой милиции, 
которые действуют в составе органов, 
обеспечивающих контроль над соблю-
дением налогового законодательства, 
и выполняют задачи ОРД, связанные с 
прекращением правонарушений в сфе-
ре налогового законодательства.

Одновременно необходимо обра-
тить внимание на отдельные недостат-
ки правового регулирования оператив-
но-розыскной деятельности, которые 
возникли в связи с принятием нового 
уголовного процессуального законода-
тельства. Так, анализ норм УК Укра-
ины свидетельствует о том, что зна-
чительное количество преступлений, 
противодействие которым осуществля-
ют оперативные подразделения налого-
вой милиции, являются преступления-
ми средней тяжести, что, в свою оче-
редь, значительно сужает возможности 
использования оперативно-розыскного 
инструментария, который закреплен в 
ст. 8 ЗУ «Об ОРД».

ОРД подразделений налоговой 
милиции регламентирована рядом ве-
домственных и межведомственных 
нормативных актов. Так, важное зна-
чение для регулирования деятельности 
оперативных подразделений налоговой 
милиции имеет Инструкция о взаимо-
действии структурных подразделений 
органов государственной налоговой 
службы в ходе досудебного расследо-
вания совершенных уголовных пре-
ступлений, которая регламентирует 
порядок взаимодействия между под-
разделениями, осуществляющими про-
верки, следственными подразделения-
ми государственной налоговой службы 
и оперативными подразделениями на-
логовой милиции при осуществлении 
досудебного расследования престу-
плений в сфере налогообложения. Так, 
в соответствии с п. 1.4 Инструкции 
определено, что взаимодействие ука-
занных подразделений направлено на 
своевременное выявление и качествен-
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ное документирование преступлений в 
сфере экономики, обеспечение полно-
го, всестороннего и объективного до-
судебного их расследования, привле-
чения виновных лиц к установленной 
законом ответственности, принятия 
мер, предусмотренных действующим 
законодательством, для максимально-
го возмещения причиненного вреда. 
Процедурные аспекты работы опера-
тивных подразделений закреплены в 
п. 2.3 указанной Инструкции, согласно 
которому в случае получения опера-
тивными подразделениями налоговой 
милиции информации о преступлении 
в сфере налогообложения указанные 
подразделения в пределах полномочий, 
определенных законом, и в порядке, 
предусмотренном ЗУ «Об ОРД», УПК 
Украины и другими законами Украи-
ны, инициируют проведение проверки 
соблюдения требований налогового 
законодательства подразделениями, 
осуществляющими проверки в соот-
ветствии с требованиями ст. 78 Налого-
вого кодекса Украины. В соответствии 
с указанной статьей внеплановая доку-
ментальная проверка может быть про-
ведена в следующих случаях:

– по результатам проверок других 
налогоплательщиков или получения 
налоговой информации выявлены фак-
ты, свидетельствующие о возможных 
нарушениях налогового, валютного и 
другого законодательства, контроль 
над соблюдением которого возложен на 
контролирующие органы, если налого-
плательщик в течение 10 рабочих дней 
со дня получения письменного запроса 
контролирующего органа не предоста-
вит соответствующие объяснения и их 
документальные подтверждения;

– налогоплательщиком не подано 
в установленный законом срок нало-
говую декларацию или расчеты, если 
их представление предусмотрено за-
коном;

– налогоплательщиком подано кон-
тролирующему органу уточняющий 
расчет по соответствующему налогу за 
период, который ранее проверялся кон-
тролирующим органом;

– выявлена недостоверность дан-
ных, содержащихся в налоговых де-
кларациях, представленных налогопла-
тельщиком, при условии, если налого-
плательщик не предоставит объясне-
ния и документальные подтверждения 
в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения письменного запроса контроли-
рующего органа, в котором будет ука-
зано, какие именно были обнаружены 
недостоверные данные и в каких имен-
но декларациях;

– налогоплательщиком в установ-
ленном порядке поданы контролиру-
ющему органу возражения на акт про-
верки или жалоба на принятое по ее ре-
зультатам налоговое решение, в кото-
рых требуется полный или частичный 
пересмотр результатов соответствую-
щей проверки или отмена принятого 
по ее результатам налогового решения 
в случае, если налогоплательщик в 
своей жалобе (возражениях) ссылает-
ся на обстоятельства, которые не были 
исследованы во время проверки, и их 
объективное рассмотрение невозмож-
но без проведения дополнительной 
проверки. Такая проверка проводится 
исключительно по вопросам, которые 
стали предметом обжалования;

– в отношении налогоплательщика 
подана жалоба о непредоставлении им 
налоговой накладной покупателю или 
о нарушении правил заполнения на-
логовой накладной, в случае непредо-
ставления таким налогоплательщиком 
объяснений и их документального 
подтверждения на письменный запрос 
контролирующего органа, в котором 
указываются информация из жалобы 
или указывается, какие правила запол-
нения налоговой накладной были на-
рушены;

– получено решение суда (след-
ственного судьи) о назначении про-
верки или постановление органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, следователя, прокурора, 
вынесенное ими в соответствии с за-
коном;

– контролирующим органом выс-
шего уровня в порядке контроля за дей-
ствиями или бездействием должност-
ных лиц контролирующего органа низ-
шего уровня осуществлена проверка 
документов обязательной отчетности 
налогоплательщика или материалов 
документальной проверки, проведен-
ной контролирующим органом низше-
го уровня, и выявлено несоответствие 
выводов акта проверки требованиям 
законодательства или неполное выяс-
нение во время проверки вопросов, ко-
торые должны быть выяснены во время 
проверки для вынесения объективного 
заключения относительно соблюдения 

налогоплательщиком требований зако-
нодательства, контроль за соблюдени-
ем которого возложен на контролирую-
щие органы.

При этом анализ данной статьи ука-
зывает на то, что ее положения могут 
быть эффективно применены лишь 
в отношении субъектов хозяйствова-
ния, которые осуществляют свою дея-
тельность в «физической плоскости». 
Именно поэтому, несмотря на деталь-
ную нормативную регламентацию, 
проверка электронного бизнеса в Укра-
ине остается достаточно проблематич-
ной. Более того, законодательство чет-
ко определяет, что работникам налого-
вой милиции запрещается участвовать 
в проведении плановых и внеплановых 
выездных проверок налогоплательщи-
ков, проводимых контролирующими 
органами, если такие проверки не свя-
заны с сопровождением оперативно-
розыскных дел или осуществлением 
уголовного производства в отношении 
таких налогоплательщиков (их долж-
ностных лиц), находящихся в их произ-
водстве. Проверки налогоплательщи-
ков налоговой милицией проводятся в 
пределах полномочий, определенных 
законом, и в порядке, предусмотренном 
Уголовным процессуальным кодексом 
Украины и другими законами Украины.

Важным является также положение 
Инструкции, в котором определяется 
алгоритм и источник выявления и до-
кументирования данных о преступной 
деятельности в сфере налогообложе-
ния. В нём, в частности, определено, 
что такие данные устанавливаются пу-
тем опроса лиц о выявленных фактах 
или о других обстоятельствах правона-
рушения; путем исследования оригина-
лов или копий, заверенных в установ-
ленном порядке документов (учреди-
тельных документов субъектов хозяй-
ствования; должностных инструкций 
лиц, которые могут быть причастны к 
совершению преступления, приказов 
об их назначении или увольнении; до-
кументов, которыми подтверждается 
факт совершения преступления и ис-
пользования преступных доходов; ак-
тов проверок соблюдения требований 
налогового и валютного законодатель-
ства; справок об исследованиях, прове-
денных соответствующими специали-
стами и экспертами).

Анализируя указанную Инструк-
цию, которая является основным ве-
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домственным документом по органи-
зации оперативно-розыскной работы 
оперативными подразделениями, мож-
но констатировать, что, с одной сторо-
ны, она способна обеспечить потреб-
ности правоохранительной практики 
в борьбе с традиционными формами 
налоговой преступности, а с другой – 
имеет низкий потенциал противодей-
ствия инновационным формам крими-
нальной активности в сфере налогоо-
бложения.

Отдельные аспекты деятельности 
подразделений налоговой милиции в 
части противодействия преступлениям 
должны ориентироваться и на положе-
ния нормативных актов других госу-
дарственных органов, таких, например, 
как Высший специализированный суд 
Украины по гражданским и уголовным 
делам (Постановление Пленума «О не-
которых вопросах применения судами 
Украины законодательства при даче 
разрешений на временное ограниче-
ние отдельных конституционных прав 
и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и досудебного 
следствия» и тому подобные) [6].

Однако приходится констатировать, 
что некоторые из этих положений име-
ют несколько абстрактный характер и 
не учитывают специфику организации 
и тактики выявления налоговых пре-
ступлений, совершенных с помощью 
высоких информационных технологий. 
На сегодня подобные вопросы решают-
ся на уровне научных разработок, мето-
дических указаний и обзоров.

На наш взгляд, первоочередным 
в решении любых проблем в данной 
сфере должно быть направление на 
комплексное исследование вопросов 
правовой регламентации оператив-
но-розыскной деятельности с учетом 
существующей взаимосвязи явлений 
и процессов, происходящих при осу-
ществлении оперативно-розыскной 
деятельности. Мы поддерживаем точку 
зрения некоторых ученых о том, что 
оптимальное правовое регулирование 
оперативно-розыскной деятельности 
возможно в случае принятия законода-
телем отдельных односубъектных зако-
нов, регулирующих многостороннюю 
деятельность правоохранительных ор-
ганов [7, с. 75].

Кроме этого, вступление в силу но-
вого Уголовного процессуального ко-

декса Украины и внесение соответству-
ющих изменений в ЗУ «Об ОРД» в ча-
сти соотношения порядка проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
и негласных следственных (розыск-
ных) действий внесли коррективы в 
понимание сущности ОРД. На сегодня 
этот процесс является значительно ус-
ложненным и, по нашему убеждению, 
нуждается в упрощении.

Выводы. Подводя итог сказанно-
му о правовом регулировании проти-
водействия подразделений налоговой 
милиции преступлениям, совершае-
мым с помощью высоких информаци-
онных технологий, следует отметить, 
что существование значительного 
количества нормативно-правовых 
актов, регламентирующих общие 
вопросы оперативно-розыскной де-
ятельности, не исключает дополни-
тельной ведомственной нормативной 
регламентации отдельных, конкрети-
зированных вопросов ОРД, в зависи-
мости, например, от изменений опе-
ративно-стратегической ситуации в 
государстве. Мы считаем, что именно 
в этом направлении необходимы раз-
работки ведомственных нормативных 
актов узкоспециализированного ха-
рактера, направленных на отдельные 
категории преступлений, в которых 
можно определить:

– квалификационные требования и 
необходимый уровень практического 
опыта работы на оперативных должно-
стях для работников отдельных опера-
тивных подразделений;

– структурно-функциональное по-
строение отдельных подразделений с 
максимальным разграничением функ-
ций и специализации работников;

– установление расширенных пол-
номочий по агентурной работе (в част-
ности внедрение специализированных 
категорий негласных сотрудников, на-
пример, агентов-консультантов) и чет-
кой детализации основных направле-
ний их возможного использования. 
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Summary
The article is devoted to a detailed study of the procedures for the enforcement of court decisions and other authorized bodies 

(officials), as well as the chain of the proceedings conducted by the state executive in making executive document for execution. The 
analysis of the decision-making procedure public performer on the opening of enforcement proceedings, enforcement proceedings 
direction of the material side of the enforcement proceedings. The author also paid attention to the procedure of seizure and foreclosure 
of the debtor’s property (movable and immovable) in the enforcement of the decision of the court and other bodies (officials), the return 
of writ of execution and completion of the collector of enforcement proceedings. 

Key words: enforcement proceedings, executive document, foreclosure on debtor’s property, arrest of debtor’s property, 
completion of execution.

Аннотация
Статья посвящена детальному изучению процедуры принудительного исполнения решений судов и других уполномочен-

ных органов (должностных лиц), а также ряда процессуальных действий, осуществляемых государственным исполнителем 
при принятии исполнительного документа к исполнению. Проведен анализ процедуры принятия решения государственным 
исполнителем об открытии исполнительного производства, направления материалов исполнительного производства сторонам 
исполнительного производства. Также автор акцентировал внимание на процедуре наложения ареста и обращения взыскания 
на имущество должника (движимое и недвижимое) в процессе принудительного исполнения решения суда и других органов 
(должностных лиц), возвращения исполнительного документа взыскателю и завершения исполнительного производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительный документ, обращение взыскания на имущество долж-
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Постановка проблемы. Полто-
ра десятилетия в Украине идет 

процесс становления исполнительного 
производства. Этот процесс сопрово-
ждается постоянным реформированием 
его организации. Формирование эффек-
тивных механизмов принудительного 
исполнения судебных решений и дру-
гих правоприменительных актов явля-
ется самостоятельным направлением 
реформы государственных органов ис-
полнительной власти. Одной из основ-
ных целей такой реформы является по-
вышение степени защищенности прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
организаций и публично-правовых об-
разований. Наряду с непрекращаю-
щимся процессом совершенствования 
института исполнительного производ-
ства в действующем законодательстве 
присутствует ряд коллизионных норм, 
что приводит к неоднозначному толко-
ванию норм Закона Украины «Об ис-
полнительном производстве». Автором 
предложены пути выхода из сложив-
шейся ситуации с целью недопущения 
нарушения действующего законода-
тельства как государственным исполни-
телем, так и сторонами исполнительно-
го производства. 

Целью статьи является системное 
исследование действий, осуществляе-

мых государственным исполнителем 
в процессе принудительного испол-
нения решений судов и других упол-
номоченных органов (должностных 
лиц). Также в работе освещается ряд 
коллизионных норм действующего 
законодательства об исполнительном 
производстве, приводятся пути раз-
решения указанной проблематики с 
целью недопущения злоупотреблений 
своим положением со стороны госу-
дарственного исполнителя. В статье 
раскрывается перечень процессуаль-
ных документов, выносимых госу-
дарственным исполнителем, сроки и 
порядок их направления сторонам ис-
полнительного производства.

Методологическую основу иссле-
дования составляют общенаучный диа-
лектический метод познания и осно-
ванные на нем частно-научные методы 
исследования, позволяющие изучать 
явления окружающей действительно-
сти в их взаимосвязи, взаимозависимо-
сти и взаимообусловленности: систем-
ный, индукции, дедукции.

Изложение основного материала. 
Принудительное исполнение решений 
судов и других органов (должностных 
лиц) (далее – решений) осуществляет-
ся государственными исполнителями 
на основании исполнительных доку-

ментов, перечень которых определен 
ст. 17 Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве» [1] (далее – За-
кон). В соответствии со ст. 17 Закона 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве» исполнительными докумен-
тами являются: 

– исполнительные листы, выда-
ваемые судами, приказы хозяйствен-
ных судов, в том числе на основании 
решений третейского суда и решений 
Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате, Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной 
палате; 

– определения, постановления су-
дов по гражданским, хозяйственным, 
административным делам, уголовным 
производствам и делам об администра-
тивных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных законом; 

– судебные приказы; 
– исполнительные надписи  

нотариусов; 
– удостоверения комиссий по тру-

довым спорам, выдаваемые на основа-
нии соответствующих решений таких 
комиссий; 

– постановления органов (долж-
ностных лиц), уполномоченных рас-
сматривать дела об административных 
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правонарушениях в случаях, предусмо-
тренных законом;

 – постановления государственно-
го исполнителя о взыскании исполни-
тельного сбора, расходов, связанных 
с организацией и проведением испол-
нительных действий и наложением  
штрафа; 

– решения других органов государ-
ственной власти, если их выполнение 
по закону возложено на исполнитель-
ную службу; 

– решение Европейского суда по 
правам человека с учетом особенно-
стей, предусмотренных Законом Укра-
ины «О выполнении решений и приме-
нении практики Европейского суда по 
правам человека». 

Основанием для исполнения испол-
нительного документа в соответствии 
со ст. 19 Закона является заявление 
взыскателя или его представителя о 
принудительном исполнении решения. 

Заявление об открытии исполни-
тельного производства подается в ор-
ган государственной исполнительной 
службы в письменной форме вместе 
с оригиналом (дубликатом) испол-
нительного документа, что предус-
мотрено пунктом 3.4 Инструкции об 
организации принудительного испол-
нения решений [2] (далее – Инструк-
ция). 

Исполнительное производство от-
крывается также по заявлению про-
курора в случаях представительства 
интересов гражданина или государства 
в суде, а также в случае, если исполни-
тельный лист поступил от суда на ос-
новании постановления о предоставле-
нии разрешения на принудительное ис-
полнение решения иностранного суда 
в порядке, установленном законом, и в 
других случаях, предусмотренных За-
коном. 

К другим предусмотренным Зако-
ном случаям следует отнести, в част-
ности, направление на исполнение 
постановления о наложении штрафа 
органом (должностным лицом), кото-
рый его вынес (ст. ст. 299, 308 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях) [3]. 

Процедура открытия исполнитель-
ного производства проходит следую-
щим образом.

Прежде всего, при принятии ре-
шения об открытии исполнительного 
производства государственный испол-

нитель проверяет соблюдение уста-
новленных ст. 22 Закона сроков предъ-
явления исполнительного документа 
к исполнению. Исполнительные доку-
менты могут быть предъявлены к ис-
полнению в следующие сроки: 

– удостоверение комиссий по тру-
довым спорам, постановления судов 
по делам об административных право-
нарушениях и постановления органов 
(должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, – в течение 
трех месяцев; 

– другие исполнительные докумен-
ты – в течение года, если иное не пред-
усмотрено законом. 

Ст. 18 Закона указывает требование, 
предъявляемые к исполнительному до-
кументу. В исполнительном документе 
указываются: 

– название и дата выдачи докумен-
та, наименование органа, фамилия и 
инициалы должностного лица, которое 
его выдали; 

– дата принятия и номер решения, 
согласно которому выдан документ; 
полное наименование (для юридиче-
ских лиц) или имя (фамилия, собствен-
ное имя, отчество) (для физических 
лиц) взыскателя и должника, их ме-
стонахождение (для юридических лиц) 
или место жительства или пребывания 
(для физических лиц), идентификаци-
онный код субъекта хозяйственной дея-
тельности взыскателя и должника (для 
юридических лиц), индивидуальный 
идентификационный номер взыскате-
ля и должника (для физических лиц-
плательщиков налогов) или номер и 
серия паспорта взыскателя и должника 
(для физических лиц-граждан Украи-
ны, которые в силу своих религиозных 
или других убеждений отказались от 
принятия идентификационного номе-
ра, официально сообщили об этом в со-
ответствующие органы государствен-
ной власти и имеют отметку в паспорте 
гражданина Украины), а также другие 
данные, если они известны суду или 
другому органу, который выдал испол-
нительный документ, который иденти-
фицирует взыскателя и должника и мо-
жет способствовать принудительному 
исполнению, в частности, дата рожде-
ния должника и его место работы (для 
физических лиц), местонахождение 
имущества должника, счета взыскателя 
и должника и так далее; 

– резолютивная часть решения; 
– дата вступления в законную (юри-

дического) силу решения; 
– срок предъявления исполнитель-

ного документа к исполнению. 
Однако, несмотря на требования 

к содержанию исполнительного ли-
ста, установленные ч. 1 ст. 18 Закона 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве», которым предусмотрено, что 
нужно указывать в исполнительном 
листе индивидуальный идентифика-
ционный номер должника (физическо-
го лица), а п. 6 ч. 1 ст. 26 этого Закона 
установлено, что при несоответствии 
содержания исполнительного листа 
требованиям ст. 18 государственный 
исполнитель отказывает в открытии 
исполнительного производства. В соот-
ветствии с п. 3 ч. 3 ст. 11 Закона Укра-
ины «Об исполнительном производ-
стве» государственный исполнитель 
при осуществлении исполнительного 
производства имеет право с целью за-
щиты интересов взыскателя получать 
бесплатно от органов, учреждений, ор-
ганизаций, должностных лиц, сторон 
и участников исполнительного произ-
водства необходимые для проведения 
исполнительных действий объяснения, 
справки, информацию, в том числе и 
конфиденциальную. В связи с этими 
обстоятельствами правовая позиция, 
изложенная в деле № 6–45цс14, при 
вынесении постановления судебной 
палатой по гражданским делам ВСУ 
от 21.05.2014 гласит, что отсутствие в 
исполнительном листе определенных 
данных о личности должника не явля-
ется основанием для отказа государ-
ственным исполнителем в открытии 
исполнительного производства [4].

Исполнительный документ должен 
быть подписан уполномоченным долж-
ностным лицом с указанием его фами-
лии и инициалов и скреплен печатью. 
Скрепления исполнительного докумен-
та гербовой печатью является обязатель-
ным в случае, если орган (должностное 
лицо), который выдал исполнительный 
документ, по закону обязан иметь пе-
чать с изображением Государственного 
Герба Украины (ч. 3 ст. 18 Закона). 

Место исполнения решения опре-
деляется в соответствии с требования-
ми, установленными ст. 20 Закона. 

Исполнительные действия произ-
водятся государственным исполните-
лем по месту жительства, пребывания, 
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работы должника или по местонахож-
дению его имущества. Если должник 
является юридическим лицом, то ис-
полнение производится по местона-
хождению его постоянно действующе-
го органа или имущества. Право выбо-
ра места исполнения между несколь-
кими органами государственной ис-
полнительной службы, которые могут 
совершать исполнительные действия 
по исполнению решения на террито-
рии, на которую распространяются их 
функции, принадлежит взыскателю. 

Исполнение решения, обязываю-
щего должника совершить определен-
ные действия, осуществляется государ-
ственным исполнителем по месту про-
ведения таких действий. 

Если указанные условия при предъ-
явлении исполнительного документа в 
орган государственной исполнитель-
ной службы были соблюдены, государ-
ственный исполнитель обязан в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
к нему исполнительного документа вы-
нести постановление об открытии ис-
полнительного производства. 

В постановлении государственный 
исполнитель указывает о необходи-
мости должнику самостоятельно ис-
полнить решение в срок до семи дней 
с момента вынесения постановления 
(в случае исполнения решения о при-
нудительном выселении должника – в 
срок до пятнадцати дней) и отмечает, 
что в случае непредоставления долж-
ником документального подтвержде-
ния исполнения решения будет начато 
принудительное исполнение этого ре-
шения с взысканием с должника ис-
полнительного сбора и расходов, свя-
занных с организацией и проведением 
исполнительных действий, предусмо-
тренных Законом. 

В постановлении об открытии ис-
полнительного производства не ука-
зывается о взыскании с должника 
исполнительного сбора и расходов, 
связанных с организацией и проведе-
нием исполнительных действий, за 
непредоставление документального 
подтверждения исполнения решения. 
Не взимается исполнительный сбор и 
в случае выполнения решений в поряд-
ке, установленном Законом Украины  
«О гарантиях государства по исполне-
нию судебных решений» [5]. 

Постановление об открытии испол-
нительного производства подписыва-

ется государственным исполнителем. 
Копии постановления направляются 
взыскателю и должнику. 

По заявлению взыскателя государ-
ственный исполнитель одновременно 
с вынесением постановления об от-
крытии исполнительного производства 
может наложить арест на имущество 
и средства должника, о чем выносит-
ся соответствующее постановление  
(ч. 2 ст. 25 Закона). 

Принимая решение об открытии, 
государственный исполнитель должен 
проверить, нет ли оснований для отка-
за в открытии исполнительного произ-
водства. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона основа-
ниями для отказа в открытии исполни-
тельного производства являются: 

– пропуск установленного срока 
предъявления документов к исполне-
нию; 

– непредставление исполнительно-
го документа, указанного в ст. 17 Зако-
на (представление копии исполнитель-
ного документа), и неподачи заявления 
об открытии исполнительного произ-
водства в случаях, предусмотренных 
Законом; 

– невступление решения, на осно-
вании которого выдан исполнительный 
документ, в законную (юридическую) 
силу, кроме случаев, когда оно в уста-
новленном законом порядке допущено 
к немедленному исполнению; 

– предъявление исполнительного 
документа в орган государственной ис-
полнительной службы не по месту или 
не по подведомственности исполнения 
решения; 

– действие отсрочки исполнения 
решения, предоставленной судом, ко-
торым принято решение; 

– несоответствие исполнительного 
документа требованиям, предусмо-
тренным ст. 18 Закона; 

– официальное обнародование со-
общения о признании должника бан-
кротом и открытии ликвидационной 
процедуры; 

– возвращение исполнительного 
документа взыскателю по его заявле-
нию, кроме исполнительных докумен-
тов о взыскании алиментов и других 
периодических платежей; 

– другие, предусмотренные за-
коном обстоятельства, исключающие 
осуществление исполнительного про-
изводства. 

Исходя из положений Закона, к 
обстоятельствам, исключающим осу-
ществление исполнительного произ-
водства, следует отнести случаи завер-
шения исполнительного производства, 
которое в соответствии с Законом не 
может быть начато снова. 

Постановление об отказе в откры-
тии исполнительного производства вы-
носится государственным исполните-
лем в течение трех рабочих дней, а по 
решению, подлежащему немедленно-
му исполнению, – не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления 
исполнительного документа, при этом 
не позднее следующего дня направляет 
его заявителю вместе с исполнитель-
ным документом. Законом не требуется 
утверждение постановления об отказе 
в открытии исполнительного произ-
водства начальником или заместителем 
начальника отдела, которому подчинен 
государственный исполнитель, в отли-
чие от Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве» от 21.04.1999 
(с изменениями и дополнениями) [6], 
где было предусмотрено обязательное 
утверждение постановления об отказе 
в открытии исполнительного произ-
водства начальником соответствующе-
го отдела. 

Результатом работы государствен-
ного исполнителя является заверше-
ние исполнительного производства. 
Исполнительное производство может 
быть завершено путем возврата ис-
полнительного документа взыскателю, 
возвращением исполнительного доку-
мента в орган, который его выдал, фак-
тическим, полным выполнением тре-
бований исполнительного документа. 

В соответствии со ст. 49 Закона ис-
полнительное производство подлежит 
окончанию в случае: 

– признания судом отказа взыска-
теля от принудительного исполнения 
решения суда; 

– признания судом мирового согла-
шения между взыскателем и должни-
ком в процессе исполнения; 

– смерти или объявления умершим 
взыскателя или должника, признания 
без вести пропавшим должника или 
взыскателя, ликвидации юридического 
лица стороны исполнительного произ-
водства, если исполнение их обязанно-
стей или требований в исполнительном 
производстве не допускает правопре-
емства; 
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– отмены решения суда или иного 
органа (должностного лица), на осно-
вании которого выдан исполнительный 
документ, или признания судом испол-
нительного документа не подлежащим 
исполнению; 

– письменного отказа взыскателя от 
получения предметов, изъятых у долж-
ника при исполнении решения о пере-
даче их взыскателю, или уничтожения 
вещи, которая должна быть передана 
взыскателю в натуре; 

– истечения срока, предусмотрен-
ного законом для соответствующего 
вида взыскания; 

– признания должника банкротом; 
– фактического выполнения в пол-

ном объеме решения согласно испол-
нительному документу; 

– возвращения исполнительного 
документа без исполнения по требо-
ванию суда или другого органа (долж-
ностного лица), выдавшего исполни-
тельный документ; 

– направления исполнительного до-
кумента по принадлежности в другой 
отдел государственной исполнитель-
ной службы; 

– возвращения исполнительно-
го документа в суд или другой орган 
(должностному лицу), который его вы-
дал, в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 
75 Закона; 

– если решение фактически выпол-
нено во время выполнения решения 
Европейского суда по правам человека; 

– непредъявления исполнительного 
документа в сроки, определенные ст. 
51 Закона;

– списания согласно Закону Украины  
«О некоторых вопросах задолженности 
за потребленный природный газ и элек-
трическую энергию» [10] задолженно-
сти, установленной решением суда. 

Об окончании исполнительного 
производства государственный ис-
полнитель выносит постановление с 
обязательной мотивировкой основа-
ний вынесения, которое утверждается 
начальником отдела, которому он не-
посредственно подчинен. Копия поста-
новления в трехдневный срок направ-
ляется сторонам. 

В соответствии со ст. 50 Закона 
в случае окончания исполнительно-
го производства (кроме направления 
исполнительного документа по при-
надлежности другому органу государ-
ственной исполнительной службы, 

официального обнародования сообще-
ния о признании должника банкротом 
и открытии ликвидационной процеду-
ры, окончания исполнительного про-
изводства по решению суда, вынесен-
ному в порядке обеспечения иска или 
принятия мер мероприятий, а также 
кроме случаев невзыскания исполни-
тельного сбора или расходов, связан-
ных с организацией и проведением ис-
полнительных действий), возвращении 
исполнительного документа в суд или 
другой орган (должностному лицу), ко-
торый его выдал, арест, наложенный на 
имущество должника, снимается, от-
меняются принятые государственным 
исполнителем меры принудительного 
исполнения решения, а также произво-
дятся другие действия, необходимые в 
связи с завершением исполнительного 
производства. Завершенное исполни-
тельное производство не может быть 
начато снова, кроме случаев, предусмо-
тренных этим Законом. 

В случае, если в исполнительном 
производстве государственным испол-
нителем наложен арест на имущество 
должника, в постановлении об окон-
чании исполнительного производства 
или возвращении исполнительного до-
кумента в суд или другой орган (долж-
ностному лицу), который его выдал, 
государственный исполнитель указы-
вает о снятии ареста, наложенного на 
имущество должника. 

Но данная норма дополняет спи-
сок коллизионных норм современного 
Закона Украины «Об исполнительном 
производстве». Согласно ч. 5 ст. 63 За-
кона в случае отсутствия документов, 
характеризующих объект недвижи-
мости, в связи с чем его невозможно 
подготовить к реализации, изготовле-
ние таких документов осуществляет-
ся в установленном порядке за счет 
средств взыскателя. Если взыскатель 
в двадцатидневный срок со дня полу-
чения уведомления государственного 
исполнителя не авансирует расходы, 
связанные с подготовкой документов, 
характеризующих объект недвижимо-
сти, арест с него снимается. В таком 
случае единственной нормой, регла-
ментирующей вопросы снятия ареста 
с имущества должника, должна была 
быть ст. 50 Закона, но, как видно выше, 
есть и другая норма, регламентирую-
щий данный вопрос. Данная коллизия 
в действующем законодательстве мо-

жет привести к злоупотреблениям со 
стороны государственного исполните-
ля при разрешении вопроса о снятии 
ареста с имущества должника. С од-
ной стороны, государственный испол-
нитель может завершить исполнитель-
ное производство на основании п. 4 
ст. 40 Закона (в случае авансирования 
расходов, связанных с изготовлением 
технической документации на недви-
жимое имущество) и, руководствуясь 
ст. 50 Закона, не снимать арест с иму-
щества должника. С другой стороны, 
в случае заинтересованности государ-
ственного исполнителя при заверше-
нии исполнительного производства на 
основании п. 4 ст. 40 Закона (в случае 
авансирования расходов, связанных с 
изготовлением технической докумен-
тации на недвижимое имущество) и 
руководствуясь ч. 5 ст. 63 Закона, – 
снять арест с имущества должника. 
По мнению автора, в Законе должна 
быть только одна статья, регламенти-
рующая вопросы снятия ареста с иму-
щества должника, тем самым устраняя 
возможность злоупотребления своим 
положением со стороны государствен-
ного исполнителя.

Выводы. Важная роль в обеспе-
чении реализации права, воплощения 
в жизнь общества идеала справедли-
вости принадлежит судебной системе 
(как одному из основных элементов 
системы юстиции) и органам государ-
ственной исполнительной службы, во-
площающих справедливое решение 
судов в жизнь.

Общедоступность информации о 
процессе принудительного исполнения 
решений судов и других юрисдикцион-
ных органов приводит к повышению 
уровня осведомленности населения о 
работе органов государственной ис-
полнительной службы. Усовершен-
ствование процедур, связанных с при-
нудительным исполнением решений 
судов, таких как пересмотр механизма 
принудительной реализации имуще-
ства с публичных торгов путем про-
ведения электронного аукциона, ис-
следования окончательного толкования 
и применения процессуальных норм 
относительно снятия ареста с имуще-
ства влечет за собой повышение уров-
ня доверия населения к институциям, 
призванным такие решения исполнять, 
что, несомненно, является целью демо-
кратического государства.
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Анастасия РЕШЕТНИК,

аспирант кафедры административного, хозяйственного права 
и финансово-экономической безопасности юридического факультета

Сумского государственного университета

Summary
The article considers the questions concerning the general definition of institution 

of disciplinary responsibility of its main purposes, as well as the characteristic of its 
separate elements. Special attention is paid to the research of measures and types of 
disciplinary responsibility of civil servants in accordance with the legislation of Ukraine. 
During the consideration of this problem have been analyzed different approaches to 
the definition of disciplinary responsibility of civil servants, the reasons for its use, the 
manner of implementation, the range of subjects and powers of the management bodies 
vested with disciplinary authorities, categories of employees, the liability of which 
is governed by administrative law. Were studied in detail the features of disciplinary 
responsibility of civil servants of different categories. The article analyzes the general 
prevention measures and targeted prevention, which is necessary to provide, for the 
purpose of prevention of service violations.

Key words: disciplinary liability, civil servants, disciplinary responsibility.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся общего определения института 

дисциплинарной ответственности, основного его предназначения, а также харак-
теристики отдельных ее элементов. Особое внимание уделяется исследованию мер 
и видов дисциплинарной ответственности государственных служащих в соответ-
ствии с законодательством Украины. В ходе рассмотрения данной проблематики 
были проанализированы разные подходы к определению понятия дисциплинар-
ной ответственности государственных служащих, основания для её применения, 
порядок реализации, круг субъектов и полномочия органов управления, наделён-
ных дисциплинарной властью, категории служащих, ответственность которых ре-
гулируется административным правом. Детально исследованы особенности дис-
циплинарной ответственности государственных служащих отдельных категорий. 
В статье проанализированы меры общей профилактики и адресной профилактики, 
которые необходимо обеспечить с целью предупреждения и предотвращения слу-
жебных правонарушений.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, государственные служа-
щие, виды дисциплинарной ответственности.

Постановка проблемы. Осо-
бый статус государственных 

служащих, а также общественная важ-
ность обязанностей, которые на них 
возложены, выступают движущей си-
лой для качественного и своевремен-
ного выполнения заданий. Институт 
дисциплинарной ответственности – 
это рычаг, благодаря которому долж-
ностные лица придерживаются правил 
трудового распорядка, дисциплины и 
иных требований, которые прописаны 
в законодательстве. 

Следует указать, что с провозгла-
шением независимости вопрос дис-
циплинарной ответственности приоб-
рёл более значимый смысл, особенно 
с введением отечественной админи-
стративно-правовой реформы и раз-

вития Украины как демократического, 
правового и независимого государ-
ства. Ряд этих факторов способствовал 
активному развитию правовых наук, в 
особенности административного пра-
ва, а также разработке новых путей по 
усовершенствованию института госу-
дарственной службы и отдельных его 
элементов. 

Исследованием проблемы особен-
ностей дисциплинарной ответствен-
ности занимаются украинские обще-
ственные деятели и учёные из разных 
областей права, такие как Ю.П. Би-
тяк, А.М. Бандурка, А.В. Неготченко,  
В.П. Пешков, В.Б Аверьянов, И.П. Го-
лосниченко, С.В. Кивалов, С.Д. Диден-
ко, В.Я. Малиновский, Н.Р. Нижник, 
О.Ю. Оболенский и другие.
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Само понятие дисциплинарной 
ответственности государственных 
служащих трактуется учеными по-
разному. 

Как отмечает В.Б Аверьянов, 
правовой институт дисциплинарной 
ответственности государственных 
служащих является составляющей от-
расли административного права и в то 
же время – разновидностью юридиче-
ской ответственности. То есть следует 
рассматривать ее как понятие особен-
ное, отличительное от общего понятия 
дисциплинарной ответственности. 
Поскольку применяется такая ответ-
ственность к специальным субъектам. 

Цель статьи. Целью данной ста-
тьи является исследование и выведе-
ние общего понятия института дис-
циплинарной ответственности, ос-
новного его предназначения, а также 
характеристика отдельных её элемен-
тов. Соответственно с поставленной 
целью задачами статьи есть:

– характеристика понятия дисци-
плинарной ответственности, основно-
го ее предназначения;

– детальное исследование особен-
ностей дисциплинарной ответствен-
ности отдельных категорий государ-
ственных служащих;

– проанализированы меры общей 
профилактики и адресной профилак-
тики, которые необходимо обеспечить 
с целью предупреждения и предотвра-
щения служебных правонарушений.

При анализе вопросов, являющих-
ся предметом данного исследования, 
использовались общенаучные методы 
синтеза и анализа, а также юридиче-
ские методы анализа и толкования 
правовых норм. 

Изложение основного материала.  
Дисциплинарная ответственность го-
сударственных служащих определяет-
ся как совокупность административ-
но-правовых отношений, которые воз-
никают в связи с наложением на них 
предусмотренных законодательством 
дисциплинарных взысканий за нару-
шение ними служебной дисциплины.

Законодательством Украины за-
креплено несколько видов дисципли-
нарной ответственности: в порядке, 
установленном законами Украины; в 
порядке, установленном Кодексом за-
конов о труде Украины (далее – КЗоТ); 
в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка для рабо-

чих и служащих; на основании дисци-
плинарных уставов и положений, дей-
ствующих в различных отраслях или 
сферах государственного управления.

Нормы административного права 
устанавливают дисциплинарную от-
ветственность и порядок её реали-
зации, круг субъектов и полномочия 
органов управления (должностных 
лиц), наделённых «дисциплинарной 
властью», категории служащих, от-
ветственность которых регулируется 
административным правом. 

В отношении большинства сотруд-
ников такая ответственность предус-
мотрена нормами трудового и адми-
нистративного права, а в отношении 
некоторых категорий лиц (военнослу-
жащих срочной службы, сотрудников 
органов внутренних дел, Службы без-
опасности Украины и тому подобное) 
– полностью нормами административ-
ного права. Это обстоятельство объ-
ясняется необходимостью наряду с 
общими правилами дисциплинарной 
ответственности учитывать особые 
требования дисциплины к ним, уста-
новления специфики их дисциплинар-
ной ответственности [5, с. 284].

Вместе с тем, независимо от того, 
на основании какого нормативно-
правового акта наступает дисципли-
нарная ответственность, ей прису-
щи некоторые общие признаки. Во-
первых, основанием для применения 
является дисциплинарный проступок. 
Во-вторых, за такое правонарушение 
предусмотрено наложение дисципли-
нарного взыскания. Меры наказания 
применяет уполномоченный на то 
орган (должностное лицо) в порядке 
подчинённости. Границы «дисципли-
нарной власти» этого органа (долж-
ностного лица) чётко установлены 
правовыми нормами. Служащий, на 
которого наложено дисциплинарное 
взыскание, может его обжаловать в 
вышестоящем органе (у вышестоя-
щего должностного лица) или в суде.  
И последнее: за один дисциплинарный 
проступок может быть наложено толь-
ко одно дисциплинарное взыскание.

Значит, основным предназначени-
ем дисциплинарной ответственности 
является ограничение от противо-
правных посягательств на социальные 
ценности и блага, которые защищены 
законом, а также смена взглядов и со-
знания правонарушителя, направлен-

ная на недопущение в будущем таких 
правонарушений со стороны лично-
стей, склонных в силу разных причин 
к совершению противоправных дея-
ний [4, с. 419].

Меры дисциплинарной ответ-
ственности по отношению к право-
нарушителям выступают важнейшим 
фактором обеспечения законности и 
государственной дисциплины.

Фактически дисциплинарная от-
ветственность влияет как на отноше-
ния служебной дисциплины, так и 
на отношения, которые обеспечива-
ют нормальное функционирование 
разных институтов государственной 
власти, поскольку развитие этих от-
ношений непосредственно связано с 
надлежащим выполнением государ-
ственными служащими возложенных 
на них обязательств [6, с. 315].

Итак, с точки зрения теории адми-
нистративного права, дисциплинар-
ную ответственность можно расцени-
вать как наложение на должностных 
лиц, которые совершили служебные 
правонарушения, специальных санк-
ций, а также осуждение поведения 
работника путём объявления ему вла-
стью администрации (работодателя, 
уполномоченного лица) дисциплинар-
ного взыскания.

А вот в теории трудового права 
она определяется как обязанность ра-
ботника понести наказание, предусмо-
тренное нормами трудового права, за 
противоправное невыполнение своих 
трудовых обязанностей. Но при этом, 
для отдельных категорий работников, 
таких как государственные служащие, 
смысл трудовой функции ещё заклю-
чается в соблюдении требований мо-
рального содержания. В свою очередь, 
невыполнение ними таких норм или 
аморальное поведение не только на 
работе, во время выполнения своих 
служебных обязанностей, а и в обы-
денной жизни, могут стать предлога-
ми для привлечения к дисциплинар-
ной ответственности или увольнения 
таких работников. 

На сегодня в украинском законо-
дательстве нет единого нормативно-
правового акта, который бы системно 
урегулировал дисциплинарную от-
ветственность государственных слу-
жащих, на которых распространяется 
действие Закона Украины «О государ-
ственной службе».
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Особенности дисциплинарной от-
ветственности государственных слу-
жащих закреплены в таких норматив-
ных актах, как Кодекс законов о труде 
Украины, Закон Украины «О государ-
ственной службе», других законода-
тельных актах, уставах и положениях 
по дисциплинарной ответственности.

Действительно дисциплинарная 
ответственность государственных 
служащих имеет определённые осо-
бенности. К субъектам такого рода 
применяются способы дисциплинар-
ного влияния, которые предусмотрены 
трудовым законодательством (выговор 
и увольнение), так и ЗУ «О государ-
ственной службе» (предупреждение о 
неполном служебном соответствии и 
задержка до одного года в присвоении 
очередного ранга или в назначении на 
высшую должность).

Общими основаниями для приме-
нения взысканий можно обозначить: 
невыполнение или неподобающее вы-
полнение служебных обязанностей; 
превышение полномочий; наруше-
ние ограничений, связанных с про-
хождением государственной службы; 
поступок, который порочит лицо го-
сударственного служащего или дис-
кредитирует государственный орган, в 
котором он работает.

Кроме общих оснований, предус-
мотренных законодательством о тру-
де, обстоятельством для освобожде-
ния или отстранения от выполнения 
должностных функций может стать 
совершение определённых в антикор-
рупционном законодательстве проти-
воправных деяний с запрещением за-
нимать должности в государственных 
органах и их аппарате в течение опре-
делённого срока [2].

В случае невыполнения должност-
ных обязанностей служащими, что 
впоследствии привело к человеческим 
жертвам или стало причиной мате-
риального или морального ущерба 
государству, юридическому или физи-
ческому лицу, гражданам и их объеди-
нениям, применяются специальные 
меры ответственности. Данные меры 
прописаны в постановлении Кабинета 
Министров Украины «Об утвержде-
нии Порядка проведения служебного 
расследования в отношении лиц, упол-
номоченных на выполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления» от 13.06.2000 № 950. Одной 

из таких мер дисциплинарной ответ-
ственности является отстранение от 
выполнения должностных полномо-
чий и проведение служебного рассле-
дования касательно государственного 
служащего [3].

Несмотря на это, к государствен-
ным служащим в отдельных случаях 
могут применяться более жёсткие 
санкции, регламентируемые трудо-
вым законодательством. Например, в 
качестве дополнительного предлога 
для разрыва трудового договора мо-
гут выступить определённые обстоя-
тельства, указанные в ст. 41 Кодекса 
законов о труде Украины, а именно по 
инициативе собственника или уполно-
моченного им органа с должностными 
лицами указанных органов, что, кроме 
оснований, предусмотренных ст. 40 
КЗоТ, является однократным грубым 
нарушением ими трудовых обязан- 
ностей.

Ну и, конечно же, касательно не-
которых категорий государственных 
служащих могут применяться осо-
бенные виды дисциплинарных взы-
сканий, установленные определён-
ным законодательством Украины. Эти 
нормы конкретизируют основания для 
применения взысканий по отношению 
к таким категориям служащих в кон-
кретных правоотношениях.

Остановимся на особенностях дис-
циплинарной ответственности судей. 
Специфика статуса судей имеет суще-
ственное влияние на определение ос-
нований дисциплинарной ответствен-
ности, ряд субъектов, которые могут 
инициировать вопрос о дисциплинар-
ной ответственности, органов, право-
мочных решать такие вопросы.

Согласно нормам Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
судья может быть привлечён к дис-
циплинарной ответственности в по-
рядке дисциплинарного производства 
только по определённым основаниям. 
Такими поводами могут быть суще-
ственные нарушения норм процес-
суального права при осуществлении 
правосудия, связанные, в частности, с 
отказом в доступе лица к правосудию 
по основаниям, не предусмотренных 
законом, нарушения требований отно-
сительно распределения и регистра-
ции дел в суде, правил подсудности 
или подведомственности, необосно-
ванное применение мер обеспечения 

иска. Также, основанием является не-
принятие судьёй мер по рассмотрению 
заявления, жалобы или дела в течение 
срока, установленного законом [1].

Нарушение требований непред-
взятого рассмотрения дела, в частно-
сти нарушение правил отвода (само-
отвода), систематическое или грубое 
однократное нарушение правил судей-
ской этики, что подрывает авторитет 
правосудия. Разглашение тайны, ох-
раняемой законом, в том числе тайны 
совещательной комнаты или тайны, 
ставшей известной судье во время рас-
смотрения дела в закрытом судебном 
заседании. А также непредставление 
или несвоевременное представление 
для обнародования декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обя-
зательствах финансового характера за 
прошлый год по форме и в порядке, 
которые установлены Законом Украи-
ны «О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции», указа-
ние в ней заведомо ложных сведений.

К судьям может применяться дис-
циплинарное взыскание в виде выго-
вора.

Конституцией Украины предус-
мотрено, что судья освобождается от 
должности органом, который его из-
брал (Верховная Рада Украины) или 
назначил (Президент Украины), в слу-
чае нарушения судьёй требований от-
носительно несовместимости или на-
рушения присяги.

Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» гласит, что право на 
обращение с жалобой в отношении 
поведения судьи имеет каждый, кому 
известны такие факты. Высшая квали-
фикационная комиссия судей Украины 
приняла и разместила на своём офици-
альном веб-портале образец заявления 
относительно неподобающего пове-
дения судьи, который может исполь-
зоваться для уведомления Комиссии 
о нарушении судьёй требований от-
носительно его статуса, должностных 
обязанностей или присяги.

В случае участия в рассмотрении 
судебного дела прокурора, органы 
прокуратуры могут обратиться в Ко-
миссию с заявлением относительно 
неподобающего поведения судьи.

Не допускается злоупотребление 
правом обращения в орган, уполномо-
ченный осуществлять дисциплинар-
ное производство, в том числе ини-
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циирование вопроса ответственности 
судьи без достаточных оснований, ис-
пользование такого права как средства 
давления на судью в связи с осущест-
влением им правосудия.

Дисциплинарное дело в отноше-
нии судьи не может быть возбуждено 
по заявлению или сообщению, кото-
рое не содержит сведения о наличии 
признаков дисциплинарного проступ-
ка судьи, а также по анонимным заяв-
лениям и сообщениям.

Анонимные жалобы и заявления, 
в которых не указан судья, действия 
которого обжалуются, при наличии 
адреса возвращаются Комиссией зая-
вителю для надлежащего оформления.

Закон определяет два органа, упол-
номоченных осуществлять дисципли-
нарное производство в отношении 
судьи. Высший совет юстиции – в от-
ношении судей высших специализи-
рованных судов и судей Верховного 
Суда Украины. Комиссия – в отноше-
нии судей местных и апелляционных 
судов.

Высший совет юстиции осущест-
вляет дисциплинарное производство 
в отношении судей Верховного Суда 
Украины и судей высших специали-
зированных судов в порядке, установ-
ленном Законом Украины «О Высшем 
совете юстиции». 

С целью предупреждения и пре-
дотвращения служебных правона-
рушений требуется нормативное 
урегулирование вопроса о профилак-
тике правонарушений должностны-
ми лицами. Необходимо обеспечить 
меры как общей профилактики, так и  
адресной.

Что касается общих превентив-
ных мер, то к таким можно отнести 
информирование органов государ-
ственной власти, заинтересованных 
лиц или органов о реальных или 
потенциальных факторах, которые 
провоцируют или могут привести 
к совершению служебных правона-
рушений. Сформировать новые дей-
ственные методы влияния по преду-
преждению и предотвращению таких 
обстоятельств. 

Также необходимо проводить 
предупредительную работу с личным 
составом касательно последствий дис-
циплинарных правонарушений и сле-
дить за состоянием соблюдения закон-
ности и правил трудового распорядка. 

В случае существующих наруше-
ний начальству или уполномоченным 
должностным лицам стоит проводить 
определённого рода совещания про-
филактического характера.

Что же касается адресной или 
индивидуальной профилактики, то 
здесь может иметь место выявление 
лиц, поведение которых свидетель-
ствует о возможности совершения 
ними административного проступка; 
изучение и устранение факторов не-
гативного воздействия на них; изуче-
ние возможности создания позитив-
ной обстановки для них; применения 
мер воспитательного воздействия на 
лиц, которые потенциально могут со-
вершить правонарушения; периоди-
ческие и плановые проверки эффек-
тивности результатов профилактиче-
ских мероприятий, которые уже были 
проведены.

Выводы. На основании вышеизло-
женного приходим к общему выводу 
о том, что институт дисциплинарной 
ответственности государственных 
служащих является сложной и много-
гранной категорией не только админи-
стративного, но и трудового права, ко-
торая определяется как разновидность 
государственного принуждения, регу-
лируемого дисциплинарно-правовыми 
нормами, и требует углублённого изу-
чения и усовершенствования механиз-
ма дисциплинарной ответственности 
государственных служащих.
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Summary
The article is conducted a theoretical study of the concepts and content of the elements of the mechanism of administrative and 

legal enforcement of the right to the population health in Ukraine. An analysis of the legal literature of leading scientists and legislators, 
on the study of the relationship between categories of administrative-legal regulation, administrative and legal support, legal and 
administrative protection, legal and administrative protection is carried out. In the article reveals the mechanism of administrative and 
legal enforcement of the right to health protection in Ukraine. The mechanism as a complex dynamic action of public administration, 
aimed at restoring the violated rights, freedoms and legitimate interests of the population, the elimination of which is possible by 
means of administrative law.

Key words: concepts and elements of mechanism, administrative and legal enforcement, regulation, legal protection, health of 
population. 

Аннотация
В статье проводиться теоретические исследование понятия и содержания элементов механизма административно-право-

вого обеспечения права на охрану здоровья населения в Украине. Осуществляется анализ юридической литературы ведущих 
ученых и законодателей, по исследованию соотношения категорий административно-правовое регулирование, администра-
тивно-правовое обеспечение, административно-правовая охрана и административно-правовая защита. Раскрывается меха-
низм административно-правового обеспечения права на охрану здоровья в Украине как целостный комплекс динамических 
действий публичной администрации, направленный на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов на-
селения, устранение которых возможно при помощи средств административного права. 

Ключевые слова: понятие и элементы механизма, административно-правовое обеспечение, регулирование, правовая за-
щита, охрана здоровья населения.

Постановка проблемы. Охра-
на здоровья населения, вклю-

чающая в себя создание безопасных 
и здоровых условий для проживания 
людей, их труда и отдыха, по своему 
значению является одной из важней-
ших задач современного государства, 
основой формирования ее социальной 
политики. Здравоохранение, как особая 
сфера социально-культурной жизни 
общества, в значительной мере влияет 
на результаты социального и экономи-
ческого развития страны, состояние де-
мографической ситуации, определяет 
наряду с другими факторами уровень 
национальной безопасности. Поэтому 
стратегической задачей современного 
цивилизованного государства должна 
быть забота об улучшении здоровья 
каждого гражданина, обеспечение эф-
фективности деятельности системы 
здравоохранения как совокупности 
общегосударственных, отраслевых и 
местных медико-социальных меропри-
ятий, создание широкой доступности 
для населения Украины квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Актуальность темы исследования 
определяется степенью неполного рас-

крытия законодательством Украины ка-
тегориального аппарата динамики пра-
вовой реализации норм административ-
ного права по правовому обеспечению 
права на охрану здоровья населения.

Анализ исследования понятия 
и содержания элементов механизма 
административно-правового обеспе-
чения права на охрану здоровья до-
статочно полно освещен в научной 
литературе. В частности, нормативные 
аспекты анализировались в трудах вы-
дающихся ученых В.Б. Аверьянова,  
В.В. Галунько, В.М. Гессена, С.В. Кива-
лова, В.В. Коваленка, В.К. Колпакова,  
П.П. Корнева, О. Литвиновой,  
В.И. Олефир, Н.С. Ракши, С.Г. Стецен-
ка и многих других.

Целью статьи является необхо-
димость остановиться на основных 
доктринальных подходах указанной 
проблемы относительно определения 
понятия и элементов механизма адми-
нистративно-правового обеспечения 
права на охрану здоровья. Новизна ра-
боты заключается в том, что в данной 
работе сделана попытка исследовать: 
во-первых, какая категория является 
наиболее удачной для характеристики 

правовой реализации норм админи-
стративного права в сфере обеспече-
ния права на охрану здоровья (госу-
дарственное управление, публичное 
управление, механизм административ-
но-правового обеспечения и его си-
стема). Во-вторых, провести правовой 
анализ относительно соотношения ка-
тегорий «административно-правовое 
обеспечение», «административно-пра-
вовая охрана» и «административно-
правовая защита».

Изложение основного материала. 
Относительно первого вопроса отметим 
следующее. Термин «публичное управ-
ление» для характеристики динамики 
реализации норм административного 
права является классическим, поэтому 
рассмотрим позицию ведущего учено-
го В.М. Гессена. Административное 
право является такой сферой государ-
ственной деятельности, где выступает 
предметом деятельность государства в 
сфере внутреннего управления. Такое 
понимание динамики административ-
ного права перешло еще из советской 
доктрины. Указанный подход имеет 
как идеологическое, юридическое, так 
и теоретическое обоснование, которое 
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воплощено в нормах конституционного 
и административного права в дальней-
шем времени [1, с. 157–159]. Значение 
«здоровье человека» признают в мире 
настолько важным, что этот показатель 
первым входит в индекс человеческого 
развития – универсального определите-
ля уровня развития общества. Поэтому 
переломным с точки зрения изменения 
приоритетов стал 1996 г., когда была 
принята Конституция, которая утверди-
ла в Украине концепцию социального 
правового демократического государ-
ства с рыночной экономикой, для кото-
рой высшей ценностью в государстве 
является человек, его жизнь и здоровье. 
Получив прогрессивные конституци-
онно-правовые нормы, ученые начали 
на их основе развивать новые теории 
административного права. Наиболее 
удачно новейшую административную 
доктрину определил выдающийся уче-
ный В.Б. Аверьянов, который отметил, 
что взамен категории «государственное 
управление» должна прийти базовая ка-
тегория «обеспечение приоритета прав 
человека» [2, c. 57–69]. Проведенный 
нами анализ показывает, что наиболее 
часто ученые для раскрытия проблем 
административного права в определен-
ной сфере общественной жизни исполь-
зуют такие юридические категории, как 
«административно-правовое регулиро-
вание» и «административно-правовое 
обеспечение».

Что касается соотношения катего-
рий «административно-правовое регу-
лирование», «административно-право-
вое обеспечение», «административно-
правовая охрана» и административно-
правовая защита», то отметим следу-
ющее. На наш взгляд, наиболее удачно 
категорию «административно-право-
вое регулирование» определяет в сво-
их трудах ученый В.В. Галунько, под 
которой понимает целенаправленное 
воздействие норм административного 
права на общественные отношения с 
целью обеспечения при помощи адми-
нистративно-правовых средств прав, 
свобод, законных интересов, нормаль-
ного функционирования гражданского 
общества. В рамках административ-
но-правового регулирования ученый 
рассматривает административно-пра-
вовую охрану как правовую охрану и 
правовую защиту [3, с. 317–330]. Таким 
образом, категории «административ-
но-правовое регулирование», «адми-

нистративно-правовое обеспечение», 
«административно-правовая охрана» 
и «административно-правовая защи-
та» рассматриваются в юридической 
литературе и как одно целое, и как от-
дельные части. Мы присоединяемся к 
такому подходу ученых. Все элементы 
механизма административно-правово-
го регулирования и административно-
правового обеспечения, освещенные 
ведущими учеными, нам пригодятся 
при раскрытии механизма администра-
тивно-правового обеспечения прав на 
охрану здоровья.

Современный этап социально-эко-
номического развития Украины сопро-
вождается сложными условиями фор-
мирования системы охраны здоровья, 
поэтому (по общественным оценкам) 
здоровье – главный показатель соци-
ально-политического, экономического 
состояния общества, качества жизни 
и благосостояния в стране, эффек-
тивности системы административно-
правового обеспечения в целом. Раз-
витие Украины как демократического, 
правового, социального государства, 
закрепление в Конституции положе-
ния о высшей социальной ценности 
человека, его жизни и здоровья, чести 
и достоинства, неприкосновенности и 
безопасности требует формирования 
новых подходов к защите прав населе-
ния. Главной задачей и направленно-
стью деятельности государства стано-
вятся защита прав и свобод человека, 
а также гарантии их осуществления. 
Утверждение и обеспечение этих прав 
и свобод Конституция Украины возла-
гает на государство как основную его 
обязанность [4, c. 176].

Всем известно, что здоровье и ох-
рана здоровья касается всех и каждого. 
Ведущим фактором защиты прав на 
охрану здоровья населения является 
создание юридического механизма за-
щиты на основе норм административ-
ного права. В юридической литературе 
существуют определенные тенденции 
понимания юридической природы ме-
ханизма административно-правового 
обеспечения, которые ученые нераз-
рывно связывают с административно-
правовым регулированием в целом. 
Поэтому следует не просто деклара-
тивно провозгласить существование 
юридического института защиты прав 
на охрану здоровья, но и создать дей-
ственную правовую систему, которая 

практически будет защищать права 
населения на охрану здоровья соответ-
ствующими средствами администра-
тивного права [5, с. 147]. На наш взгляд, 
чтобы детально раскрыть понятие и 
содержание механизма администра-
тивно-правового обеспечения права на 
охрану здоровья, следует обратиться к 
характеристике и анализу теории адми-
нистративного права. В условиях де-
мократического правового государства 
базовой основой любого права есть 
«Человек», его права и свободы стано-
вятся приоритетом государственной и 
международной политики, а правовое 
обеспечение становится целью и пер-
воочередной задачей государственных 
международных разнообразных систем 
[6, c. 133]. Право на охрану здоровья 
играет ведущую роль в формировании 
Украины как демократического право-
вого государства. Интеграция Украины 
в европейском направлении, ее следо-
вание к членству в Европейском Со-
юзе, по нашему мнению, предполагает 
установление мировым сообществом 
международно-правового стандарта. 
Учитывая необходимость усовершен-
ствования законодательства Украины с 
целью приведения его к нормам меж-
дународных правовых стандартов, как 
раз и нужно стремиться к переходу от 
публичного к смешанному типу систе-
мы здравоохранения, что побуждает к 
постановке актуального вопроса о ви-
дах обеспечения механизмов ее финан-
сирования. 

Под правовым обеспечением (от 
лат. regulare – «направление, упорядо-
чение») понимают одно из основных 
средств частного воздействия на обще-
ственные отношения с целью благо-
устройства их в интересах человека. 
С учетом предмета и основного мето-
да отрасли административного права 
мы отмечаем, что административно-
правовое обеспечение характеризует 
специально-юридический механизм 
воздействия административного права 
на поведение и деятельность его адре-
сатов. Вследствие административно-
правовой регламентации формируется 
юридическая основа, определяются 
зафиксированные ориентиры для орга-
низации деятельности участников ад-
министративно-правовых отношений 
на достижение фактических задач ад-
министративного права. Присоединя-
юсь к мнению ученого и законодателя, 
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В.В. Галунько, что охранная функция 
устанавливает и гарантирует со сто-
роны государства систему мер юри-
дической защиты и ответственности. 
Охранная функция предусматривает: 
определение запретов на совершение 
противоправных деяний;

установление юридических санк-
ций за совершение таких деяний; 

непосредственное применение 
юридических санкций к лицам, совер-
шившим правонарушения.

Административно-правовая охрана 
обеспечивается с помощью специаль-
ных охранительных административно-
правовых норм, которые применяются 
после нарушения требования регуля-
тивной нормы. А также на основе не-
посредственной реализации регулятив-
ных административно-правовых норм, 
направленных на предупреждение 
(профилактику) противоправных по-
сягательств. То есть термин «правовая 
охрана», во-первых, является непо-
средственной правовой защитой соци-
альных интересов граждан, во-вторых, 
стимулирует такие социальные дей-
ствия, которые укрепляют существу-
ющие общественные отношения. При 
этом административно-правовая защи-
та (административно-правовая охрана) 
– это активные действия публичной 
администрации, направленные на вос-
становление нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов, устранения 
препятствий для их осуществления, 
возможно, с применением мер адми-
нистративного принуждения и привле-
чением виновных к административной 
ответственности [3, c. 325–330].

Термин «механизм» является до-
статочно многогранным, находит свое 
применение и используется во многих 
различных сферах. Нам следует кон-
статировать, что сейчас он активно 
применяется и в современном правове-
дении [7, с. 312]. Правовое обеспечение 
в обществе осуществляется с помощью 
определенных механизмов, различных 
элементов правовой системы, которые 
регулятивно воздействуют на обще-
ство, где неотъемлемой составляющей 
административно-правового регули-
рования и есть механизм администра-
тивно-правового обеспечения. По мне-
нию ученого О. Литвиновой, термин 
«механизм» играет в жизни человека 
весьма значительную роль. Он при-
меняется практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества, но осо-
бенно – в сфере охраны здоровья на-
селения, где, как правило, связывается 
с осуществлением определенного явле-
ния, процесса, реализации отношений. 
Механизм административно-правового 
обеспечения (охраны) – это средство 
функционирования единой системы 
административно-правового регули-
рования с целью обеспечения прав, 
свобод и законных интересов, функ-
ционирования гражданского общества 
[3, c. 317–324]. Механизм администра-
тивно-правового обеспечения позво-
ляет взглянуть на административную 
материю определенных отраслей, сфер 
общественных отношений в комплексе 
и предоставляет возможность проана-
лизировать каждый правовой элемент. 
Поскольку содержание механизма ад-
министративно-правового обеспечения 
законодательно не прописано, то веду-
щим фактором его понимания являют-
ся доктринальные положения ученых и 
законодателей.

Относительно содержательной 
структуры механизма администра-
тивно-правового обеспечения предус-
матривается обязанность публичной 
администрации осуществлять соот-
ветствующими средствами админи-
стративного права: предупреждение 
противоправного посягательства на 
права, свободы и законные интересы 
населения;

применение всех предусмотренных 
мер по восстановлению прав; обеспе-
чение относительно привлечения ви-
новных лиц к административной или 
иной юридической ответственности  
[3, c. 317–324].

Уникальность здравоохранения как 
социального и одновременно личного 
блага делает государственное регули-
рование в этой сфере особенно важ-
ным. Однако разнообразные средства 
административного права, которые 
являются инструментами правового 
воздействия на поведение объектов 
управления, используются для реа-
лизации указанных целей, где опре-
деляют содержание механизма адми-
нистративно-правового обеспечения. 
Современная юридическая наука выде-
ляет два подхода относительно опреде-
ления элементов механизма правового 
обеспечения. Первый – широкий, что 
определяется множественностью эле-
ментов, в частности нормами права, 

юридическими фактами, правоотноше-
ниями, реализацией норм права, закон-
ностью, правовой культурой и право-
сознанием, правомерным и противо-
правным поведением, юридической 
ответственностью. Второй – узкий, что 
включает лишь некоторые из вышеупо-
мянутых элементов, например, нормы 
права, индивидуальные акты, правоот-
ношения и законность [3, c. 317–324]. 
Потребность эффективного и демокра-
тического административно-правового 
обеспечения зависит от объектов ад-
министративно-правовых отношений, 
которые используются в определенном 
сочетании указанных элементов. 

Ученые ведут правовые диспуты 
относительно составных частей как 
механизма административно-право-
вого обеспечения, так и механизма 
административно-правовой защиты, 
поэтому существует много опреде-
лений и взглядов на составляющие 
элементы этого феномена в научном 
мире современной юриспруденции. В 
систему элементов административно-
правового обеспечения входят такие: 
нормы, источники, принципы и методы 
административного права; толкование 
норм административного права; адми-
нистративно-правовые отношения и 
статус субъектов административного 
права; индивидуальные акты субъектов 
публичной администрации и их формы 
деятельности; административно-пра-
вовые режимы и процедуры; эффек-
тивность административно-правового 
обеспечения [8, c. 246–249]. Указанное 
видение проблем теории механизма 
административно-правового обеспече-
ния является оправданным, но не един-
ственным. Подтверждаю правильность 
такого подхода ученого В.В. Ковален-
ка, который указывает, что механизм 
административно-правового обеспече-
ния – это совокупность администра-
тивно-правовых средств, с помощью 
которых осуществляется воздействие 
на отношения, возникающие в процес-
се реализации административных обя-
зательств публичной администрации. 
В структуру этого механизма входят 
элементы (средства): нормы админи-
стративного права, объективно выра-
женные в законах и других норматив-
ных актах; административно-правовые 
отношения; акты применения и толко-
вания норм административного права; 
правосознание; правовая культура; за-
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конность. По мнению ученого, каждый 
элемент этого механизма выполняет 
специфическую роль в регулирова-
нии поведения людей. Эти элементы 
одновременно выступают в качестве 
юридических средств административ-
но-правового обеспечения. При этом 
административно-правовые средства 
включаются в процесс регулирования 
в определенной последовательности. 
В структуру механизма входят такие 
элементы: нормы административно-
го права и правовые отношения; акты 
толкования и реализации норм админи-
стративного права. Таким образом, ад-
министративно-правовое обеспечение 
представляет собой процесс последо-
вательного использования администра-
тивно-правовых средств для достиже-
ния целей и регулирования действий 
участников общественных отношений 
[9, с. 298]. 

По мнению русского ученого  
П.П. Корнева, система административ-
но-правовых средств, которые воздей-
ствуют на общественные отношения, 
организуя их в соответствии с задача-
ми государства и общества, называется 
механизмом административно-право-
вого обеспечения. В структуру этого 
механизма входят следующие элемен-
ты: нормы административного права 
и его принципы, которые проектиро-
вались в законах, указах и других нор-
мативных актах; акты толкования норм 
административного права, издаваемые 
уполномоченными органами; акты 
применения норм административного 
права [10]. 

Интересной и обоснованной явля-
ется позиция ученого С.Г. Стеценка. В 
рассматриваемой работе он посвятил 
этой проблематике отдельную стадию, 
где отметил, что сама категория «меха-
низм правового обеспечения» возникла 
в рамках общей теории права для ото-
бражения движения, функционирова-
ния правовой формы. В дальнейшем 
эта идеология развилась и обрела в 
будущем новых сторонников [11]. По 
убеждению ученого, органическими 
составными частями механизма адми-
нистративно-правового обеспечения 
могут считаться те, что определяют 
суть самого явления «механизм адми-
нистративно-правового обеспечения», 
то есть те, без которых не может проис-
ходить сам механизм административ-
но-правового обеспечения. В свою оче-

редь, функциональными составными 
частями механизма административно-
правового обеспечения могут считать-
ся те, которые в значительной степени 
влияют на механизм административ-
но-правового обеспечения, на его вы-
раженность и эффективность, в то же 
время они не являются обязательными 
элементами. То есть, функциональные 
составляющие имеют возможность 
качественно изменить механизм адми-
нистративно-правового обеспечения, 
они существенно влияют на его надеж-
ность, но механизм административно-
правового обеспечения может суще-
ствовать сам по себе. Относительно 
определения органических составляю-
щих части механизма административ-
но-правового обеспечения – это нормы 
права, акты реализации норм права, 
правовые отношения, правовое созна-
ние субъектов административно-право-
вого обеспечения. 

Интересной для нашего исследо-
вания является точка зрения Н.С. Рак-
ши, который отмечает, что именно ад-
министративно-правовая защита прав 
обеспечивает быстрое и эффективное 
воплощение общего понятия защиты 
прав человека в реальность [12, с. 3]. 
Он в своих трудах удачно определил, 
что в системе обеспечения права насе-
ления на охрану здоровья значительное 
место занимают нормы администра-
тивного права, или, другими словами, 
административно-правовые средства. 
Эффективность деятельности учреж-
дений здравоохранения относительно 
правового обеспечения указанного 
права в значительной степени зависит 
от качества этих средств, поэтому все 
большую актуальность приобретают 
вопросы совершенствования админи-
стративно-правового механизма обе-
спечения права населения на охрану 
здоровья и одновременно научного 
исследования основных проблем, кото-
рые связаны с защитой этих прав [12, 
с. 6]. Такую позицию поддерживает и 
В.И. Олефир, который отмечает: «Нет 
ни одной сферы, от которой человек 
был бы так зависим, как от сферы здра-
воохранения», поэтому механизм ад-
министративно-правового обеспечения 
– это целостный комплекс динамиче-
ских действий публичной администра-
ции, направленный на восстановление 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов с применением мер адми-

нистративного принуждения и привле-
чением виновных к административной 
ответственности [13, с. 86].

Анализируя элементы механизма 
административно-правового обеспече-
ния, следует выделить, что первичным 
элементом являются нормы админи-
стративного права, которые содержатся 
непосредственно в источниках права – 
Конституции, Кодексе закона об адми-
нистративной ответственности, других 
законах Украины, нормативно-право-
вых актах публичной администрации, 
международных договорах. К источни-
кам административного права относят-
ся не только сами нормативно-право-
вые акты публичной администрации, 
но и утвержденные этими актами поло-
жения, инструкции, концепции, регу-
лирующие административно-правовые 
отношения. 

Выводы. Понятие и элементы ме-
ханизма административно-правового 
обеспечения права на охрану здоровья 
– это целостный комплекс динамиче-
ских действий публичной администра-
ции, направленный на восстановление 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов населения, устранение пре-
пятствий которых возможно с приме-
нением мер административного права. 
Основными элементами такого меха-
низма являются: нормы администра-
тивного права, источники администра-
тивного права, формы и методы дея-
тельности публичной администрации 
по защите права на охрану здоровья и 
их административные процедуры.
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Summary
The article is devoted to the concept and classification of administrative and legal 

functions of the national system of scientific institutions. The study provided their own 
interpretation of the concept of “administrative and legal functions of the national system of 
scientific institutions”. Expressed proposals to improve the classification of administrative 
and legal functions of the national system of scientific institutions in Ukraine.
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Аннотация
Статья посвящена определению понятия и классификации функций админи-

стративно-правового управления национальной системой научных учреждений. 
В процессе исследования предоставляется собственная интерпретация понятия 
«функции административно-правового управления национальной системой науч-
ных учреждений». Высказываются предложения по совершенствованию класси-
фикации функций административно-правового управления национальной систе-
мой научных учреждений в Украине. 

Ключевые слова: классификация, функции, административно-правовое 
управление, научные учреждения. 

Постановка проблемы. Обще-
ственно-политические изме-

нения в Украине 2014 года, принятие 
нового Закона Украины «О высшем об-
разовании», необходимость создания 
европейского образовательного про-
странства ставит перед исполнитель-
ной и законодательной властью новые 
вопросы. Как в современных условиях 
управлять национальной системой на-
учных учреждений? Как качественно 
готовить молодое поколение учёных, 
создать необходимые условия их реа-
лизации? Ряд проблем административ-
но-правового управления националь-
ной системой научных учреждений в 
Украине требует осмысления.

С развитием демократической 
Украины появляется все больше новых 
целей и задач, в которых закрепляются 
идеалы её государственности. Соглас-
но ч. 3 ст. 54 Основного Закона госу-
дарство способствует развитию науки 
и установлению научных связей Украи-
ны с мировым сообществом. Выполне-
ние данной задачи государства и явля-
ется главной целью административно-
правового управления, которая может 
быть достигнута в ходе осуществления 

такой деятельности и реализуется в 
функциях административно-правово-
го управления национальной системой 
научных учреждений. Наука является 
движущей силой развития человече-
ства, поэтому имеет особое стратеги-
ческое значение для мирового сообще-
ства в целом и для каждого государства 
в отдельности. В ст. 1 Закона Украины 
«О научной и научно-технической де-
ятельности» указано, что научно-ис-
следовательское (научно-техническое) 
учреждение (далее – научное учрежде-
ние) – юридическое лицо независимо 
от формы собственности, созданное в 
установленном законодательством по-
рядке, для которого научная или науч-
но-техническая деятельность является 
основной и составляет более 70 про-
центов общего годового объёма выпол-
ненных работ [1]. Согласно ч. 4 ст. 15 
Закона Украины «О научной и научно-
технической деятельности» государ-
ственное управление в сфере научной и 
научно-технической деятельности на-
циональных академий осуществляется 
согласно законодательству Украины 
в пределах, не нарушающих их само-
управления в решении вопросов устав-
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ной деятельности и свободы научного 
творчества. Задачей государственного 
управления в сфере научной и научно-
технической деятельности являются:  
1) создание условий для функциониро-
вания и развития научных учреждений, 
осуществляющих научные исследова-
ния; 2) гармонизация всех элементов 
механизма государственного управ-
ления системой научных учреждений 
Украины; 3) обеспечение эффективной 
системы подготовки научных кадров 
высшей аттестации; 4) обеспечение 
и развитие надлежащей нормативно-
правовой базы, регулирующей науку 
в Украине. Для эффективного выпол-
нения задач государственного управ-
ления системой научных учреждений 
в Украине необходимо осуществлять 
функции, без которых государство не 
сможет достичь фактического вер-
ховенства права и подлинной демо-
кратии. Различные аспекты пробле-
мы эффективности государственного 
управления образованием и наукой ис-
следованы в трудах отечественных учё-
ных: В. Вербицкого, М. Дарманского,  
В. Кременя, В. Лугового, А. Савченко, 
Л. Цимбала и других. Интересные для 
науки и практики результаты научных 
поисков эффективного администра-
тивно-правового управления представ-
лены в трудах таких учёных: А. Бан-
дурки, Д. Бахрах, Б. Гурне, Кивалова,  
А. Корнеева, Т. Кравцова, В. Кунченко-
Харченко, А. Радугина и других. 

Цель статьи – сформулировать 
определение понятия «функции адми-
нистративно-правового управления на-
циональной системой научных учреж-
дений», рассмотреть критерии класси-
фикации функций административно-
правового управления национальной 
системой научных учреждений, обо-
сновать авторскую классификацию 
функций административно-правового 
управления национальной системой 
научных учреждений.

Для достижения цели, решения 
задач исследования использован ком-
плекс методов:

– теоретических: анализ и сопо-
ставление философской, юридической 
литературы, нормативно-правовых 
актов – для рассмотрения эволюции 
представлений о функциях админи-
стративно-правового управления и 
сравнения различных подходов к их 
формированию; классификация и си-

стематизация – для разработки класси-
фикации функций административно-
правового управления национальной 
системой научных учреждений;

– эмпирических: непосредственное 
наблюдение – для изучения реального 
состояния проблемы в юридической 
практике; экспертное оценивание – для 
определения основных функций адми-
нистративно-правового управления на-
циональной системой научных учреж-
дений.

Изложение основного материала. 
Познание сущности функций админи-
стративно-правового управления наци-
ональной системой научных учрежде-
ний возможно только с помощью ана-
лиза каждой части, признаков, стороны 
изучаемого явления, с помощью чего 
мы можем сконструировать целостную 
картину функциональных основ управ-
ления национальной системой научных 
учреждений. Само понятие «функция» 
означает явление, зависящее от друго-
го, изменяющееся по мере изменения 
этого другого явления. Обычно «функ-
ция» в общем смысле означает опреде-
лённую обязанность, назначение, труд, 
выполнение чётких задач, охватыва-
емых терминами функционирования, 
осуществления [2, c. 746]. В теории 
конституционного права традиционно 
определяют функции государства, как 
«главные, взаимосвязанные, объектив-
но необходимые направления и виды 
его деятельности» [3, с. 91]. 

Известно, что функции органов 
управления реализуются в конкрет-
ных действиях их работников, то есть 
властные полномочия этих органов 
не реализуются сами по себе, а пред-
ставлены определёнными действиями, 
которые воспринимаются как содер-
жащие властные предписания управ-
ленческого воздействия. Эти действия 
весьма разнообразны и объединяются 
в определённые однородные группы  
[4, с. 110]. Анализ функций имеет пер-
востепенное значение для понимания 
работы государственного аппарата. Он 
показывает, насколько многочислен-
ны и сложны задачи, которые должна 
решать современная администрация. 
Итак, термин «функция» не употре-
бляется в одном смысле и является 
многозначным. Рационально будет рас-
сматривать функции административ-
но-правового управления как функции 
государственного управления в целом, 

поскольку понятия очень близки по 
содержанию. Функция управления 
вообще является конкретным направ-
лением управленческого, организую-
щего, регулятивного, контролирую-
щего, надзорного и корректирующего 
воздействия органа государственного 
управления на объект управления. Они 
имеют конкретное содержание и осу-
ществляются благодаря конкретным 
способам и формам управления (на-
пример, принудительные механизмы, 
принятие правовых актов или подчиня-
ющее влияние) [5, с. 169]. 

Т. Кравцова под функциями госу-
дарственного управления понимает 
самостоятельные, однородные части 
процесса государственно-управленче-
ской деятельности по целевой направ-
ленности, которые реализуются соот-
ветствующими органами государствен-
ной власти в порядке, определенном 
законодательством, с целью выполне-
ния функций государства [6, с. 522].  
Д. Бахрах понятие «функции» исполь-
зует чаще как задачи, основные на-
правления деятельности определённых 
субъектов (функции государства, функ-
ции министерств) или как основной 
вид управленческой деятельности во-
обще (функции планирования, контро-
ля) [7, с. 64]. А. Рябченко определяет 
функции государственного управления 
как ведущие направления деятельности 
соответствующих органов, в которых 
выражается целевая нагрузка основ-
ной деятельности; правовые средства, 
обязанности и полномочия, которые 
применяются для достижения цели 
функционирования государственных 
органов; как конкретный вид деятель-
ности органов государственной власти, 
характеризуется самостоятельностью, 
однородностью и повторяемостью  
[8, с. 42]. С. Кивалов под функциями 
государственного управления понима-
ет основные направления деятельности 
государственных органов по обеспече-
нию выполнения задач государствен-
ного управления, которые имеют кон-
кретное содержание и осуществляются 
с помощью определенных способов и 
форм управления [9, с. 174]. Расширил 
понимание функций государственно-
го управления А. Бандурка, отметив: 
с одной стороны, они обеспечивают 
единство, согласованность и взаимос-
вязь всех групп системы, а с другой –  
развитие, изменения, совершенствова-
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ния каждой структуры, входящей в со-
став такой системы [10, с . 17]. Итак, 
функции государственного управления 
(функции административно-правового 
управления) – это главные направления 
деятельности государственных орга-
нов, направленные на обеспечение ре-
ализации целей и задач государствен-
ного управления, которые осуществля-
ются путем применения специальных 
методов, способов и форм управления. 
Каждой из функций присущи опреде-
ленные признаки: 1) каждая функция 
регламентируется нормами права; 2) 
они обеспечиваются властными полно-
мочиями органов государственного 
управления; 3) они осуществляют нор-
мативно-распорядительное регулиро-
вание процесса управления; 4) функ-
ции выполняются непрерывно и опера-
тивно; 5) выполнение функций должно 
обеспечиваться специально подготов-
ленным профессиональным аппаратом 
управления; 6) функции осуществля-
ются по определенным направлениям в 
конкретных сферах политической, со-
циальной, экономической и духовной 
жизни общества (у нас присутствует 
преимущественно социальная и духов-
ная сферы); 7) отдельные функции обе-
спечивают конкретные виды государ-
ственного управления; 8) выполнение 
функций обеспечивается контролем и 
надзором специально уполномоченных 
государственных органов [11, с. 34]. Ре-
зюмируя вышесказанное, можно опре-
делить, что функции административно-
правового управления национальной 
системой научных учреждений – это 
главные направления деятельности об-
щих и специальных субъектов, направ-
ленные на реализацию целей и задач 
государственного управления по обе-
спечению развития науки и установки 
научных связей Украины с мировым 
сообществом. 

Очень важным вопросом в про-
цессе исследования функций адми-
нистративно-правового управления 
системой научных учреждений явля-
ется классификация, которая позволяет 
целостный объект условно разделить 
на части в зависимости от выбранного 
критерия классификации, а каждая из 
частей может быть изучена подробнее 
и объективнее. Метод классификации 
позволяет системно, разносторонне 
изучить исследуемое явление, сделать 
достоверные выводы. Наука админи-

стративного права сделала значитель-
ный шаг на пути исследования крите-
риев, на которых базируется научная 
классификация. Французский учёный 
Б. Гурне классифицирует функции 
государственного управления на сле-
дующие группы: 1) главные; 2) вспо-
могательные; 3) командные. В основе 
этой классификации положен критерий 
задачи, поставленной перед субъектом 
государственного управления. Поэтому 
главные функции направлены на вы-
полнение тех задач, которые «заказа-
ны» обществом субъекту государствен-
ного управления; вспомогательные 
функции вытекают из потребностей 
системы управления; командные, в 
свою очередь, связаны с применением 
власти [12, с. 29]. А. Радугин соглаша-
ется с определением основных функ-
ций управления (целеполагание, орга-
низация, регулирование, активизация, 
контроль) и конкретных (управление 
трудом и заработной платой, подготов-
ка кадров, организация и совершен-
ствование управления) [13]. Класси-
фикация, предоставленная в книге под 
научной редакцией А. Радугина, по на-
шему мнению, сложная для использо-
вания и не несёт практического смыс-
ла. Функции управления национальной 
системой научных учреждений право-
мерно отождествлять с высокой степе-
нью вероятности с функциями государ-
ственного управления национальной 
системой научных учреждений. При 
этом особенностью является то, что в 
такой модели управления как субъект, 
так и объект управления выступают 
коллегиальными образованиями. Субъ-
ектом управления национальной систе-
мой научных учреждений выступает не 
любой государственный орган, а опре-
деленная совокупность государствен-
ных и негосударственных органов. Так, 
А. Корнеев классифицирует функции 
управления на: 

– общие функции управления (учёт, 
анализ, прогнозирование, планирова-
ние, организация, регулирование, кон-
троль); 

– специальные функции управле-
ния (основные), среди которых: раз-
витие образования, науки, культуры, 
здравоохранения, создание условий 
для всестороннего развития лич-
ности, обеспечительные (вспомога-
тельные) функции, среди которых: 
кадровая, материально-техническая, 

финансовая, делопроизводственная 
[14, с. 179]. 

Авторский коллектив ученых  
В. Кунченко-Харченко, В. Печерского, 
Ю. Трубина среди функций государ-
ственного управления выделяют сле-
дующие: 1) функцию планирования;  
2) организационную функцию;  
3) функцию работы с кадрами; 4) ру-
ководство и принятие решений; 5) ко-
ординацию действий; 6) отчётность, 
информацию, контроль; 7) составление 
и исполнение бюджета [15, с. 198]. Тем 
не менее, наиболее удачным распреде-
лением функций управления в сфере 
юридической науки в Украине явля-
ется предложенное А. Мелиховой, а 
именно: 1) основные или общие функ-
ции (организация, прогнозирования и 
моделирования, планирования, регу-
лирования, координация, контроль);  
2) специальные функции (имеют спец-
ифику форм проявления в зависимо-
сти от субъекта управления и от осо-
бенностей его функционирования);  
3) вспомогательные функции управле-
ния (стратегическое и текущее плани-
рование, финансирование, стимулиро-
вание научных исследований, кадровое 
обеспечение) [16, с. 17]. 

Исследования различных взглядов 
учёных относительно классификации 
функций государственного управле-
ния, позволяет сделать вывод об отсут-
ствии единого критерия классификации 
функций государственного управления. 
Отсутствуют на сегодняшний день и 
чёткое определение, и систематизация 
функций административно-правово-
го управления национальной системой 
научных учреждений. Также данный 
вопрос не регулирует ни один норма-
тивно-правовой документ. Например, 
в Положении об отраслевом функцио-
нальном подчинении научных учреж-
дений предусмотрено несколько десят-
ков функций по управлению научными 
учреждениями. Но действие данного 
Положения распространяется исклю-
чительно на научные учреждения всех 
форм собственности, которые находят-
ся в сфере деятельности Министерства 
промышленной политики Украины [17]. 
В указанном Положении предусмо-
трены функции, однако они не струк-
турированы и находятся в смешанной 
форме. Стоит выделить такие функции 
по управлению научными учреждени-
ями в соответствии с п. 2 настоящего 
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Положения: организационная функция  
(п. п. 2.2, 2.14, 2.15, 2.18 так далее), ко-
ординационная функция (п. 2.22), функ-
ция планирования (п. 2.4), функция мо-
ниторинга и контроля (п. 2.5).

Изучение различных классифика-
ции функций национальной системы 
научных учреждений Украины, позво-
ляет предложить свой вариант класси-
фикации функций административно-
правового управления системой науч-
ных учреждений: 

1. Функции ориентирования и обе-
спечения административно-правово-
го управления системой научных уч-
реждений, которые являются общими 
и включают функции регулирования, 
планирования, прогнозирования, орга-
низации и контроля. Указанные функ-
ции имеют общий характер.

2. Функции стимулирования и раз-
вития административно-правового 
управления системой научных учреж-
дений, которые включают функции 
анализа, координации, мотивации. 

3. Функции субъектов администра-
тивно-правового управления системой 
научных учреждений, а именно функ-
ции общих субъектов, к компетенции 
которых относятся и другие функции, 
не связанные с научной сферой и функ-
ции специальных субъектов, создан-
ных исключительно для управления в 
сфере образования и науки. 

Выводы. Исходя из общетео-
ретического рассмотрения системы 
функций административно-правового 
управления национальной системой 
научных учреждений, можно сделать 
вывод, что функции административ-
но-правового управления националь-
ной системой научных учреждений 
не существуют отдельно друг от дру-
га, они взаимосвязанные и являются 
взаимодополняющими. Функции по-
могают реализовать основные задачи, 
поставленные перед государством в 
соответствии с Конституцией Украины 
и других нормативно-правовых актов. 
Проблемой в законодательстве остаёт-
ся отсутствие чёткого перечня функций 
административно-правового управле-
ния национальной системой научных 
учреждений. Неотложной остаётся по-
требность о возложении и закрепление 
функций за каждым субъектом адми-
нистративно-правового управления на-
циональной системой научных учреж-
дений. 
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Summary
Administrative reform, modernization of state administration system and market transformation in the field of economic activity 

require democratization and humanization of social relations in all spheres of life, introduction of international legal standards and 
adaptation of national legislation to the norms of administrative justice of the major developed countries of Europe and the world. 

In order to study economic administrative offenses the essence of notions “administrative offense” and “economic administrative 
offense” is clarified in the article. The signs of an administrative offense are determined. Features of economic administrative offenses 
are characterized. The differences between administrative and economic-administrative sanctions are clarified. The essence of the 
economic administrative offense, its features and characteristics are determined.

Key words: offense, administrative liability, economic administrative offense, administrative and economic sanctions.

Аннотация
Административная реформа, модернизация системы государственного управления и рыночные трансформации в отрасли 

хозяйственной деятельности требуют демократизации и гуманизации общественных отношений во всех сферах жизнедея-
тельности, введения международных правовых стандартов и адаптации национального законодательства к нормам админи-
стративной юстиции ведущих развитых государств Европы и мира. 
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Постановка проблемы. В совре-
менных условиях администра-

тивная реформа, модернизация системы 
государственного управления и рыноч-
ные трансформации в отрасли хозяй-
ственной деятельности требуют демо-
кратизации и гуманизации обществен-
ных отношений во всех сферах жизне-
деятельности, введения международных 
правовых стандартов и адаптации на-
ционального законодательства к нормам 
административной юстиции ведущих 
развитых государств Европы и мира. Ди-
намические изменения в социально-эко-
номической и политической внутренней 
и внешней среде страны предопределя-
ют необходимость усовершенствования 
организационно-правового обеспечения 
функционирования предприятий и дру-
гих участников хозяйственных право-
отношений, ориентированного на обе-
спечение устойчивого и безопасного 
развития субъектов ведения хозяйства 
разной формы собственности, адекват-
ного государственного регулирования и 
гарантирования соблюдения их прав и 
выполнения соответствующих обязанно-
стей. В данном контексте большое значе-
ние имеет вопрос законодательного уста-
новления ответственности за нарушение 

законодательства в сфере хозяйственной 
деятельности, поскольку субъекты веде-
ния хозяйства и другие участники право-
отношений в этой сфере должны выпол-
нять хозяйственные обязательства долж-
ным образом в соответствии с законом, 
другими правовыми актами, договорами 
и тому подобными. Однако сегодня в на-
учных кругах происходит переосмысле-
ние сущности юридической ответствен-
ности и возможности применения ее 
отдельных видов. Особенно актуальной 
является проблема урегулирования со-
отношения административной и хозяй-
ственной ответственности, исследования 
сущностных признаков хозяйственных 
административных правонарушений, ис-
ходя из их многочисленности и распро-
страненности. 

Актуальность темы исследования.  
Вопросы административной и хозяй-
ственной ответственности, админи-
стративных и хозяйственных право-
нарушений, производства по делам об 
административных правонарушениях 
находят отражение в ряде научных тру-
дов отечественных и зарубежных право-
ведов: В.Б. Аверьянова, С.Н. Алфёрова, 
Ю.П. Битяка, Е.Ф. Демского, А.В. За-
йчука, А.Б. Калюты, И.Б. Колиушко,  

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
В.В. Копейчикова, А.Л. Копилен-
ко, Н.Н. Онищенко, С.В. Несино-
вой, П.М. Рабиновича, С.Г. Сте-
ценко, В.П. Тимощука, В.С. Щер- 
бины и других. Однако сущность, при-
знаки и особенности хозяйственных ад-
министративных правонарушений оста-
ются малоисследованными.

Целью статьи является комплекс-
ное исследование хозяйственных ад-
министративных правонарушений. 
Достижение поставленной цели пред-
усматривает выполнение ряда заданий: 
выяснить сущность понятий «админи-
стративное правонарушение» и «хозяй-
ственное административное правонару-
шение», определить признаки админи-
стративного правонарушения, охарак-
теризовать особенности хозяйственных 
административных правонарушений, 
выделить отличия между администра-
тивными и хозяйственно-администра-
тивными санкциями.

Изложение основного материала. 
В ходе изучения данного вопроса важ-
но проанализировать фундаментальные 
основы понятийного аппарата, в част-
ности категории «правонарушение», 
«проступок», «преступление», а также 
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«административное правонарушение» и 
«хозяйственное правонарушение». П.Н. 
Рабинович под правонарушением пони-
мает противоправное виновное деяние 
деликтоспособного субъекта, которое 
является личностно или общественно 
вредным или опасным [1]. Аналогично 
Ю.А. Ведерников и В.С. Грекул опреде-
ляют правонарушение как общественно 
опасное (общественно вредное) проти-
воправное виновное деяние деликто-
способного лица, которое тянет за со-
бой юридическую ответственность [2]. 
Однако правонарушением может быть 
не только деяние, но и бездеятельность. 
Поэтому по данной точке зрения коррек-
тнее считаем определение О.В. Зайчука 
и Н.М. Онищенко, которые отмечают, 
что правонарушение – это противоправ-
ное, виновное, общественно опасное 
или вредное деяние (действие или без-
деятельность) деликтоспособного субъ-
екта, которое наносит вред интересам 
общества, государства или лица [3]. Бо-
лее основателен подход русского право-
веда В.С. Нерсесянца, который опреде-
ляет правонарушение как виновное и 
вредное поведение деликтоспосбных 
лиц, которое тянет за собой юридиче-
скую ответственность; поведенческий 
акт, запрещенный нормами действую-
щего законодательства, который может 
быть выражен как активным действием, 
так и пассивною бездеятельностью [4, с. 
477]. По мнению В.К. Колпакова, право-
нарушение, как это выплывает из само-
го определения, является нарушением 
права, актом, противоречащим праву, 
его нормам, закону, а совершить право-
нарушение – значит нарушить право [5].

Традиционно по степени обще-
ственной или личностной вредности 
выделяют следующие виды правонару-
шений: 1) проступки (вредные правона-
рушения): конституционные, граждан-
ские, административные, дисциплинар-
ные, процессуальные; 2) преступления 
(опасные правонарушения), которые 
посягают на общественный строй го-
сударства, ее политическую, экономи-
ческую систему, собственность, жизнь, 
права и свободы лица и запрещены 
криминальным законом под угрозой на-
казания [1; 3]. Как видим, администра-
тивное правонарушение является одним 
из видов правонарушений. 

В соответствии со ст. 9 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях (КУпАП) административ-

ное правонарушение (проступок) – это 
противоправное, виновное (преднаме-
ренное или неосторожное) действие или 
бездеятельность, которые посягают на 
общественный порядок, собственность, 
права и свободы граждан, на установ-
ленный порядок управления и за кото-
рые законом предвидена администра-
тивная ответственность. Администра-
тивная ответственность за правонару-
шения, предвиденные КУпАП, наступа-
ет, если эти нарушения по своему харак-
теру не тянут за собой в соответствии с 
законом криминальной ответственно-
сти [6]. Следует обратить внимание, что 
«административное правонарушение» 
и «административный проступок» упо-
требляются как синонимы. Однако, ис-
ходя из приведенной классификации, 
считаем, что административный про-
ступок следует рассматривать как вид 
административного правонарушения, за 
которое установлена административная 
ответственность. 

Исследуя сущность административ-
ного правонарушения, важно отличать 
его, прежде всего, от дисциплинарных 
проступков и преступлений. Под дис-
циплинарным проступком понимают 
нарушение трудовой дисциплины, не-
выполнение или неподобающее выпол-
нение по вине работника положенных 
на него трудовых обязанностей, кото-
рое тянет дисциплинарную ответствен-
ность, урегулированную трудовым 
законодательством. Преступлением яв-
ляется общественно опасное деяние, ко-
торое тянет криминальную ответствен-
ность, причем криминальное наказание 
может назначить только суд, то есть от 
преступлений административные пра-
вонарушения отличаются, прежде все-
го, степенью причиненного вреда [7].

Исходя из вышеприведенного, 
считаем целесообразным исследовать 
признаки административного правона-
рушения, которые содержат в себе как 
общие черты правонарушения, так и 
специфические признаки администра-
тивных правоотношений. В работе [3] 
выделены общие черты правонаруше-
ния: 1) противоправный, неправомер-
ный характер; 2) общественно вредный 
или общественно опасный характер; 
3) выражается в поведении в виде дей-
ствия или бездеятельности; 4) имеет со-
знательно волевой характер; 5) является 
виновным деянием; 6) есть причинной 
связью между деянием и вызванными 

последствиями; 7) вызывает примене-
ние к правонарушителю мероприятий 
юридической ответственности. 

Вышеприведенные ключевые черты, 
уточняясь и конкретизируясь, являются 
основой для определения признаков 
административного правонарушения:  
1) деяние; 2) противоправность; 3) об-
щественная опасность; 4) виновность; 
5) наказуемость [8]. Однако, на наш 
взгляд, административные правонару-
шения характеризуются общественной 
вредностью, а не «общественной опас-
ностью», которая присущая преступле-
ниям, о чем шла речь выше. О.П. Ко-
пыленко выделяет такие признаки, как 
общественную вредность, противоправ-
ность, виновность и административную 
наказуемость [9], а Ю.П. Битяк – дея-
ние, поведение, поступок человека, дей-
ствие или бездеятельность, а также акт 
внешнего проявления отношения лица 
к реальной деятельности других людей, 
общества, государства [10].

В результате проведенного анализа 
считаем целесообразным выделить ос-
новные признаки административного 
правонарушения: 1) неправомерный 
характер; 2) общественная вредность; 
3) выражения в активном (действие) 
или пассивном поведении (бездеятель-
ность); 4) волевой характер; 5) вино-
вность; 6) посягательство на обще-
ственный порядок, собственность, пра-
ва и свободы граждан, установленный 
порядок управления; 7) отсутствие слу-
жебной зависимости между субъектом 
административного правонарушения 
и органом (должностными лицами), 
который осуществляет привлечение 
к ответственности; 8) осуществление 
наложения и применения администра-
тивных санкций уполномоченными на 
то государственными органами; 9) при-
чинная связь между деянием и его по-
следствиями; 10) наказуемость в форме 
административной ответственности. 

Базируясь на определенных сущ-
ностных характеристиках, предлагаем 
под административным правонаруше-
нием понимать неправомерное, обще-
ственно вредное, виновное, активное 
или пассивное поведение (действие или 
бездеятельность), которое посягает на 
общественный порядок, собственность, 
права и свободы граждан, на установ-
ленный порядок управления и предус-
матривает административную наказуе-
мость. 
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Исследуя административные право-
нарушения в сфере хозяйственной дея-
тельности, по нашему мнению, целесо-
образно наряду с определением понятия 
административного правонарушения 
выяснить сущность хозяйственного 
правонарушения. В.В. Мачуский и В.Е. 
Постульга отмечают, что хозяйственное 
правонарушение – это противоправное 
действие или бездеятельность субъек-
тов хозяйственных отношений, которое 
не отвечает требованиям норм хозяй-
ственного права, не согласуется с юри-
дическими обязанностями отмеченного 
субъекта, нарушает субъективные права 
другого участника отношений или тре-
тьих лиц [11].

Следует заметить, что традиционно 
хозяйственные правонарушения клас-
сифицируют в зависимости от юриди-
ческого основания на: 1) договорные 
(неподобающее выполнение хозяй-
ственного обязательства); 2) внедого-
ворные [12, с. 386–393]. На наш взгляд, 
именно внедоговорные хозяйственные 
правонарушения следует отнести к сфе-
ре исследуемых хозяйственных админи-
стративных правонарушений, которые 
определяем как противоправные, обще-
ственно вредные, виновные действия 
(бездеятельность) субъектов ведения 
хозяйства, посягающие на установлен-
ные компетентными государственными 
органами правил осуществления хо-
зяйственной деятельности, экономиче-
скую конкуренцию, выполнение обяза-
тельств, которые возникли из законов 
и административных актов, порядок 
управления, а также общественный по-
рядок, собственность, права и свободы 
граждан, предусматривая администра-
тивную и хозяйственную ответствен-
ность.

В соответствии со ст. 238 Хозяй-
ственного Кодекса Украины за наруше-
ние установленных законодательными 
актами правил осуществления хозяй-
ственной деятельности к субъектам 
ведения хозяйства могут быть при-
менены уполномоченными органами 
государственной власти или органами 
местного самоуправления администра-
тивно-хозяйственные санкции, то есть 
мероприятия организационно-право-
вого или имущественного характера, 
направленные на прекращение право-
нарушения субъекта ведения хозяйства 
и ликвидацию его последствий [13]. 
Виды административно-хозяйственных 

санкций, условия и порядок их прило-
жения определяются Хозяйственным 
Кодексом, другими законодательными 
актами, однако могут быть установлены 
исключительно законами.

Следует обратить внимание и на 
то, что органы государственной власти 
местного самоуправления в соответ-
ствии со своими полномочиями и в уста-
новленном законом порядке могут при-
менять к субъектам ведения хозяйства 
такие административно-хозяйственные 
санкции: изъятие прибыли (дохода); ад-
министративно-хозяйственный штраф; 
взыскание сборов (обязательных пла-
тежей); применение антидемпинговых 
мероприятий; прекращение экспор-
тно-импортных операций; применение 
индивидуального режима лицензиро-
вания; остановка действия лицензии 
(патента) на осуществление субъектом 
ведения хозяйства определенных видов 
хозяйственной деятельности; аннулиро-
вание лицензии (патента) на осущест-
вление субъектом ведения хозяйства от-
дельных видов хозяйственной деятель-
ности; ограничение или остановка дея-
тельности субъекта ведения хозяйства; 
отмена государственной регистрации 
и ликвидация субъекта ведения хозяй-
ства и тому подобное (ст. 239) [13]. Хо-
зяйственно-административный штраф 
платится в государственный бюджет 
субъектом ведения хозяйства в процент-
ном (кратном) отношении к сумме нару-
шения или в определенном количестве 
необлагаемых налогом минимумов до-
ходов граждан и применяется: 1) лишь в 
вертикальных отношениях; 2) по поста-
новлению компетентных органов; 3) без 
соответствия претензионному порядку; 
4) при наличии лишь противоправного 
поведения [14].

Также ст. 24 КУпАП предвидены и 
другие виды административных взы-
сканий, кроме рассмотренных выше, а 
именно: 1) предупреждение; 2) штраф; 
3) оплатное изъятие предмета, который 
стал орудием совершения или непосред-
ственным объектом административного 
правонарушения; 4) конфискация: пред-
мета, который стал орудием совершения 
или непосредственным объектом адми-
нистративного правонарушения; денег, 
полученных в результате совершения 
административного правонарушения; 
5) лишение специальных прав; 6) обще-
ственные работы; 7) исправительные 
работы; 8) административный арест [6].

В данном контексте стоит заметить, 
что действующим законодательством 
предвидены обстоятельства, которые 
исключают административную ответ-
ственность, а именно лицо, которое 
действовало в состоянии крайней не-
обходимости, необходимой обороны 
или которое было в состоянии невме-
няемости, не подлежит администра-
тивной ответственности. Кроме того, 
при малозначительности совершенного 
административного правонарушения 
орган (должностное лицо), уполномо-
ченный решать дело, может освободить 
нарушителя от административной от-
ветственности и ограничиться устным 
замечанием (ст. 22) [6].

Выводы. Следовательно, субъекты 
ведения хозяйства несут ответствен-
ность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение хозяйственных 
обязательств, нарушения правил и тре-
бований осуществления хозяйственной 
деятельности, если не будет доказано, 
что были применены все меры для не-
допущения хозяйственного правона-
рушения. Нарушение обязательств 
является основанием для применения 
хозяйственных санкций, в том числе 
и хозяйственно-административных, 
которые, в отличие от хозяйственных 
санкций (применяются по инициативе 
участников хозяйственных отношений), 
накладываются уполномоченными ор-
ганами государственной власти. То есть 
административно-хозяйственные санк-
ции отличаются от других санкций тем, 
что: 1) они применяются за нарушение 
норм в сфере ведения хозяйства, а не за 
нарушение договорных обязательств; 
2) компетенцией относительно приме-
нения таких санкций владеют органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления; 3) могут быть 
применены исключительно к субъектам 
ведения хозяйства; 4) сроки применения 
предусмотрены законом; 5) имеют не 
только имущественный, но и организа-
ционно-правовой характер; 6) направ-
лены на прекращение правонарушений 
субъектов ведения хозяйства и ликви-
дацию их последствий; 7) могут быть 
установлены исключительно законами.
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Summary
The basic principles of organization and realization of control over the activities of 

the prosecutor’s office of Ukraine in the modern conditions are analyzed in the paper. 
The author emphasizes that the control over the activities of the prosecutor’s office is 
based on a sufficiently large number of principles, though to ensure control’s efficiency 
and management effectiveness of prosecutor’s office generally there is a need in a clear 
understanding of the fact that studied bases and key ideas of control activities are not just 
their collection, but the system, where they are interconnected, mutually interdependent 
and interconditioned. Primary definition of the principle of effectiveness is grounded; 
preconditions for its successful realization are determined.

Key words: prosecutor’s office, control over the prosecutor’s office, principles of 
control, effectiveness.

Аннотация
В статье проанализированы основные принципы организации и осуществле-

ния контроля над деятельностью органов прокуратуры Украины в современных 
условиях. Автор подчеркивает, что контроль над деятельностью органов прокура-
туры базируется на достаточно большом количестве принципов, однако для обе-
спечения эффективности контроля и управления органами прокуратуры в целом 
необходимо четкое понимание того, что исследованные основы и ключевые идеи 
контрольной деятельности являются не просто их совокупностью, а системой, в 
которой они являются взаимосвязанными, взаимодополняющими, взаимозависи-
мыми и взаимообусловленными. Обосновано первостепенное значение принципа 
эффективности, определены предпосылки его успешной реализации.

Ключевые слова: прокуратура, контроль над прокуратурой, принципы  
контроля, эффективность.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях научно 

обоснованное определение адекватных 
принципов осуществления контроля 
над деятельностью органов прокура-
туры, их однозначное понимание и 
четкое выполнение являются важными 
предпосылками обеспечения высокого 
уровня эффективности контроля над 
деятельностью органов прокуратуры 
и, соответственно, качеством функци-
онирования института прокуратуры в 
целом.

Исследованию принципов государ-
ственного и других видов контроля по-
священы научные труды многих укра-
инских и зарубежных ученых, однако 
принципы контроля над деятельностью 
органов прокуратуры остаются мало-
исследованными.

Поэтому целью работы являет-
ся комплексный анализ современных 
принципов контроля над деятельно-
стью органов прокуратуры.

Принципы контроля над деятель-
ностью органов прокуратуры являются 

одним из важных элементов механизма 
управления ими, отражающим науч-
но обоснованные и практически вне-
дренные позитивные закономерности, 
фундаментальные основы и управлен-
ческие ориентиры осуществления кон-
троля уполномоченными на то субъек-
тами со стороны государства и обще-
ственности, которые разрабатываются 
и используются с целью обеспечения 
эффективности контроля над деятель-
ностью органов прокуратуры.

Изложение основного материа-
ла. На основании обобщения теоре-
тико-правовых подходов к классифи-
кации принципов государственного 
контроля, которые являются базовыми 
при определении принципов контро-
ля над деятельностью государствен-
ных органов [1, с. 255; 2, с. 99–105; 3,  
с. 9–10; 4, с. 152–159], можно выделить 
определенные виды таких принципов. 
Так, например, по степени обобщения 
можно различать общие принципы 
управления и контроля (верховенства 
права, равенства перед законом, закон-
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ности, системности, систематичности, 
ответственности, эффективности, объ-
ективности, научной обоснованности, 
гласности (открытости), публичности 
(официальности)); административно-
процессуальные принципы контроля 
(компетенции, единства и дифференци-
ации, оптимальности, оперативности, 
состязательности сторон, презумпции 
невиновности, объективной истины); 
специальные принципы контроля над 
деятельностью органов прокуратуры 
(независимости, беспристрастности, 
централизации, полноты, взаимодей-
ствия, рациональности, зонально-пред-
метного распределения обязанностей). 
В зависимости от источника права вы-
деляются конституционные принципы 
управления контроля; принципы кон-
троля, закрепленные в межотраслевых 
нормативно-правовых актах; принци-
пы контроля над деятельностью ор-
ганов прокуратуры, закрепленные в 
ведомственных нормативно-правовых 
актах.

Рассмотрим основные из них. Так, 
основополагающим общим принципом 
управления и контроля в любой демо-
кратической стране является принцип 
верховенства права, который предусма-
тривает подчинение деятельности всех 
без исключения государственных ин-
ститутов потребностям реализации и 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также приоритетность этих 
прав перед всеми другими ценностями 
правового государства. При рассмо-
трении контроля над деятельностью 
органов прокуратуры сущность этого 
принципа выражается в том, что в про-
цессе взаимодействия подконтрольных 
и контролирующих субъектов во вре-
мя непосредственного осуществления 
контрольной деятельности все участ-
ники равны перед законом, на первое 
место ставится обеспечение и защита 
их прав и свобод.

Следующим неотъемлемым прин-
ципом контроля над деятельностью 
органов прокуратуры, как и любого 
другого вида деятельности в демокра-
тическом цивилизованном государстве, 
является законность. Этот принцип 
означает осуществление государствен-
ными органами и должностными лица-
ми возложенных на них функций в пре-
делах предоставленных полномочий в 
строгом соответствии с действующей 
законодательной базой (Конституцией 

Украины, законами Украины и другими 
нормативно-правовыми актами). Реа-
лизация принципа законности предпо-
лагает правовое упорядочение, которое 
заключается в законодательном опре-
делении целей, функций, задач, струк-
тур, процесса, организационно-право-
вых принципов, в том числе и контроля 
над деятельностью органов прокурату-
ры. Так, согласно Конституции Укра-
ины организация и деятельность про-
куратуры требует своего определения в 
законе (ст. 123) и определяется только 
законами Украины (п. 14 ч. 1 ст. 92) 
[5]. Кроме того, законность предпола-
гает соответствие нормативных актов, 
принимаемых органами прокурату-
ры, Конституции Украины, законам 
и подзаконным актам более высокого  
уровня.

Очевидным является тот факт, что 
для прокуратуры принцип законности 
является одним из определяющих ори-
ентиров ее деятельности, поскольку 
последняя призвана обеспечивать за-
щиту законности в государстве. Этот 
принцип выражает неразрывную связь 
между соблюдением законности в дея-
тельности прокуратуры и охраной за-
конности как основного ее назначения 
[6, с. 98]. Как справедливо отмечает 
О.Ф Андрейко, необходимость закон-
ности контроля выражается в том, 
чтобы действующее законодательство, 
которым определяются функции и пол-
номочия контролирующих субъектов, 
задействовалось в соответствии, было 
четким и определенным относительно 
контрольной деятельности [7, с. 21]. 
Вполне соглашаясь с автором, счита-
ем, что одной из проблем в реализа-
ции принципа законности на практике 
является фрагментарность, несогласо-
ванность и бессистемность законода-
тельной базы, что отрицательно влияет 
на эффективность контроля.

Кроме приведенных выше, к об-
щим принципам контроля справедли-
во относится объективность с учетом 
природных, социальных закономер-
ностей и реальных возможностей го-
сударства, в частности органов про-
куратуры, уровня общественного 
развития, целей, внутриорганизаци-
онных закономерностей и так далее. 
Сущность этого принципа выражается 
в реальном и всестороннем анализе, 
оценке текущего состояния дел в под-
контрольной сфере, сопоставлении 

фактических показателей деятельности 
органов прокуратуры и установленных 
задач, предоставленных полномочий, 
возложенных функций согласно зако-
ну, а также определении потребности 
вмешательства со стороны контроли-
рующих субъектов. Поэтому контроль-
ная деятельность и ее результаты, как 
и управление органами прокуратуры 
в целом, должна базироваться на объ-
ективных, действительных, реальных 
фактах, предусматривать возможность 
полного изучения документации, за-
слушивания объяснений, выявления 
причин нарушений, обобщения данных 
и так далее.

Наряду с объективностью стоит и 
принцип научной обоснованности, под 
которым понимаем потребность и тре-
бование использования научного под-
хода к обоснованию управленческих 
решений и других аспектов деятель-
ности органов прокуратуры и их долж-
ностных лиц, внедрения новейшей 
техники и технологических процессов 
в формы и методы контроля и управле-
ния, рекомендаций и положительного 
опыта. Этот принцип предполагает так-
же критерии оценки как профессиона-
лизма, компетентности контролирую-
щих субъектов, так и кадров в органах 
прокуратуры в целом. Любые решения, 
принятые в результате осуществления 
контроля над деятельностью органов 
прокуратуры, должны быть обосно-
ванными, базироваться не только на 
указанной выше науке управления, но 
и на четко определенных законодатель-
ством базисах такой деятельности.

Следует отметить, что среди иссле-
дуемых принципов контроля особенно 
актуальным в современных услови-
ях демократизации и развития граж-
данского общества является принцип 
гласности (открытости) деятельности 
государственных органов, в том числе 
и по вопросам контроля. Так, для обе-
спечения эффективности контроля над 
деятельностью органов прокуратуры 
требуется оперативное, своевременное 
и достаточно полное освещение его на-
правлений, задач, результатов на пред-
мет выяснения соответствия функцио-
нирования прокуратуры и выполнения 
должностными лицами функций и за-
дач действующему законодательству, 
выявления правонарушений или без-
действия прокуроров и следователей, 
случаев коррупции, злоупотребления 
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служебным положением, предостав-
ления информации о принятых мерах 
привлечения к ответственности вино-
вных лиц, а также информирования 
общественности о контрольных меро-
приятиях и проводимых программах. 
Причем информация, которая предо-
ставляется, должна быть правдивой, а 
это предполагает не только выявление 
недостатков и привлечение к ответ-
ственности, но и решение актуальных 
проблем государства и публичного 
менеджмента, обсуждение проектов 
управленческих решений, работу с об-
щественным мнением.

Стоит отметить, что существуют 
нормативные ограничения по степени 
распространения принципа гласности 
в деятельности органов прокуратуры, 
которые выражаются в запрете без раз-
решения прокурора или следователя 
разглашать данные проверок и пред-
варительного следствия до их оконча-
ния, в требованиях законодательства 
о государственной тайне. В своей де-
ятельности прокурор должен руковод-
ствоваться только законом, принимая 
решение на основании непредвзятого 
и равного отношения ко всем гражда-
нам. В таких условиях считаем, что 
реализация принципа гласности будет 
способствовать оперативному устране-
нию имеющихся проблем, повышению 
эффективности контроля и управления 
органами прокуратуры, росту уровня 
доверия со стороны граждан и их объ-
единений, субъектов хозяйствования и 
других лиц, которые вступают в право-
отношения с прокуратурой.

Исследуя принципы контроля над 
деятельностью органов прокурату-
ры, важно понимать, что в процессе 
осуществления контроля необходимо 
придерживаться также принципа си-
стематичности, то есть регулярности 
или постоянства его проведения. Та-
кой подход, по нашему мнению, спо-
собствует дисциплинированности и 
результативности труда органов про-
куратуры, предупреждению, своев-
ременному выявлению и устранению 
нарушений, имеющихся недостатков, 
коллизий, нахождению резервов улуч-
шения ситуации и так далее. Причем 
речь идет не только о подконтрольных 
субъектах, но и о контролирующих, де-
ятельность которых становится упоря-
доченной и адекватной существующим 
потребностям. Только при условии 

проведения систематического контроля 
возможно определение и исправление 
при необходимости реальной ситуации 
в исследуемой сфере, поэтому считаем 
целесообразным закрепление перио-
дичности мероприятий по контролю 
над органами прокуратуры на законо-
дательном уровне.

Рассматривая принцип систематич-
ности контроля над деятельностью ор-
ганов прокуратуры, необходимо отли-
чать его от принципа системности, ко-
торый положен в основу эффективного 
контроля в любой сфере правоотно-
шений. Как утверждает В.С. Авдонин, 
сущность этого принципа заключается 
в объединении, при соответствующей 
дифференциации, отдельных взаимо-
обусловленных видов деятельности, 
необходимых для реализации конкрет-
ных целей прокуратуры и управления 
ею [8, c. 76]. Можем полностью согла-
ситься с автором, поскольку игнориро-
вание тех или иных внутриорганизаци-
онных, структурных, функциональных 
и внешних связей между элементами 
системы (в частности, широким кру-
гом субъектов контроля) непременно 
приводит к снижению эффективности 
функционирования последней, ду-
блированию контрольных функций, 
чрезмерному вмешательству и поте-
ре независимости прокуроров и тому 
подобное. Поэтому для обеспечения 
последовательного и согласованного 
управления системой органов проку-
ратуры необходима также системность 
контроля над их деятельностью.

Кроме вышеназванных принципов 
контроля, большое значение имеет так-
же ответственность субъектов, как под-
контрольных, так и контролирующих. 
Принцип ответственности объективно 
относится к общим, конституционным 
принципам, поскольку ст. 3 Конститу-
ции Украины провозглашает, что госу-
дарство отвечает перед человеком за 
свою деятельность [5]. При таких пред-
посылках, как справедливо утверждает 
А.А. Чувилёв, каждый прокурор дол-
жен нести ответственность, однако не 
за состояние преступности, которое 
является результатом сложного взаи-
модействия многочисленных факторов 
социального, экономического, право-
вого, организационного и иного харак-
тера, а за своевременность, качество 
и полноту принятия мер по обеспече-
нию и устранению правонарушений, 

требующих прокурорского вмешатель-
ства [9, c. 101], с чем мы полностью  
согласны.

Однако следует подчеркнуть, что 
имеется в виду ответственность не 
только прокуроров, но и следователей, 
руководителей и других специалистов 
в органах прокуратуры за надлежащее 
выполнение функциональных обязан-
ностей в определенных законодатель-
ством пределах полномочий, за дей-
ствия, решения или бездействие. При 
этом действия и решения контролиру-
ющего субъекта в свою очередь могут 
быть обжалованы в судебном порядке, 
признаны неправомерными, незакон-
ными, что правомерно определяет воз-
можность привлечения к ответствен-
ности не только подконтрольного, но и 
контролирующего субъекта.

При исследовании принципов 
контроля над деятельностью органов 
прокуратуры важно обратить особое 
внимание на принцип независимости, 
сущность которого раскрывается в 
том, что органы прокуратуры в про-
цессе осуществления своих функций и 
полномочий не зависимы от местных и 
государственных органов, а также ор-
ганов исполнительной и судебной вла-
сти. Так, согласно ст. 7 Закона Украины 
«О прокуратуре» вмешательство орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должност-
ных лиц, средств массовой информа-
ции, общественно-политических орга-
низаций (движений) и их представи-
телей в деятельность прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов или 
по расследованию деяний, содержащих 
признаки преступления, запрещается. 
Поэтому влияние в любой форме на 
работника прокуратуры с целью поме-
шать выполнению им служебных обя-
занностей либо добиться принятия не-
правомерного решения влечет за собой 
ответственность, предусмотренную за-
коном. Также следует отметить, что об-
ращение представителей власти, дру-
гих уполномоченных лиц к прокурору 
по поводу конкретных дел и материа-
лов, находящихся в производстве про-
куратуры, не могут содержать каких-
либо указаний относительно результа-
тов их решения. Никто не имеет права 
без разрешения прокурора разглашать 
данные проверок и предварительного 
расследования до их окончания [10]. 
Описанные выше законодательные га-
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рантии должны учитываться и при про-
ведении контроля над деятельностью 
органов прокуратуры.

Кроме того, следует отметить, что 
в основе построения системы органов 
прокуратуры лежат жесткая иерархия и 
определенность объема прокурорских 
полномочий, императивный порядок 
взаимосвязи всех звеньев прокуратуры, 
объединенных единым центральным 
органом, процессуальная и служебная 
дисциплина, гарантом которых высту-
пает Генеральный прокурор Украины 
в соответствии с закрепленным Кон-
ституцией Украины принципом цен-
трализации системы государственных 
органов [5].

Важно обратить внимание также 
на принцип взаимодействия, который 
имеет место как в деятельности ор-
ганов прокуратуры, так и в процессе 
контроля над прокуратурой. Сущность 
взаимодействия в этом контексте за-
ключается, на наш взгляд, в совмест-
ных действиях субъектов контроля, ра-
циональном распределении контроль-
ных полномочий, согласованности 
действий контролирующих субъектов, 
взаимной помощи, обмене информаци-
ей, устранении дублирования функций 
и полномочий для обеспечения посто-
янства и полноты контроля, оператив-
ного выявления причин возможных и 
фактических правонарушений, резер-
вов и путей их устранения. При этом 
принцип взаимодействия предполагает 
участие не только органов прокурату-
ры разных уровней и других государ-
ственных институтов, но и граждан и 
их объединений.

С вышесказанным тесно связан так-
же принцип компетенции, согласно ко-
торому контрольные и другие функции 
субъектов правоотношений должны 
быть четко определены и оптимально 
распределены между руководителями 
органов, подразделений прокуратуры и 
другими субъектами контроля при не-
уклонном соблюдении установленных 
пределов полномочий для предупреж-
дения злоупотреблений служебным 
положением, усиления прозрачности и 
эффективности института ответствен-
ности и так далее.

Кроме ряда названных принципов 
контроля, особого внимания требует 
и характерный специфической проку-
рорской деятельности принцип зональ-
но-предметного распределения обязан-

ностей. Сущность его заключается в 
том, что общий объем обязанностей, 
функций и полномочий распределяет-
ся штатными сотрудниками согласно 
предмету прокурорской деятельности 
(сфере правового регулирования, за 
законностью которой осуществляет 
надзор прокуратура, то есть направ-
лению прокурорской деятельности) в 
вышестоящих прокуратурах и соглас-
но зонам (территориям, территориаль-
ным и специальным прокуратурам) в 
высших органах прокуратуры. В част-
ности, в прокуратурах областей в зави-
симости от объема работ в состав зоны 
включаются прокуратуры нескольких 
районов, городов. При этом прокурор 
отдела (управления), за которым закре-
плена соответствующая зона, в преде-
лах компетенции прокурора области и 
применительно к определенной отрас-
ли надзора контролирует выполнение 
законов, приказов и указаний Гене-
рального прокурора Украины, изучает 
с этой целью состояние законности в 
регионе и организацию работы органов 
прокуратуры. По нашему мнению, та-
кой подход к внутренней организации 
системы управления прокуратурой, в 
том числе и контроля над прокурату-
рой, способствует росту уровня про-
фессионализма, специализации проку-
роров при осуществлении надзора за 
соблюдением и применением законов в 
наиболее важных, приоритетных сфе-
рах правоотношений, что в итоге ведет 
к повышению эффективности деятель-
ности института прокуратуры в госу-
дарстве.

Выводы. Таким образом, обоб-
щающим принципом контроля над 
деятельностью органов прокуратуры 
закономерно является принцип эф-
фективности, сущность которого вы-
ражается в обеспечении максимально 
полного достижения целей и задач 
контроля при минимально возможных 
финансовых, материальных, физиче-
ских и интеллектуальных затратах, а 
также затратах времени. При этом тра-
диционно эффективность оценивают 
по размеру расходов, срокам выпол-
нения задач, результативности проку-
рорского надзора, результативности 
контроля (количеству дел, количеству 
лиц, привлеченных к ответственности, 
коэффициентам роста/уменьшения ко-
личества правонарушений, коррупции 
и так далее) и другим факторам. Кро-

ме того, эффективность контроля над 
органами прокуратуры выражается во 
всестороннем истинном выяснении ре-
ального состояния дел в деятельности 
органов прокуратуры, предупреждении 
возможных и устранении выявленных 
правонарушений, их причин, предпо-
сылок, а также в определении путей 
оптимизации контрольной деятельно-
сти в будущем. В этом контексте О.Ф. 
Андрейко справедливо утверждает, что 
«контроль не должен осуществляться 
только ради контроля» [7, с. 22], с чем 
мы не можем не согласится, поскольку 
результатом контрольной деятельно-
сти должен быть фактический эффект 
от ее осуществления (экономия затрат, 
уменьшение количества правонаруше-
ний, повышение производительности и 
дисциплины труда, повышение уровня 
доверия граждан и другое).

Как видим, контроль над деятель-
ностью органов прокуратуры базирует-
ся на достаточно большом количестве 
принципов, однако для обеспечения 
эффективности контроля и управления 
органами прокуратуры в целом необ-
ходимо четкое понимание того, что ис-
следованные основы и ключевые идеи 
контрольной деятельности являются не 
просто их совокупностью, а системой, 
в которой они являются взаимосвязан-
ными, взаимодополняющими, взаимо-
зависимыми и взаимообусловленны-
ми. Поэтому пренебрежение одним из 
принципов контроля может привести к 
нарушению других, а в результате – к 
невыполнению или неэффективному 
выполнению контролем своих задач и 
функций, содействию «бесконтрольно-
сти» и «вседозволенности» в органах 
прокуратуры, потере доверия граждан 
к этому институту государственной 
власти.
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КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Одесского государственного университета внутренних дел

Summary
The concepts and the importance of operational and investigative characteristics of 

organized criminal groups as the information component of the organization of special 
operations of internal bodies’ operational units. According to the author, for a successful 
fight against organized crime, the traditional methods of operational and investigative 
activities were insufficient. The work of operational units in this field should be 
based on modern economic and legal knowledge, deep understanding of market 
economy mechanism, its shadow sector, possessing of adequate methods of detection, 
documenting and providing of crimes committed with the help of new sophisticated and 
covert methods. Undoubtedly, one of these methods is to conduct special operations. 
Based on the analysis of existing points of view and the international practices in the 
fight against organized crime, the author presents his personal attitude towards the issue 
and determines the place of operational and investigative characteristics of organized 
criminal groups in the organization of special operations. In general, operational and 
investigative characteristics of organized criminal groups is a description of the most 
typical and stable elements and attributes, relationships, giving in total, on the one hand, 
a consistent picture of the analyzed socio-legal phenomenon, and on the other, different 
directions of their activities, their particular aspects, parts and components that help 
to identify the most effective ways to combat various forms of organized crime in a 
particular area.

Key words: operational and investigative characteristics, organized criminal group, 
special group.

Аннотация
Рассмотрены понятия и значение оперативно-розыскной характеристики орга-

низованных преступных групп как информационной составляющей организации 
специальных операций оперативных подразделений органов внутренних дел. По 
мнению автора, для успешной борьбы с организованной преступностью традици-
онных методов оперативно-розыскной деятельности оказалось явно недостаточ-
но. Работа оперативных подразделений в этой сфере должна быть организована на 
базе современных экономико-правовых знаний, глубокого понимания механизмов 
рыночной экономики, ее теневого сектора, владения адекватными методами вы-
явления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых новыми, 
изощренными и завуалированными способами. Одним из таких методов, без со-
мнения, является проведение специальных операций. Автор на основе анализа 
существующих точек зрения, мировой практики борьбы с организованной пре-
ступностью выражает личное отношение к этому вопросу и определяет место 
оперативно-розыскной характеристики организованных преступных групп при 
организации специальных операций. В самом общем виде оперативно-розыскная 
характеристика организованных преступных формирований представляет собой 
описание наиболее характерных и устойчивых элементов и признаков, взаимос-
вязей, дающих в своей совокупности, с одной стороны, целостную картину рас-
сматриваемого социально-правового явления, а с другой – картину того или иного 
направления их деятельности, отдельных сторон, частей и элементов, способству-
ющих определению наиболее эффективных путей борьбы с различными проявле-
ниями организованной преступности на определенной территории.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, организованная 
преступная группа, специальная операция.
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Постановка проблемы. В совре-
менном мире организованная 

преступность достигла масштабов, кото-
рые придают ей системообразующий ха-
рактер. Она проникла во все сферы соци-
альной, экономической и политической 
жизни нашей страны. Доминирующей 
мотивацией организованной преступно-
сти является экономический интерес, а 
целью – криминальный бизнес с прису-
щей ему конкуренцией, разграничением 
не только сфер деятельности, но и эконо-
мического (территориального) простран-
ства [3, с. 188]. В условиях недостаточ-
ности эффективных механизмов защиты 
рыночных отношений, всепроникающей 
коррумпированности органов власти и 
управления преступные формирования 
нейтрализовали практически все формы 
социального контроля, получив, таким 
образом, возможность контролировать 
работу ключевых секторов экономики.

Для успешной борьбы с организо-
ванной преступностью традиционных 
методов оперативно-розыскной деятель-
ности оказалось явно недостаточно. Ра-
бота оперативных подразделений в этой 
сфере должна быть организована на 
базе современных экономико-правовых 
знаний, глубокого понимания механиз-
мов рыночной экономики, ее теневого 
сектора, владения адекватными метода-
ми выявления, документирования и до-
казывания преступлений, совершаемых 
новыми, изощренными и завуалирован-
ными способами. Одним из таких мето-
дов, без сомнения, является проведение 
специальных операций. В свою очередь, 
необходимой информационной состав-
ляющей организации специальных опе-
раций является оперативно-розыскная 
характеристика организованных пре-
ступных групп.

Изложение основного материала. 
Криминальная ситуация, сложившаяся 
в Украине, характеризуется прежде все-
го беспрецедентным ростом общеуго-
ловной и экономической преступности. 
Одновременно происходит ускоренный 
процесс изменений в качественном со-
стоянии преступной среды, усиление 
ее организованности и профессиона-
лизма. При этом лидеры криминальной 
среды в целях эффективной реализа-
ции принятых на себя функций активно 
налаживают связи с хозяйственным и 
государственным аппаратом, с правоох-
ранительными органами, сотрудниками 
различных министерств и ведомств, чи-

новниками, осуществляющими контроль 
и распределение. На взаимовыгодных 
условиях стал складываться альянс от-
раслевых и региональных функционе-
ров, криминальных элементов и коррум-
пированной бюрократии [4, с. 105]. Они 
и определяют совместными усилиями 
структуру и тенденции развития тене-
вой экономики. Вовлекая в преступную 
деятельность работников контролирую-
щих, правоохранительных и иных орга-
нов, участники преступных группировок 
нейтрализовали практически все формы 
социального контроля, получили воз-
можность контролировать важнейшие 
узлы хозяйственного механизма соответ-
ствующих отраслей.

Организованную преступную дея-
тельность сегодня можно охарактеризо-
вать как разветвленную многочисленную 
сеть нелегальных формирований (групп, 
сообществ, организаций), созданных 
преступной средой для занятия крими-
нальным бизнесом [5, с. 115]. Логика 
всех ее действий подчинена созданию 
и поддержанию условий для получения 
максимально возможных преступных 
прибылей. Эту цель, казалось бы, пре-
следуют также обычные преступления, 
такие как похищение автотранспорта, 
кража, нанесение тяжких телесных по-
вреждений и иные посягательства на 
личность, собственность физических 
и юридических лиц. Преступные груп-
пировки изыскивают новые формы и 
источники извлечения криминальных 
доходов. Под полным контролем орга-
низованной преступности оказались 
практически все сферы криминального 
бизнеса: нарко-, авто- и игорный бизнес, 
контрабанда, торговля оружием, прости-
туция и другие [6, с. 23]. Примитивные 
преступления уступают место крупно-
масштабным преступным акциям, глубо-
кому проникновению через коррумпиро-
ванные связи в экономику и финансовую 
систему страны, попыткам оказывать 
прямое влияние на политику государства 
в этой сфере. Биржи, торговые и валют-
ные аукционы, рынок жилья, коммерче-
ские банки, совместные предприятия и 
другие экономические структуры пре-
ступники пытаются использовать в сво-
их корыстных интересах. Происходящие 
в мире глобальные преобразования соз-
дали для деятельности организованной 
преступности новое пространство без 
четко обозначенных границ. Если рань-
ше транснациональным считался толь-

ко наркобизнес, то сейчас в этот разряд 
вошли кражи антиквариата и культур-
ных ценностей, торговля оружием, про-
ституция, автобизнес, банковские аферы, 
фальшивомонетничество, порнография, 
несанкционированное проникновение в 
компьютерные сети и так далее.

Существование международных ор-
ганизованных преступных сообществ 
объясняется, во-первых, нелегальным 
пребыванием в Украине большого ко-
личества иностранных граждан, прежде 
всего жителей СНГ, которые в уже от-
меченных благоприятных условиях, не 
имея определенных занятий, объединя-
ются в группы и занимаются соверше-
нием преступлений. Пополнению рядов 
преступников-мигрантов способствуют 
сохраняющаяся прозрачность границ, 
недостаточно строгий контроль над со-
блюдением режима пребывания в стране 
иностранных граждан, все увеличиваю-
щиеся потоки беженцев и переселенцев 
из конфликтных регионов. Во-вторых, 
наблюдается устойчивая тенденция 
роста количества организованных пре-
ступных формирований, занимающих-
ся противоправной деятельностью на 
территории других стран. Основными 
видами такой деятельности являются 
преступления в сфере экономики (отмы-
вание денег, мошенничество в кредит-
но-финансовой и банковской сфере с ис-
пользованием иностранных фирм), вы-
могательство, наркобизнес, контрабанда 
спиртной продукции, стратегического 
сырья, оружейный бизнес, автобизнес, 
бандитизм, грабежи и разбои. В органи-
зационной структуре, формах и методах 
деятельности организованных преступ-
ных формирований многое заимствова-
но из практики тоталитарных режимов: 
строго охраняемая (вплоть до лишения 
жизни) тайна, круговая порука, иерархия 
власти, подкуп чиновников, стремление 
во власть, создание видимости благопри-
стойности и даже заурядности, корпора-
тивность [4, с. 105].

Ни в одной области социальной 
практики (за исключением, разве что, 
военного дела и сферы государственной 
безопасности) не наблюдается столь 
энергичного противодействия против-
ника (в этом случае – организованной 
преступности), как в сфере оперативно-
розыскной деятельности и досудебного 
расследования. Оно вызвано стремле-
нием организованных преступных фор-
мирований создать систему защиты от 
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социального контроля, основанную на 
запугивании, жестком насилии и ши-
рокомасштабной коррупции [5, с. 543]. 
Процесс противодействия представляет 
собой сложный комплекс разнообразных 
приемов, уловок и хитростей, препят-
ствующих эффективному предупрежде-
нию, выявлению, раскрытию, расследо-
ванию и судебному рассмотрению со-
вершенных ими преступлений, а также 
способствующих смягчению заслужен-
ного наказания.

Проблема борьбы с организованной 
преступностью в последние годы посто-
янно находится в центре внимания обще-
ства, средств массовой информации, пра-
воохранительных и иных государствен-
ных институтов, ученых-правоведов, 
экономистов, политологов, философов. 
Существует множество взглядов на опре-
деление организованной преступности, в 
которых нередко смешиваются понятия 
организованной преступности, органи-
зованной преступной деятельности и 
организованного преступного формиро-
вания. Обобщение имеющихся в юриди-
ческой литературе знаний относительно 
этой проблемы позволяет сделать вывод, 
что под организованной преступностью 
в самом концентрированном смысле по-
нимается совокупность организованных 
преступных формирований, организато-
ров и участников, а также совершаемых 
ими преступных деяний в определенный 
промежуток времени [1; 2]. Под орга-
низованной преступной деятельностью 
следует понимать систему умышлен-
ных противоправных, совершаемых в 
виде постоянного промысла действий 
участников организованных преступных 
формирований, направленных на под-
готовку, совершение и сокрытие следов 
преступных деяний, поддержание готов-
ности участников формирования к пре-
ступной деятельности, а также создание 
системы защиты от социального кон-
троля [3, с. 189]. Организованное пре-
ступное формирование – это устойчивое 
объединение группы лиц, сплоченное на 
основе строгого подчинения, распреде-
ления ролей и конспирации, созданное 
для совершения преступлений в виде 
промысла с целью извлечения прибыли, 
преимущественно с использованием на-
силия, угроз, устранения конкурентов, 
мошенничества и коррупции [6, с. 112].

По нашему мнению, практическая 
деятельность оперативных подразде-
лений органов внутренних дел, прежде 

всего по организации и проведению спе-
циальных операций, должна базировать-
ся на научных подходах. Научные иссле-
дования организованной преступности, 
а также практика деятельности право-
охранительных органов по борьбе с ней 
позволили выявить тенденции формиро-
вания и развития организованной пре-
ступности в Украине. К их числу следует 
отнести такие: а) системное качество 
преступности, проявляющееся в уси-
лении ее организованности и попытках 
создать систему защиты от социального 
контроля, основанную на насилии и ши-
рокомасштабной коррупции; б) управля-
емость организованной преступностью 
и монополизация криминальной среды. 
С появлением в криминальной среде ор-
ганизованной структуры преступность 
представляет собой не цепь разрознен-
ных преступлений, а целенаправленные, 
заранее спланированные преступные ак-
ции; в) широкомасштабность и коммер-
циализация преступной деятельности, 
поделенной на сферы влияния как в от-
раслевом, так и в территориальном пла-
не, отличающейся многоплановостью и 
охватывающей большинство областей 
жизни общества; г) использование совре-
менных противоправных методов проти-
водействия; д) политический характер;  
е) высокая латентность; ё) транснаци-
ональный характер. Организованная 
преступность соединила в одно целое 
практически все виды преступной дея-
тельности, включая и международную. 
Она достигла масштабов, позволяющих 
ее лидерам выходить на установление 
противоправных связей с зарубежными 
преступными структурами.

Оперативно-розыскная характери-
стика организованной преступности как 
информационная составляющая органи-
зации специальных операций оператив-
ных подразделений органов внутренних 
дел базируется на теоретических по-
ложениях уголовного права, кримино-
логии, криминалистики, однако в силу 
специфики оперативно-розыскной дея-
тельности (далее – ОРД) она имеет также 
особенности, вытекающие из смысла и 
содержания задач ОРД, определенных 
в Законе Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [1]. Задачи вы-
явления, предупреждения и пресечения 
деятельности организованных преступ-
ных формирований диктуют содержание 
оперативно-розыскной характеристики, 
рассчитанное на освещение первона-

чальных, скрытых стадий развития орга-
низованной преступности.

Изучение тенденций и процессов, 
происходящих в криминальной среде, 
является одним из основных направле-
ний деятельности оперативных подраз-
делений по борьбе с организованной 
преступностью. Оперативно-розыскная 
деятельность позволяет выявить крими-
ногенные и антикриминогенные процес-
сы, присущие современной организован-
ной преступности, на основе их анализа 
прогнозировать дальнейшее развитие 
событий и разрабатывать адекватные 
меры противодействия организованной 
преступной деятельности, в частности, 
проведение специальных операций. Тен-
денции и процессы можно классифици-
ровать на соответствующие группы, ка-
сающиеся формирования криминальной 
среды, ее противоправной деятельности, 
объектов преступного посягательства и 
возможностей оперативных аппаратов 
органов внутренних дел [5, с. 261].

В криминальной среде происходят 
социальные качественные изменения. 
Четко прослеживаются тенденции кон-
солидации и легализации лидеров и ав-
торитетов уголовно-преступной среды 
с дельцами теневой экономики. Причем 
масштабное сращивание преступных 
структур различной направленности не 
только происходит внутри страны, но и 
выходит за ее пределы; прослеживается 
их связь с международной организован-
ной преступностью. Стали актуальными 
следующие процессы, которые ранее не 
были характерными для преступности 
Украины: выстраивание новых крими-
нальных пирамид в сфере экономики, 
финансов, органов власти и управления; 
выработка новой стратегии и тактики ор-
ганизованной преступности, усложняю-
щих преодоление негативного поворота 
событий; дальнейшая монополизация 
сфер криминального влияния; ротация 
лидеров, авторитетов преступной среды 
и ревизия собственных правил и тради-
ций. Со стороны лидеров и авторитетов 
наблюдается отход от непосредственного 
совершения конкретных фактов престу-
плений, стремление легализоваться пу-
тем официального вхождения в откры-
тые структуры, государственные органы 
власти и управления. Противоправная 
деятельность организованных преступ-
ных групп также имеет тенденции к рас-
ширению ее организованности и лега-
лизации. Помимо процессов вхождения 
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во властные структуры, тотального ха-
рактера актов терроризма и сепаратизма, 
современная тактика лидеров и автори-
тетов нацелена на масштабный подрыв 
экономического потенциала страны.

Процессы ритмичной переориента-
ции с общеуголовных приоритетов кри-
минальной направленности на систему 
общественных отношений, возникаю-
щих в сфере экономики, характеризу-
ются проникновением организованных 
структур в легальный сектор бизнеса и 
экономики, вхождением в органы вла-
сти и управления, выходом за рубеж и 
лишением участников уголовного про-
цесса личной безопасности путем раз-
личного рода противодействия [6, с. 24]. 
Наблюдается также усиление тенденций 
противодействия правоохранительным 
органам. Организованными преступны-
ми структурами осуществляется навязы-
вание таких процессов: трансформация 
идеи перенесения ответственности пра-
воохранительных органов за сохранение 
либеральных ценностей при одновре-
менной либерализации законодательства 
о борьбе с организованной преступно-
стью; разрушение оперативных подраз-
делений путем втягивания сотрудников 
в криминальную деятельность, чтобы 
одна часть их тесно сотрудничала с ли-
дерами и авторитетами преступных 
формирований, а другая стала бы менее 
дееспособной; попытки приватизировать 
органы правопорядка, превратив их в 
инструмент мафиозных и клановых раз-
борок, а их оперативные подразделения 
сделать предметом торга и шантажа пу-
тем организации акций устрашения, фи-
зического и морально-психологического 
воздействия; организация условий ухода 
от уголовной ответственности лидеров 
и авторитетов организованных преступ-
ных структур, похищения, утечки или 
уничтожения секретной информации 
из правоохранительных органов. Опас-
ность перечисленных тенденций и эво-
люционных процессов, происходящих 
в преступной среде, требует коренного 
изменения стратегии борьбы с преступ-
ностью в целом и совершенствования 
качества работы оперативных подразде-
лений по предупреждению и раскрытию 
отдельных видов преступлений в обще-
уголовной и экономической сферах, а 
также преступлений в органах государ-
ственной власти. Требуется тщательный 
анализ и оценка как вновь получаемой 
оперативной информации об организо-

ванных преступных структурах, так и 
сведений о лицах и фактах, проходящих 
по делам прошлых лет.

Использование оперативно значимой 
информации при организации специаль-
ных операций может быть продолжено в 
таких неразрывно связанных между со-
бой направлениях: создание условий для 
активизации борьбы с организованными 
преступными структурами на опреде-
ленной территории или объекте, а также 
непосредственное предупреждение тяж-
ких преступлений в ходе оперативно-ро-
зыскного производства по конкретным 
делам оперативного учета. В первом слу-
чае на основе изучения тенденций и про-
цессов, раскрывающих общую картину 
преступности и свидетельствующих о 
потенциальных возможностях органи-
зованных преступных структур, в орга-
низацию и тактику специализированных 
оперативных подразделений вносятся 
соответствующие коррективы. Уровень 
дееспособности и достаточности име-
ющихся сил и средств достигается пу-
тем приведения их задач в соответствие 
с поставленными целями. Создаются 
условия для срыва противоправных за-
мыслов лидеров организованных пре-
ступных структур, определяется время и 
место нанесения превентивных ударов. 
Во втором случае изучение количествен-
но-качественного состава конкретных 
организованных преступных формиро-
ваний, знание механизмов и инструмен-
тария их противоправной деятельности 
позволяют при наличии достаточных 
оснований начать оперативную проверку 
или оперативную разработку известных 
лиц в рамках соответствующих дел опе-
ративного учета.

Успех борьбы с организованной пре-
ступностью во многом зависит от своев-
ременности выявления лидеров преступ-
ной среды и нейтрализации их преступ-
ной деятельности. Становление лидеров 
– довольно длительный, эволюционный 
процесс, сопровождающийся некото-
рыми объективными признаками, сви-
детельствующими о появлении очеред-
ного лидера преступной группы. К ним 
относятся скачкообразные изменения в 
повышении материального положения; 
изменение социального статуса (напри-
мер, приближение к категории «непри-
касаемых»); систематические контакты с 
криминальными элементами; получение 
необоснованных кредитов, льгот и при-
вилегий; организация личной охраны; 

попытки вложить денежные средства в 
легальные предприятия либо перевести 
их за рубеж. Эти признаки, находясь во 
взаимосвязи с другими объективными и 
субъективными показателями изменения 
уровня жизни, поведения и других со-
ставляющих жизнедеятельности опре-
деленного субъекта, позволяют предпо-
ложить, что он не просто включается в 
криминальный бизнес, но и возглавляет 
одну из группировок [4, с. 107]. Поэтому 
усилия оперативного работника в пер-
вую очередь должны быть направлены 
на выявление этих фактов, их фиксацию 
и оценку, особенно на первоначальном 
этапе оперативной разработки.

Содержание оперативно-розыскной 
характеристики организованной преступ-
ности как информационной составляю-
щей организации специальных операций 
оперативных подразделений органов 
внутренних дел составляет совокупность 
оперативно-розыскной и другой инфор-
мации, позволяющей по наиболее харак-
терным устойчивым признакам изучить 
тенденции и процессы, происходящие в 
преступной среде; спрогнозировать их 
дальнейшее непрерывное развитие, оце-
нить состояние борьбы с организованны-
ми преступными формированиями, эф-
фективность деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел; 
правильно спланировать оперативно-так-
тические и стратегические меры проти-
водействия организованной преступной 
деятельности; сформировать научно обо-
снованные подходы информационного 
обеспечения специализированных под-
разделений по борьбе с организованной 
преступностью.

Рассматривая организованную пре-
ступность как явление, следует иметь в 
виду, что ее характеристика формирует-
ся фактически из оперативно-розыскной 
характеристики преступных формирова-
ний, составляющих ядро организован-
ной преступности [5, с. 220]. В самом 
общем виде оперативно-розыскная ха-
рактеристика организованных преступ-
ных формирований представляет собой 
описание наиболее характерных и устой-
чивых элементов и признаков, взаимос-
вязей, дающих в своей совокупности, 
с одной стороны, целостную картину 
рассматриваемого социально-правового 
явления, а с другой – того или иного на-
правления их деятельности, отдельных 
сторон, частей и элементов, способству-
ющих определению наиболее эффектив-
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ных путей борьбы с различными прояв-
лениями организованной преступности 
на определенной территории.

Выводы. Знание оперативно-ро-
зыскной характеристики различных 
организованных преступных структур, 
их участников (личность, образ жизни, 
взаимоотношения, связи криминальных 
элементов, типичные ситуации и призна-
ки маскируемого противоправного пове-
дения) позволяет оперативным аппара-
там органов внутренних дел правильно 
определить объекты и способы эффек-
тивного применения сил, средств и мето-
дов ОРД, а также успешно решать задачи 
по их комплексному использованию при 
проведении специальных операций.
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Summary
This article is a theoretical study of the tax-legal paternalism as a special form of 

relationship between the state and the taxpayer in the statist doctrine of taxation. It is 
detailed description of the implementation of paternalistic installation of the Ukrainian 
nation. The author argues that paternalism is deeply rooted in the Ukrainian society 
during their stay in the USSR. Since independence, Ukraine paternalistic installation of 
its citizens is not particularly changed. The author describes examples of the paternalism 
in the tax law in Ukraine through budget allocations and special tax regimes.

Key words: tax-legal paternalism, statism, paternalistic state, taxpayer, public 
interest.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование налогово-правового патер-

нализма как особой формы взаимоотношений государства и налогоплательщика 
в этатистской доктрине налогообложения. Осуществляется детальная характери-
стика реализации патерналистской установки в Украинском государстве. Автор 
утверждает, что патернализм особенно глубоко укоренился в украинском обще-
стве еще со времен пребывания в составе СССР. За годы независимости Украи-
ны патерналистская установка ее граждан особо не поменялась. Автор приводит 
примеры осуществления патернализма в налоговом праве Украины через систему 
распределения бюджетных средств и специальные налоговые режимы. 

Ключевые слова: налогово-правовой патернализм, этатизм, патерналистское 
государство, налогоплательщик, публичный интерес.

Постановка проблемы. Осо-
бая значимость налоговой 

системы для общества, государства и 
отдельного индивида обусловлена не-
обходимостью формирования доходов 
государственной казны, назначение ко-
торых – обеспечение их интересов. Го-
сударство, выступая субъектом взыска-
ния налоговых платежей, одновремен-
но является как бы «покровителем», 
«патером (отцом)» для налогоплатель-
щиков, поскольку за счет налоговых 
поступлений обеспечивает удовлетво-
рение публичного интереса. Это по-
зволяет говорить о существовании в 
налогово-правовых отношениях между 
налогоплательщиками и государством 
признаков патернализма.

Явление патернализма досталось 
Украине, и другим странам постсовет-
ского лагеря в том числе, в наследство 
от советского прошлого, где идея «госу-
дарства-отца», «государства-попечите-
ля» стояла особенно остро, а установка 
граждан была направлена на необходи-
мость получения от этого государства 
того или иного блага. Сегодня, в усло-
виях изменения как внутренней, так и 
внешней политики Украины, появилась 

острая необходимость ухода от совет-
ского понимания строя государствен-
ной политики, и в том числе от такого 
же понимания налогового права. Как 
справедливо указывает Н.В. Шушкова: 
«Патернализм, с точки зрения здраво-
го смысла сегодняшнего дня, является 
осколком прошлого (советского или 
еще более давнего), он поддерживается 
людьми, не сумевшими в силу разноо-
бразных культурных причин, адапти-
роваться к новой экономической эпохе. 
Сегодня можно обнаружить множество 
новых социальных явлений, при бли-
жайшем рассмотрении оказывающихся 
патерналистскими. Они существуют 
в рамках самых разнообразных, в том 
числе и недавно возникших, социаль-
ных структур и институций. В таком 
контексте изучение патернализма ‒ не 
«гробокопательство» и не признак «со-
циальной ностальгии», а задача, реше-
ние которой существенно для понима-
ния процессов, происходящих в меня-
ющемся обществе [12]. 

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскры-
тости темы. Несмотря на широкий 
спектр проведенных в последние годы 
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научных исследований проблем патер-
нализма в различных областях знаний, 
они в значительной степени носят су-
губо отраслевой и неправовой харак-
тер. В украинской юридической науч-
ной литературе проблема патернализма 
остается не разработанной на профес-
сиональном уровне, хотя в исследова-
ниях такого рода существует большая 
не только теоретическая, но и практи-
ческая необходимость. 

Отдельные аспекты исследуемой 
темы нашли свое отражение в науч-
ных трудах таких ученых: В.Н. Вовк,  
Т.Ф. Ермоленко, С.А. Литвина, А.В. Мас-
люк, А.Ю. Мордовцев, Т.С. Павлова, 
Я.И. Пасько, В.И. Сусак, М.А. Фоломеев, 
С.С. Цурканов, Н.В. Шукшова и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование явления патернализма 
в Украине и его проявления в нало-
говом праве. Даная статья является 
попыткой проанализировать патер-
нализм как особенность этатистского 
государства и степень его влияния на 
взаимоотношения государства и нало-
гоплательщиков. 

Изложение основного материа-
ла. Исследование налогово-правового 
патернализма невозможно без обра-
щения к его истокам, а именно к эта-
тистской доктрине налогообложения. 
С общетеоретической позиции под 
этатизмом подразумевается направле-
ние общественно-политической мыс-
ли, расценивающее государство как 
высший результат и цель обществен-
ного развития [14]. 

В.Н. Щекотихин, выделяя класси-
ческие особенности этатистского госу-
дарства, одной из основополагающих 
называл патернализм [13, с. 116]. 

С. Джолос давал определение эта-
тистского государства следующим об-
разом: «Этатистское государство – это 
сильное элитарное патерналистское 
(выделено мной – Е. Т.) государство, тя-
готеет к консерватизму и авторитариз-
му и претендует на роль определяющей 
политической ценности гражданского 
общества, провозглашает приоритет-
ность своих интересов, позиционирует 
себя выше волеустановленого права, 
активно влияет на экономическую, по-
литическую и другие сферы социаль-
ного бытия» [8, с. 191].

Таким образом, государство в кон-
тексте этатистской доктрины налого-
обложения является монополистом 

публичной власти. Согласно этатист-
ским канонам государство считает себя 
свободным в определении содержания 
прав, свобод и обязанностей граждан, 
границ собственного вмешательства в 
жизнь частных лиц, в том числе и как 
субъектов налоговых правоотношений.

Этатистcкое государство тотально 
лоббирует свои интересы, хотя и скры-
вает это под видом интересов обще-
ства, отдельных его слоев или даже 
отдельных граждан. Могущество госу-
дарства базируется на его финансовом 
фундаменте, соответственно, оно за-
интересовано в постоянном пополне-
нии государственной казны. Кто как 
ни налогоплательщик был, есть и оста-
нется той «дойной коровой», которая 
не дает государству сгинуть, является 
эффективным средством наполнения 
государственного «кошелька». Поэто-
му государство заинтересовано в его 
сохранении любой ценой и милостиво, 
по-отечески предоставляет налогопла-
тельщику соответственные услуги. В 
этом и проявляется государственный 
патернализм.

Венгерский социолог и экономист 
Я. Корнай определяет патернализм 
как модель, при которой «центральное 
руководство берет на себя ответствен-
ность за экономическое положение и 
одновременно претендует на использо-
вание любого инструмента из арсенала 
административных средств, который 
представляется ему наиболее целесоо-
бразным» [9, с. 586]. 

В материи налогового права патер-
нализм является, прежде всего, попыт-
кой построить модель взаимоотноше-
ний государства и налогоплательщиков 
на основе принципов власти, вмеша-
тельства, сопряженных с как бы «роди-
тельским» попечительством. Явление 
патернализма означает возможность 
государства выступать в налоговых 
правоотношениях с налогоплательщи-
ками из своеобразных покровитель-
ственно-опекунских, протекционист-
ских позиций. 

Налогово-правовой патернализм 
явление амбивалентное. Степень и ха-
рактер его проявления зависит как от 
уровня развития общества, стабиль-
ности экономики, сферы социально 
обеспечения, утверждения принципов 
правового государства в целом, так и 
от характера налоговой политики госу-
дарства в частности. С одной стороны, 

патернализм предполагает закрепление 
норм и правил и гарантирует их под-
держку. Правила определяются с уче-
том всех интересов субъектов отноше-
ний для защиты основных жизненных 
функций, необходимых для осущест-
вления отношений. С другой стороны, 
права и свободы ограничиваются па-
тернализмом санкций, определенным 
для поддержания установленных норм 
и, собственно, основных жизненных 
функций государства и общества.

Установка на патернализм укоре-
нилась особенно глубоко в ХХ веке. 
Пребывание Украины в составе СССР 
наложило отпечаток как на характер ве-
дения государственной политики, так 
и на граждан. Население вполне было 
довольно жизнью, если государство 
обеспечивало ему достаток. Китайский 
правозащитник Лю Сяобо говорит о 
распространении в обществе филосо-
фии свинки [16]. То есть человек впол-
не доволен своим государством, если 
его благосостояние растет. Как домаш-
нее животное, он не требует ни свобо-
ды от государственного вмешательства 
в его личную жизнь, ни тем более поли-
тических прав. Советское государство 
выступило в роли главного кормильца 
своих подданных. Известный ученый 
Л.С. Васильев пишет, что здесь люди 
«привыкли к иерархии и неравенству, 
к веками сложившимся стереотипам 
бытия, к давлению верхов, к всесилию 
власти» [6, с. 432].

За годы независимости Украины 
патерналистская установка ее граж-
дан особо не поменялась. Конституция 
Украины провозглашает важнейшие 
для демократического и правового 
общества нормы, которые в большей 
степени остаются полностью нереа-
лизованными. Во многом срабатывает 
«генетическая память» как населения о 
государстве, которое о них заботится и 
дает им все необходимое, так и управ-
ленческого аппарата, который не забыл 
за счет кого можно обеспечить реализа-
цию собственного интереса. Так, ст. 67 
Конституции Украины обязывает каж-
дого платить налоги и сборы в порядке 
и размерах, установленных законом. 
В то же время ст. 1 Основного Закона 
Украины провозглашает Украину со-
циальным государством [1]. Эти нормы 
имеют основополагающее значение, 
поскольку Конституцией Украины за-
креплено право государства на взима-
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ние налогов, но не для собственной 
цели существования, а для удовлетво-
рения публичных потребностей.

Но в силу пока еще реальной дей-
ственности патерналистской опеки 
граждан со стороны государства, эти 
нормы Основного Закона Украины в 
полной мере не могут реализоваться. 
Государство, по сути, не имеет ника-
кого прямого долга перед гражданами 
(налогоплательщиками), но свою за-
висимость от них чувствует и осознает, 
так как именно они являются основным 
источником наполнения государствен-
ного «кошелька», поэтому по-отечески 
предоставляет им услуги. Предостав-
ляет не тогда, когда в них крайне нуж-
даются подопечные, а когда оно само 
посчитает нужным, и в каких формах 
и объемах посчитает допустимым. 
С.А. Денисов отмечает, что управле-
ние массой осуществляется с помощью 
убеждения ее в том, что государствен-
ная бюрократия ограничивает права и 
свободы человека в общих интересах, а 
не для сохранения собственной власти. 
Ученый называет три основные соци-
альные силы, которые делают возмож-
ным патернализм в обществе:

1) Административное государство 
вырабатывает государственную иде-
ологию. Для распространения этой 
идеологии создается мощный государ-
ственный или окологосударственный 
аппарат, имеющий в своем распоря-
жении колоссальные материальные  
средства;

2)  вокруг государства сплачивается 
достаточно большой по размеру соци-
альный слой клиентелы, получающей 
свою долю административной ренты. 
Они являются основными получате-
лями прав-привилегий от государства 
и горячими сторонниками того, чтобы 
государство распределяло права между 
своими подданными по своему усмо-
трению. Клиентела бюрократии высту-
пает от имени общества с поддержкой 
административного государства и его 
распределительной системы, имитируя 
демократию и общественное мнение 
страны. 

3) патерналистское понимание, 
как правило, присуще неимущей, пас-
сивной массе, которая объективно не 
может обеспечить свое автономное су-
ществование (выживание) и нуждается 
в опеке со стороны сильного государ-
ства. Последнее сознательно усилива-

ет свою социальную опору, изымая у 
населения с помощью налогов значи-
тельную долю общественных богатств, 
а затем распределяя часть их среди 
малоимущих, а другую часть среди 
клиентелы 

«Иногда оно (патерналистское 
государство – Е. Т.), ‒ продолжает  
С.А. Денисов, ‒ дает сбои, когда раз-
мер раздач среди неимущего населения 
падает по каким-то причинам. В этом 
случае масса может взбунтоваться. Но 
она требует не свободы, а нового вождя 
или новой бюрократии, которая обе-
спечит или хотя бы убедительно будет 
обещать, что увеличит размеры раздач» 
[7, с. 29‒31]. Таким образом, граждане 
становятся безинициативными, пас-
сивными, и ожидают патерналистиче-
ских подачек со стороны государства. 
Вырабатывается четкая уверенность в 
том, что государство своему населению 
обязано предоставлять все, что им нуж-
но и обеспечивать их существование. 
Такая позиция является очень удобной 
для патерналистки настроенного насе-
ления, но в то же время она есть и опас-
ной, поскольку вырабатывает установ-
ку, что будущее человека не в его руках, 
а в руках государства. 

Государство, сосредоточивая в сво-
их руках основную массу ресурсов, 
необходимых для экономического и 
социального развития, может распре-
делять их с наибольшей эффективно-
стью, удовлетворяя по мере возмож-
ности наиболее насущные потребности 
членов общества. Однако в условиях 
тоталитарного правления патернализм 
оборачивается засильем и бесконтроль-
ностью бюрократии, что создает пред-
посылки для возникновения корруп-
ции, принятия неэффективных реше-
ний, вторжения государства в частную 
жизнь граждан. Худшим последствием 
патернализма является рост социаль-
ной пассивности граждан, упование на 
государство как на высшую инстанцию 
в решении всех социальных проблем 
[11, с. 255].

Украинский социальный философ 
Я.И. Пасько приходит к выводу, что 
«патерналистское социальное государ-
ство-благодетель» оказалось одним из 
главных итогов чрезвычайно сложных 
социокультурных преобразований в За-
падной Европе, и оно с удовольствием 
надело на себя маску «такой примитив-
ной дистрибутивной справедливости». 

[10, с. 15, 19]. При этом Я.И. Пасько 
свою дискурсивную аргументацию 
природы патерналистского государства 
подкрепляет обращением к аргумен-
тации Августина Токвиля, его анализа 
явления патернализма. «После того, 
как все граждане пройдут через силь-
ные объятия правителя и он создаст из 
них то, что ему необходимо, он протя-
нет руки на общество в целом. Он ... не 
разрушит волю людей, однако дефор-
мирует ее, он покоряет ... и отупляет, 
превращая, в конце концов, все народ 
в стаю напуганного, трудоспособного 
скота, пастором которого является го-
сударство» [5, с. 150].

Но тем ни менее, патерналистское 
государство не совсем прочно стоит 
на ногах. Государственное покрови-
тельство действует успокоительно не 
на всех граждан в одинаковой степени. 
С.А .Денисов утверждает, что имен-
но слой независимых от государства 
предпринимателей и свободолюбивая 
интеллигенция подрывает основы ад-
министративного общества. Они тре-
буют ограничения произвола государ-
ства и верховенства прав свободной и 
самостоятельной личности. История 
показывает, что демократические го-
сударства появляются там, где побеж-
дают капиталистические отношения, 
основанные на частной собственности 
и рыночной конкуренции предприни-
мателей. Там, где появляется сильный 
слой предпринимателей, который обе-
спечивает свое благосостояние за счет 
производства полезного обществу про-
дукта, а не за счет государственных 
привилегий, там рождается свободное 
общество, которое пытается поставить 
государственный аппарат под свой кон-
троль [7, с. 31]. 

В святи с этим государство, пони-
мая всю зыбкость своего положения, 
пытается задобрить этот слой населе-
ния путем введения особых режимов 
налогообложения. Таким режимом в 
Украине является упрощенная система 
налогообложения, учета и отчетности. 

Эта система призвана уменьшить 
налоговое бремя для физических лиц-
субъектов предпринимательской де-
ятельности и для юридических лиц. 
Кроме того, эффективная работа мало-
го и среднего бизнеса ‒ это не только 
уплаченные налоги, но создание но-
вых рабочих мест. Но тем ни менее, 
упрощенная система налогообложения 
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так же может служить для незаконной 
минимизации налогообложения. Так, 
недопустимым является тот факт, ког-
да эта система с целью минимизации 
налоговых платежей, используется в 
видах деятельности, которые по своей 
сути можно рассматривать как «сверх-
прибыльные». Кроме того, возможным 
остается схема дробления крупной 
компании на ряд малых предприятий ‒  
субъектов упрощенной системы нало-
гообложения. Сумма единого налога, 
уплаченного всеми такими субъектами, 
значительно меньше, чем сумма нало-
гов, которую пришлось бы уплатить 
компании, если бы она продолжала де-
ятельность на общих условиях налого-
обложения. 

В такой ситуации реализуется та 
социальная, удерживающая патерна-
лизм, сила, о которой было сказано 
выше. Клиентела государства высту-
пает от имени общества с поддержкой 
административного государства и его 
распределительной системы, имитируя 
демократию и общественное мнение 
страны, и получает свою долю финан-
совых ресурсов. 

Во много растет недовольство 
предпринимателей, которые исполь-
зуют только общую систему налогоо-
бложения и считают систему «Субъект 
предпринимательской деятельности на 
едином налоге» деструктивной. 

Так, в 2014 году согласно Закону 
Украины «О государственному бюдже-
те Украины на 2014 год» минимальная 
заработная плата составляет 1 218 грн. 
Из нее работник заплатит только на-
лог на доходы физических лиц в сумме 
182,7 грн. [2; 4]. По данным Государ-
ственной службы статистики Украины 
в январе 2014 года средняя заработная 
плата работника промышленности со-
ставляла 3 716 грн., из них 557,4 грн. 
составлял налог [15]. 

В то же время частный предпри-
ниматель первой группы с доходом в  
15 0000 грн. при ставке единого налога 
10% минимальной заработной платы 
уплатит 121,8 грн. налога. Таким об-
разом, государственная опека малого 
бизнеса порой порождает недоволь-
ство среди других налогоплательщи-
ков, чье налоговое бремя оказывается 
в разы больше. Другими словами, что-
бы дать одному, государство должно 
забрать у другого или других, причем 
существенно больше забрать, учитывая 

неизбежные при этом затраты, чем по-
том отдаст. Это все тот же многоликий 
патернализм.

Конституция Украины (ст. 95) уста-
навливает, что национальная бюджет-
ная система строится на принципах 
справедливого и непредвзятого рас-
пределения общественного богатства 
между гражданами и территориальны-
ми общинами [1]. Таким образом, не-
зависимо от места проживания каждый 
гражданин имеет право на часть обще-
ственного блага. 

Конечный и такой, что крайне 
противоречит конституционным де-
кларациям целей налогообложения, 
ответ дает фактическое распределения 
средств в Законах Украины о Государ-
ственном бюджете Украины на соот-
ветствующий год. В частности, по За-
кону Украины о Государственном бюд-
жете Украины на 2013 год сокращение 
финансирования «на духовное и физи-
ческое развитие» членов общества со-
ставило 17,2 процента. Крайне недо-
статочным осталось финансирования 
сфер здравоохранения, охраны окружа-
ющей среды, образования, науки и ряда 
других принципиально важных на-
правлений, которые совместно опреде-
ляют уровень качества жизни человека. 
В то же время увеличилось финансиро-
вание «на общегосударственные функ-
ции» на 6 333 млн гривен. Расходы «на 
общественный порядок, безопасность 
и судебную систему» также выросли на 
8,2 процента. Расходы на содержание 
органов прокуратуры Украины в тече-
ние трех последних лет увеличились 
практически в три раза и составили в  
2013 году 3,2 млрд гривен. Таким обра-
зом, обещанные Конституцией Украины 
начала справедливости и беспристраст-
ности, на практике при распределении 
бюджетного пирога не применяются, а 
обеспечиваются в соответствии с прин-
ципом приоритетности только государ-
ственные расходы на жизненно важные 
собственно государству цели.

В то же время стоит отметить, что 
Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2014 год» пред-
усматривает сокращение финансиро-
вания как государственного аппарата, 
органов правоохранительной системы, 
судебной системы, так и социальной 
сферы, сфер здравоохранения, образо-
вания. Такие меры были вынужденны-
ми в связи с тяжелой социально-эконо-

мической и политической ситуацией 
в стране. Нельзя не отметить, что со-
гласно Закону Украины № 1165-VII от 
27.03.2014 «О внесении изменений в 
Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2014 год» не 
предусмотрено увеличения минималь-
ной зарплаты и прожиточного миниму-
ма.

Выводы. Итак, в целом, как показа-
но выше, налоговый патернализм ‒ яв-
ление амбивалентное. «Родительская» 
опека со стороны государства может 
принести обществу пользу в виде пре-
доставления определенных благ, удов-
летворения публичного интереса, но 
также патернализм может нести и вред, 
создавая условия, в которых государ-
ство, реализуя свой налоговый сувере-
нитет, основную часть доходов от упла-
ты налоговых платежей тратит на обе-
спечения собственных нужд, а финан-
сирование интересов общества отходит 
на задний план и осуществляется по 
остаточному принципу. В таком случае 
налогоплательщики являются инстру-
ментом государства в реализации сво-
их потребностей и интересов. Поэто-
му построение налоговых отношений 
должно базироваться на принципах 
преобразования государства не во вла-
ствующего субъекта, который распоря-
жается инструментами принуждения 
даже для достижения, будто общего, а 
на самом деле государственного блага, 
а государства, целью которого является 
создание системы налогово-правового 
общения, формирования правовых свя-
зей, обеспечивающих осуществление 
интересов как государства, так и обще-
ства в целом, и отдельного индивида в 
частности.
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Summary
The article covers issues related to the acquisition of the procedural status of victims, 

as well as the concept of the procedural status of victim, his role in carrying out the tasks 
of criminal proceedings. Determined by the factual and legal basis for acquiring the 
status of the victim. In this case, the actual base is causing harm to the relevant criminal 
offense, and legal ‒ feed the victim allegations of committing a criminal offense against 
him or statements about bringing him to justice for both the victim. The article also 
draws attention to the procedural status of close relatives and family members of the 
victim, the possibility of their participation in criminal proceedings.

Key words: the victim, the factual basis, legal basis, close relatives, family members.

Аннотация
Статья освещает вопросы, связанные с приобретением лицом процессуального 

статуса потерпевшего, а также понятие процессуального статуса потерпевшего, 
его роль в выполнении задач уголовного судопроизводства. Определяются факти-
ческие и юридические основания для приобретения статуса потерпевшего. При 
этом фактическим основанием является причинение уголовным правонарушени-
ем соответствующего вреда, а юридическим – подача лицом заявления о соверше-
нии в отношении него уголовного правонарушения или заявления о привлечении 
его к судопроизводству как потерпевшего. В статье также обращается внимание 
на процессуальный статус близких родственников и членов семьи потерпевшего, 
возможность их участия в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: потерпевший, фактические основания, юридические осно-
вания, близкие родственники, члены семьи.

Постановка проблемы. При-
нятие Уголовного процессу-

ального кодекса Украины в 2012 году 
(далее – УПК Украины), вне всякого 
сомнения, стало еще одним шагом на 
пути трансформации национальной 
системы уголовного процесса в соот-
ветствии с международными и, в част-
ности, европейскими стандартами уго-
ловного судопроизводства.

Актуальность темы. Особое вни-
мание в указанном кодифицированном 
нормативно-правовом акте уделяется 
такому участнику уголовного судо-
производства, как потерпевший. Так, 
одним из актуальных вопросов науки 
уголовного процесса сегодня является 
приобретение лицом процессуального 
статуса потерпевшего.

Целью статьи является исследова-
ние фактических и юридических осно-
ваний приобретения лицом процессу-
ального статуса потерпевшего.

Состояние исследования. Весо-
мый вклад в разработку вопросов, свя-
занных с процессуальным статусом 
потерпевшего и его участием в уголов-

ном судопроизводстве, сделали такие 
ученые, как: С.А. Альперт, В.В Ван-
дышев, В.П. Божьев, О.В. Волколуп,  
М.И. Гошовский, К.Ф. Гуценко,  
Т.Н. Добровольская, П.С. Элькинд,  
З.З. Зинатуллин, Л.Б. Зусь, Л.Д. Кокорев, 
В.Н. Кудрявцев, О.П. Кучинская, А.М. Ла- 
рин, П.А. Лупинская, В.Т. Малярен-
ко, Я.О. Мотовиловкер, В.Т. Нор,  
И.Л. Петрухин, В.М. Савицкий,  
М.С. Строгович, М.А. Чельцов и другие.

Изложение основного материала. 
Важной составляющей системы уго-
ловных процессуальных гарантий прав 
личности является наделение ее про-
цессуальным статусом участника уго-
ловного судопроизводства, поскольку 
возможность субъекта реализовать свои 
права и выполнять возложенные на него 
обязанности возникает с момента при-
обретения им определенного статуса. 

Статья 3 УПК Украины закрепляет, 
что потерпевший относится к участ-
никам уголовного судопроизводства  
(п. 25 ч. 1), а потому наделяется про-
цессуальным статусом при осущест-
влении уголовного судопроизводства.
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В данном аспекте следует обратить 
внимание, что правовой статус лица ‒ 
это система его прав, обязанностей и 
законных интересов. В теории права 
выделяют общий, межотраслевой, от-
раслевой, специальный, индивидуаль-
ный статусы личности [1, c. 342].

На наш взгляд, необходимо отме-
тить, что при принятии УПК Украины, 
законодателем были учтены выска-
занные в юридической литературе по-
желания по расширению понятия по-
терпевшего путем определения его не 
только как физического лица, но и юри-
дического. Согласно ч. 1 ст. 55 УПК 
Украины потерпевшим в уголовном 
судопроизводстве может быть физиче-
ское лицо, которому уголовным право-
нарушением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, 
а также юридическое лицо, которому 
уголовным правонарушением причи-
нен имущественный вред.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в УПК Украины потерпевший 
определяется через категории «физиче-
ское лицо» и «юридическое лицо». Ука-
занные понятия закреплены в Граждан-
ском кодексе Украины (ст. 24) (далее –  
ГК Украины): человек как участник 
гражданских отношений считается фи-
зическим лицом. Юридическим лицом 
является организация, созданная и за-
регистрированная в установленном за-
коном порядке (ч. 1 ст. 80 ГК Украины).

Вместе с тем следует обратить вни-
мание, как этот аспект отображается в 
международно-правовых документах. 
Так, Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью [2] (далее ‒ 
Декларация) под термином «жертвы» 
понимает лиц, которым индивидуально 
или коллективно был причинен вред, 
включая телесные повреждения или 
моральный ущерб; эмоциональные 
страдания; материальный ущерб или 
существенное ущемление их основных 
прав в результате действия или без-
действия, нарушающего действующие 
национальные уголовные законы госу-
дарств-членов, включая законы, запре-
щающие преступное злоупотребление 
властью (п. 1). Следует заметить, что 
в Декларации прямо не предусмотрена 
возможность признания потерпевшим 
юридическое лицо, однако первый шаг 
в этом направлении международным 
сообществом все же сделан. Пункт 10 

Декларации закрепляет, что в случаях 
причинения серьезного ущерба окру-
жающей среде реституция, если будет 
вынесено соответствующее решение, 
должна включать, насколько это воз-
можно, восстановление окружающей 
среды и инфраструктуры, замену иму-
щества общины и возмещение расхо-
дов, связанных с переселением в тех 
случаях, когда такой ущерб вызывает 
необходимость перемещения общины. 
Из вышеуказанного можно сделать вы-
вод, что Декларация признает потер-
певшим или жертвой преступления не 
только физическое лицо, а и общество 
в целом.

Как указывалось выше, в УПК 
Украины закреплена императивная 
норма, согласно которой и физиче-
ское, и юридическое лицо может быть 
потерпевшим в уголовном судопроиз-
водстве при наличии соответствую-
щих оснований (ст. 55 УПК Украины). 
Всецело поддерживая законодателя в 
предоставленной возможности юри-
дическому лицу принимать участие в 
уголовном судопроизводстве в каче-
стве потерпевшего, следует отметить, 
что отсутствие такой нормы в ст. 49 
УПК Украины 1960 года приводило к 
тому, что юридические лица не имели 
возможности для защиты нарушенных 
прав в уголовном судопроизводстве, 
хотя страдали от правонарушений не 
меньше, чем физические лица.

На наш взгляд, физическое или 
юридическое лицо может приобрести 
статус потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве при наличии двух ос-
нований: фактического (причинение 
уголовным правонарушением соот-
ветствующего вреда) и юридического 
(подача лицом заявления о совершении 
в отношении него уголовного правона-
рушения или заявления о привлечении 
его в уголовное судопроизводство как 
потерпевшего).

Для определения фактического ос-
нования признания физического лица 
потерпевшим в УПК Украины ука-
зывается три вида вреда: моральный, 
физический и имущественный (ст. 55). 
Аналогичные положения содержатся и 
в УПК Республики Молдова (ч. 1 ст. 58)  
[3], УПК РФ (ч. 1 ст. 42) [4], УПК Ре-
спублики Казахстан (ч. 1 ст. 75) [5], 
УПК Эстонии (ч. 1 ст. 40) [6], УПК 
Республики Беларусь (ч. 1 ст. 49) [7] и 
других.

В тоже время, в юридической лите-
ратуре акцентируется внимание на том, 
что не все негативные последствия 
уголовного правонарушения можно 
«уложить» в указанную трехуровневую 
систему [8, c. 22]. Так, широкий пере-
чень возможных видов вреда содержит 
Декларация (п. 1): «...телесные повреж-
дения, моральный ущерб, эмоциональ-
ные страдания, материальный ущерб 
или существенное сужение основных 
прав в результате действия или без-
действия...» [2]. Изучив юридическую 
литературу, связанную с данной тема-
тикой, можно выделить следующее 
предложение: при определении вреда, 
который причиняется потерпевшему 
уголовным правонарушением, законо-
дателю не следует давать исчерпываю-
щий его перечень [9, c. 15].

Анализируя указанную проблема-
тику, Д.П. Чекулаев предлагает заме-
нить перечень видов вреда на более 
широкое понятие ‒ «нарушение прав 
и законных интересов личности» [10]. 
Считаем, что такое предложение автора 
заслуживает на внимание и поддержку, 
учитывая, что указанный подход позво-
лит обеспечить эффективную защиту 
прав и законных интересов потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве.

Положения ст. 55 УПК Украины 
прямо указывают на упрощение по-
рядка приобретения лицом процес-
суального статуса потерпевшего по 
сравнению с УПК Украины 1960 года. 
Действующим уголовным процессу-
альным законодательством не предус-
мотрена необходимость оформления 
процессуального решения, в котором 
был бы отражен факт признания лица 
потерпевшим в случае, когда он не 
подавал заявление о совершении уго-
ловного правонарушения в отношении 
него или заявление о привлечении его 
к судопроизводству как потерпевшего. 

Исследуя этот вопрос, Ю.П. Аленин 
и И.В. Гловюк считают, что необходимо 
выносить отдельное постановление о 
признании лица потерпевшим с одно-
временным вручением ему памятки о 
его правах и обязанностях и их разъяс-
нением [11, c. 112–119]. Представляется, 
что приведенные выше положения до-
статочно удачны и станут дополнитель-
ными гарантиями соблюдения предус-
мотренных законом прав и свобод лица 
в процессе приобретения лицом процес-
суального статуса потерпевшего.
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Подробно исследуя данную про-
блематику, отдельно отметим, что УПК 
Украины 1960 года содержал предписа-
ние, в соответствии с которым следова-
тель, прокурор, суд, признав лицо по-
терпевшим, должны были разъяснить 
ему права, предусмотренные законом 
(ст. 53). Считаем, что необходимо было 
сохранить это положение в действую-
щем законодательстве, что, вне всяко-
го сомнения, станет дополнительной 
гарантией обеспечения прав потер-
певшего. В связи с чем, на наш взгляд, 
на должностных лиц, которые ведут 
уголовное судопроизводство, необхо-
димо возложить обязанность разъяс-
нить потерпевшему содержание пред-
усмотренных законом прав, поскольку 
только лишь вручение потерпевшему 
памятки о его правах и обязанностях не 
является эффективной процессуальной 
гарантией обеспечения возможности 
осуществления им предоставленных 
действующим уголовным процессуаль-
ным законодательством прав и обязан-
ностей.

Определенные сложности в право-
применительной практике вызывает 
также толкование ч. 5 ст. 55 УПК Укра-
ины, проанализировав которую, можно 
прийти к выводу, что при отказе лицу 
в признании его потерпевшим следо-
ватель, прокурор должны вынести мо-
тивированное постановление, которое 
в дальнейшем может быть обжалова-
но следственному судье. Вместе с тем 
специальной нормы о необходимости 
в установленный срок вручить или на-
править заинтересованному лицу ко-
пию такого постановления УПК Укра-
ины не содержит. Исходя из указан-
ного, нами предлагается: во-первых, 
закрепить обязанность следователя, 
прокурора выносить постановление 
о признании лица потерпевшим, если 
отсутствуют предусмотренные ч. 5 ст. 
55 УПК Украины основания для отказа 
ему в этом; во-вторых, предусмотреть 
срок для вручения или направления 
лицу копии постановления об отказе 
в признании потерпевшим в течение 
24 часов с момента обращения с заяв-
лением или сообщением об уголовном 
правонарушении для предоставления 
лицу возможности как можно быстрее 
обжаловать такое постановление след-
ственному судье.

При определении юридического 
основания для приобретения лицом 

процессуального статуса потерпевше-
го законодатель оперирует такими по-
нятиями, как заявление о совершении 
уголовного правонарушения, заявле-
ние о привлечении лица к судопроиз-
водству как потерпевшего (ч. 2 ст. 55 
УПК Украины). Законом не определено 
специальных требований к содержа-
нию и форме такого заявления, так как 
потерпевшим, в большинстве случаев, 
является лицо, которое не знакомо с 
юридическими тонкостями, процессу-
альными документами и правилами их 
оформления.

Еще один вопрос, который, на наш 
взгляд, целесообразно рассмотреть, 
определяя проблемы правового регу-
лирования приобретения процессу-
ального статуса потерпевшего, связан 
с законодательным закреплением воз-
можности признания потерпевшими 
близких родственников и членов семьи 
потерпевшего, если в результате уго-
ловного правонарушения наступила 
смерть этого лица или он находится 
в состоянии, которое исключает по-
дачу им соответствующего заявления  
(ч. 6 ст. 55 УПК Украины). Определение 
близких родственников и членов семьи 
дается в п. 1 ч. 1 ст. 3 УПК Украины.

Действующий УПК, в отличие от 
УПК Республики Беларусь (ч. 4 ст. 69) 
[7], УПК РФ [4] (ч. 8 ст. 42), УПК Укра-
ины 1960 года (ч. 5 ст. 49), закрепляет 
переход к близким родственникам и 
членам семьи не только прав потер-
певшего, но и самого процессуального 
статуса потерпевшего (ч. 6 ст. 55 УПК 
Украины).

Несколько иной подход исполь-
зуется в УПК Республики Армения, в 
котором закреплено процессуальное 
положение отдельного участника уго-
ловного судопроизводства ‒ правопре-
емника потерпевшего (ст. 80) [12]. Ана-
логичное положение содержится также 
в УПК Республики Молдова (ст. 81) [3].

Согласно ч. 1 ст. 80 УПК Респу-
блики Армения правопреемником по-
терпевшего признается один из его 
близких родственников, выразивший 
желание осуществлять в судопроизвод-
стве по уголовному делу права и обя-
занности потерпевшего, умершего или 
утратившего способность выражать 
свою волю. В части 4 этой же статьи 
указывается, что правопреемник потер-
певшего участвует в производстве по 
уголовному делу вместо потерпевшего 

и обладает правами и обязанностями 
последнего, кроме права давать пока-
зания и других прав и обязанностей, 
неотделимых от личности потерпев-
шего. Правопреемник потерпевшего не 
вправе примиряться с подозреваемым 
и обвиняемым и отзывать поданный 
потерпевшим протест [12].

В действующем уголовном процес-
суальном законодательстве Украины 
нет однозначного ответа на вопрос о 
возможности признания потерпевши-
ми близких родственников и членов 
семьи потерпевшего, который умер не 
в связи с совершением уголовного пра-
вонарушения против него, а по другим 
причинам уже после его совершения. 
Например, если потерпевший умер в 
результате тяжелой болезни, которая не 
является следствием уголовного право-
нарушения, а срок давности привлече-
ния к уголовной ответственности лица, 
совершившего преступление, не истек. 
В этом случае родственники и члены 
семьи такого лица, которые имеют соб-
ственный интерес в деле, остаются вне 
уголовного процесса. В связи с этим 
возникла необходимость решения на 
законодательном уровне вопроса о про-
цессуальном статусе близких родствен-
ников и членов семьи потерпевшего в 
указанных случаях.

В украинском языке термин «пра-
вопреемник» означает лицо, которому 
переданы все или часть прав и обя-
занностей другого лица [13]. На наш 
взгляд, вполне логичным в данной 
ситуаций будет использование под-
хода, изложенного в УПК Республики 
Армения, а именно: предоставление 
близким родственникам и членам се-
мьи пострадавшего процессуального 
статуса правопреемника потерпевшего 
в случаях смерти или тяжелой болезни 
потерпевшего, которая не находится в 
причинной связи с правонарушением.

Анализ норм действующего УПК 
Украины позволяет выделить два во-
проса, которые сегодня стоят перед 
правоприменителем:

1. Когда у лица нет близких род-
ственников или членов семьи, а его 
состояние не позволяет получить со-
гласие в порядке, предусмотренном ч. 
7 ст. 55 УПК Украины, может ли он 
воспользоваться своими правами в ка-
честве участника уголовных процес-
суальных правоотношений, как этого 
требует УПК Украины?
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2. После того, как сам пострадав-
ший подаст заявление о привлечении 
его к производству в качестве потерпев-
шего, сохраняется ли процессуальный 
статус потерпевшего за его близкими 
родственниками или членами семьи?

Отвечая на первый вопрос, заме-
тим, что фактически и юридически 
лицо является потерпевшим, посколь-
ку согласно ч. 1 ст. 55 УПК Украины 
потерпевшим может быть физическое 
лицо, которому уголовным правонару-
шением причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред, но прав 
и обязанностей потерпевшего такое 
лицо не приобретает. В таких случаях 
не выполняются задачи уголовного су-
допроизводства, которые направлены 
на защиту прав всех лиц, а не только 
участников уголовного судопроизвод-
ства (ст. 2 УПК Украины). Для уре-
гулирования подобных ситуаций, по 
нашему мнению, необходимо предус-
мотреть в уголовном процессуальном 
законе возможность при наличии соот-
ветствующих оснований для следова-
теля, прокурора начинать досудебное 
расследование по собственной инициа-
тиве без согласия потерпевшего.

Отвечая на второй вопрос, отметим, 
что некоторые ученые считают, что не-
обходимо прекратить участие близких 
родственников или членов семьи по-
страдавшего в качестве потерпевших 
в уголовном судопроизводстве путем 
вынесения следователем, прокурором 
соответствующего постановления. Это 
связано с тем, что вред был причинен 
конкретному лицу и когда он способен 
реализовывать свои права лично или 
через представителя по договору, ему 
должна быть предоставлена такая воз-
можность [11, c. 112–119]. Вместе с тем 
следует отметить, что, по нашему мне-
нию, необходимо и после привлечения 
жертв правонарушений к производству 
как потерпевших, оставлять за близки-
ми родственниками или членами семьи 
статус потерпевшего, учитывая следу-
ющее.

В таких случаях потерпевший и 
его близкие родственники или члены 
семьи должны действовать совместно, 
согласовывать свои действия в про-
изводстве. Это обусловлено тем, что 
лицо, которое выходит из тяжелого 
физического состояния, что исключало 
подачу им соответствующего заявле-
ния, не осведомлено в обстоятельствах, 

касающихся досудебного расследо-
вания, и не может должным образом 
защитить свои права и законные ин-
тересы. Именно поэтому считаем це-
лесообразным сохранить процессуаль-
ный статус потерпевшего за близкими 
родственниками или членами семьи 
в случаях, когда и сам потерпевший 
вступает в судопроизводство. Вне вся-
кого сомнения, это будет дополнитель-
ная гарантия обеспечения его прав в 
уголовном процессе.

В УПК Украины закреплено поло-
жение, касающееся требования одно-
временно с подачей соответствующего 
заявления вручить потерпевшему па-
мятку о его процессуальных правах и 
обязанностях. Такая обязанность воз-
лагается на лицо, принявшее заявление 
о совершении уголовного правонару-
шения (ч. 2 ст. 55 УПК Украины). Счи-
таем, что такая обязанность должна 
возлагаться на лицо, принявшее заяв-
ление о совершении уголовного право-
нарушения, на лицо, принявшее заяв-
ление о привлечении лица к судопроиз-
водству как потерпевшего, а также на 
лицо, принявшее решение о признании 
лица потерпевшим и получившее от 
него согласие.

В связи с этим, на наш взгляд, сле-
дует изменить редакцию ч. 2 ст. 55 
УПК Украины следующим образом: 
«Потерпевшему вручается памятка о 
его процессуальных правах и обязан-
ностях лицом, принявшим заявление о 
совершении уголовного правонаруше-
ния, заявление о привлечении лица в 
качестве потерпевшего или тем субъек-
том, который получил согласие от лица 
на признание его потерпевшим».

Выводы. На основании проведен-
ного исследования можно сформули-
ровать ряд рекомендаций по совершен-
ствованию норм УПК Украины в части 
правового регулирования приобрете-
ния лицом процессуального статуса 
потерпевшего. К ним мы относим сле-
дующие:

1. На наш взгляд, физическое или 
юридическое лицо может приобрести 
статус потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве при наличии двух ос-
нований: фактического и юридическо-
го. Фактическим основанием является 
причинение уголовным правонаруше-
нием соответствующего вреда, а юри-
дическим – подача лицом заявления о 
совершении в отношении него уголов-

ного правонарушения или заявления о 
привлечении его к судопроизводству 
как потерпевшего.

2. Предлагаем установить в УПК 
Украины срок для вручения или на-
правления лицу копии постановления 
об отказе в признании потерпевшим 
в течение 24 часов с момента обраще-
ния с заявлением о преступлении для 
предоставления ему возможности, в 
случае необходимости, как можно бы-
стрее обжаловать такое постановление 
следственному судье.

4. Считаем, что в УПК Украины 
следует предусмотреть такого субъек-
та уголовного судопроизводства как 
правопреемник потерпевшего, который 
может вступить в уголовный процесс, 
в случае смерти потерпевшего, которая 
наступила не в связи с совершением в 
отношении него уголовного правона-
рушения.

5. Необходимо изменить редакцию 
ч. 2 ст. 55 УПК Украины на следую-
щую: «Потерпевшему разъясняется со-
держание предоставленных ему зако-
ном прав и обязанностей, а также вру-
чается памятка о его процессуальных 
правах и обязанностях лицом, которое 
приняло заявление о совершении уго-
ловного правонарушения, заявление о 
привлечении лица в качестве потерпев-
шего или субъектом, который получил 
согласие на признание потерпевшим».

Список использованной литера-
туры:

1. Загальна теорія держави і права / 
[М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авра-
менко та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Пет- 
ришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.

2. Декларація основних принципів 
правосуддя для жертв злочину і зловжи-
вання владою (1985 р.) // Права людини 
і професійні стандарти для юристів в 
документах міжнародних організацій. –  
Амстердам ; Київ. – 1996. – 341 с.

3. Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Молдова [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
lex.justice.md/viewdoc.php?action=view
&view=doc&id=326970&lang=2. 

4. Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://www.consultant.
ru/popular/upkrf/. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан [Электронный 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 2014182

ресурс]. – Режим доступа : http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=1008442. 

6. Уголовно-процессуальный ко-
декс Эстонии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://estonia.news-city.
info/docs/sistemsw/dok_iegblz/index.
htm. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://pravo.by/
world_of_law/text.asp?RN=hk9900295. 

8. Анощенкова С.В. Уголовно-
правовое учение о потерпевшем /  
С.В. Анощенкова. – М. : Волтерс Клу-
вер, 2006. – 248 с.

9. Суслин А.В. Уголовно-право-
вые средства обеспечения возмещения 
вреда потерпевшим : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук / А.В. Суслин. – Ека-
теринбург, 2005. – 24 с.

10. Чекулаев Д.П. Потерпевший в 
уголовном судопроизводстве : доступ 
к правосудию и компенсация причи-
ненного ущерба : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / Д.П. Чекулаев. – М. : Б. и., 
2005. – 24 с.

11. Аленін Ю.П. Потерпілий у 
кримінальному провадженні: деякі 
питання / Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк //  
Право України. – 2013. – № 11. –  
С. 112–119.

12. Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Армения [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1450&lang=rus#7. 

13. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови. 250 000 слів /  
уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

ВОЗМЕЩЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ВРЕДА 
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Summary
The author analyses foreign and Ukrainian court practice as to recovery of 

purely mental damage incurred within air transportation under Warsaw and Montreal 
conventions. While foreign courts refuse to compensate mental anguish or psychic 
trauma that do not arise out of physical injury, Ukrainian courts satisfy claims on mental 
damage recovery even though such mental damage is not connected with incurred 
physical injury and irrespective to the fact that Ukrainian current laws provide such 
recovery only in case of connection with physical injury.

Key words: Warsaw and Montreal conventions, physical injury, mental anguish, 
psychic trauma, purely mental damage. 

Аннотация
Автор анализирует судебную практику иностранных и украинских судов в ча-

сти компенсации чистого морального вреда, полученного при воздушной транс-
портировке в соответствии с Варшавской и Монреальской конвенциями. В то вре-
мя как иностранные суды отказывают в компенсации моральных страданий или 
психической травмы, если они не вызваны физическим повреждением, украин-
ские суды удовлетворяют требования в компенсации чистого морального вреда, 
даже если такой моральный вред не связан с полученными физическими повреж-
дениями и независимо от того, что действующее украинское законодательство 
предусматривает такое возмещение только в случае связанности с физическими 
повреждениями.

Ключевые слова: Варшавская и Монреальская конвенции, физическое по-
вреждение, моральные страдания, психическая травма, чистый моральный вред. 

Постановка проблемы. Укра-
инские суды всё чаще сталки-

ваются с необходимостью рассматри-
вать споры по воздушным перевозкам. 
Одна часть таких споров регулируется 
Варшавской и Монреальской конвен-
циями, другая часть – Воздушным 
кодексом и правилами перевозки пас-
сажиров Украины, которые распро-
странили режим ответственности пере-
возчика, установленный Монреальской 
конвенцией, на внутренние воздушные 
перевозки. Одним из наиболее острых 
вопросов режима ответственности пе-
ревозчика является выплата компенса-
ции за нанесение пассажиру менталь-
ных травм, являющихся результатом 
несчастного случая на борту самолета 
во время перевозки. Суды иностран-
ных государств удовлетворяют такие 
требования, если ментальные травмы 
связаны с физическими. Решения укра-
инских судов иные. В преамбуле Мон-
реальской конвенции сделан акцент на 
необходимости унифицированного ре-
гулирования международных воздуш-
ных перевозок. Такое унифицирован-

ное регулирование представляет собой, 
в том числе и унифицированное приме-
нение конвенции судами. Так как прак-
тика украинских судов свидетельствует 
о применении судами иных аргумен-
тов, нежели те, которые применяются 
иностранными судами, целесообразно 
было бы изучить, является ли позиция 
украинских судов правомерной. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти указанной проблемы. В настоящее 
время нет ни одной работы, освещаю-
щей практику удовлетворения судами, 
как иностранными, так и украинскими, 
требований по компенсации чистого мо-
рального вреда, не связанного с физиче-
скими травмами.

Состояние исследования. Вопрос 
о возможности компенсации вреда, 
нанесённого психической травмой, 
не связанной с физическими повреж-
дениями широко дискуссируется за 
рубежом при исследовании судебной 
практики. В Украине правомерность 
или неправомерность компенсации мо-
рального вреда рассматривалась только  
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И. Диковской, которая пришла к выво-
ду, что широкое толкование термина 
Варшавской конвенции «телесное по-
вреждение» позволяет возмещение как 
ментальных, так и физических страда-
ний [1, с. 12]. Однако вопрос связан-
ности ментальных страданий с физи-
ческими, как ключевое основание для 
удовлетворения требований по компен-
сации морального вреда, не рассматри-
вался И. Диковской.

Целью и задачей статьи является 
обзор существующей практики ино-
странных и украинских судов с целью 
анализа причин отказа или удовлетво-
рения требований по компенсации «чи-
стого» морального вреда. 

Изложение основного материала. 
Понятие «телесного повреждения» и 
видов вреда, подлежащих возмеще-
нию, не были определены Варшавской 
конвенцией. Отсутствие определения 
этих терминов в конвенции давала мак-
симальную гибкость [2, c. 967] в опре-
делении наличия или отсутствия ответ-
ственности перевозчика в зависимости 
от обстоятельств дела. Соответственно 
при разрешении споров толкование 
понятия «телесное повреждение» осу-
ществлялось судами. Поскольку Вар-
шавская конвенция рассматривалась 
как унифицированный международ-
ный кодекс при осуществлении воз-
душной перевозки, большое значение 
придавалось так же и вопросам уни-
фицированного толкования понятий 
конвенции судами договаривающихся 
государств. 

Судебная практика и научные дис-
куссии показали, что при определе-
нии понятия «телесное повреждение» 
(«lesion corporelle») вопрос компенса-
ции за ментальный вред рассматрива-
ется в зависимости от его связанности 
с физическими повреждениями, а не 
в зависимости от того, что менталь-
ные (психические или эмоциональные 
страдания, боль и/или посттравмати-
ческий синдром) страдания представ-
ляют собой особый вид телесного по-
вреждения. 

Обзор судебных дел, которые рас-
сматривались американскими судами 
до 1991 г., показал отсутствие единоо-
бразия в удовлетворении требований о 
компенсации чистого морального вре-
да: в делах Husserl v. Swiss Air Transport 
Co. Ltd. (1975) [3]; Krystal v. British 
Overseas Airways Corp. (1975) [4]; 

Palagonia v. TWA [5] такое требование 
было удовлетворено; в делах Burnett v. 
TWA [6]; Rosman v.TWA [7] в компенса-
ции такого требования было отказано. 

Разное толкование американскими 
судами вопроса о том, подлежит ли в 
соответствии с Варшавской конвенци-
ей компенсации чистый ментальный 
вред, или нет, было прекращено в 1991 
году Верховным судом США в деле 
Floyd v. Eastern Airlines [8].

Вынося решение по этому делу, 
Верховный суд США:

1) исследовал travaux preparatoires 
и указал, что материалы обсуждения 
проекта конвенции показывают, что 
ни один из делегатов вообще не ста-
вил вопрос о компенсации чистого 
психического вреда ввиду того, что за-
конодательство того времени не при-
знавало возможности его отдельной 
компенсации;

2) проанализировал существую-
щую судебную практику иностран-
ных судов по вопросу возможности 
удовлетворения требований исключи-
тельно ментальных страданий. Такие 
требования рассматривались только 
израильским судом в деле Compagnie 
Air France c. Consorts Teichner (1985), 
который отметил, что хотя во время 
обсуждения Варшавской конвенции 
делегаты не касались вопросов ком-
пенсации чистого ментального вреда, 
по его мнению, “желаемая судебная по-
литика” (“la politique jurisprudentielle 
souhaitable”) могла бы поддержать ши-
рокое толкование ст. 17, которая пред-
усматривает компенсацию за чисто 
психические повреждения. Верховный 
суд США не был убеждён такими до-
водами израильского суда и отметил 
отсутствие намерений разработчиков 
конвенции компенсировать такой вид 
повреждения.

Окончательный вывод суда США 
звучал таким образом: понятие «теле-
сное повреждение» должно толковать-
ся в своём узком смысле, то есть оно 
не должно включать чистые моральные 
(психические) повреждения (страда-
ния). Соответственно в случае невоз-
можности доказательства пассажиром 
того, что эмоциональный дискомфорт 
сопровождался смертью, физическими 
страданиями или проявлением физи-
ческих повреждений, его требования о 
компенсации чистых ментальных стра-
даний не подлежат удовлетворению. 

Последующая судебная практика в 
США свидетельствует, что суды сле-
довали позиции, определенной в деле 
Floyd.

Дело In re Inflight Explosion on Trans 
World Airlines (1991) [9] касалось ком-
пенсации вреда за смерть, нанесенные 
телесные повреждения и психические 
страдания, вызванные такими повреж-
дениями, которые предшествовали 
смерти. Иск в этой части был удовлет-
ворён, поскольку погибший осознавал 
свои страдания перед смертью. 

В деле Chendrimada v. Air India 
(1992) [10] истцом был подан иск с тре-
бованием компенсации повреждений, 
выраженных в тошноте, судорогах, 
боли и страданиях, которые были вы-
званы недостаточным питанием и удер-
жанием в самолёте без еды. Самолёт 
был задержан в Дели из-за нелётной 
погоды на двадцать часов. Суд пришёл 
к выводу, что определённые телесные 
повреждения соответствуют тесту, 
установленному в деле Floyd (наличие 
физических повреждений или манифе-
стация (т.е. проявление) физических 
повреждений).

В деле Jack v. Trans World Airlines, 
Inc. (1994) [11] происшествие состояло 
в том, что 30 июля 1992 года самолёт, 
который должен был совершить меж-
дународный рейс из Нью-Йорка, при 
взлёте упал и загорелся. Хотя самолёт 
был полностью разрушен, никто не по-
нёс смертельных повреждений. В тече-
ние аварийной эвакуации некоторыми 
пассажирами были получены незначи-
тельные телесные повреждения, в то 
же время большое количество пасса-
жиров было травмировано ментально. 
Часть поданных против перевозчика 
исков касалась компенсации исклю-
чительно ментального вреда, другая 
же часть – компенсации ментальных и 
физических повреждений. По мнению 
суда, возмещению подлежат только 
эмоциональные страдания, вызванные 
телесным повреждением. П. Дымпси 
(Paul Dempsey) считает, что дело Jack 
представляет собой базовое видение 
в США международной авиационной 
юриспруденции [12, c. 301], поскольку 
в нем могут быть найдены ответы на 
большинство вопросов, возникших по-
сле вынесения решения по делу Floyd. 

Судебная практика американских 
судов показывает, что суды не удов-
летворяют иски пассажиров о компен-
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сации ментальны страданий, не свя-
занных с телесными повреждениями 
(дела Alvarez v. American Airlines (1999 
г.) Ligeti v. British Airways PLC (2001 г.), 
In Re Air Crash at Little Rock Arkansas 
(2002 г.) [13, c. 132] и т.п.), даже если 
пассажиры в последствие имели про-
явления телесных повреждений в виде 
тошноты, язвы и т.п. 

Нидерландский учёный И. Ларсен 
(Irina Larsen) считает, что после дела 
Floyd v. Eastern Airlines акцент сме-
стился на установление того, какие 
эмоциональные страдания представля-
ют собой телесные повреждения, при-
нимая во внимание тот «след», который 
они оставляют в человеческом теле. С 
развитием науки становится все бо-
лее очевидным, что психологические 
страдания имеют физическое влияние. 
Так, например, в деле Weaver v. Delta 
Airlines (1999 г.) [14] истица утвержда-
ла, что её посттравматический стресс 
представлял собой телесное повреж-
дение, которое выражалось в биохи-
мических реакциях её мозга и нервной 
системы [15, c. 32–39].

В Великобритании в деле Morris 
v. KLM Royal Dutch Airlines (2002 г.) 
[16] Палата Лордов со ссылкой на дело 
Floyd пришла к выводу, что только 
боль, вызванная физическими повреж-
дениями, подлежит компенсации. Од-
нако в деле было указано, что «в случае 
нанесения соответствующим событием 
ментальной боли или болезни, кото-
рые, в свою очередь, вызвали физиче-
ские проявления, такие как удар, вы-
кидыш или пептическую язву, базовое 
требование о наличии телесного по-
вреждения является выполненным». 
Одновременно с делом Morris Пала-
та Лордов рассматривала дело King 
v. Bristow Hellicopters [17], в котором 
она пришла к выводу о возможности 
компенсации физического проявления 
эмоциональных страданий, поскольку 
разработчики Варшавской конвенции 
не разделяли физические и ментальные 
страдания. 

В Австралии в деле Kotsambasis 
v. Singapore Airlines (1997 г.) 42 
N.S.W.L.R. 110 апелляционный суд Но-
вого Южного Уэльса пришёл к выводу, 
что «телесное повреждение» в ст. 17 
Варшавской конвенции не включает в 
себя чисто эмоциональное поврежде-
ние. Этот вывод основывался не только 
на тщательном изучении французско-

го текста конвенции, но и на ссылках 
на решения иностранных судов, в том 
числе и на дело Floyd [18, с. 93–96].

Верховный суд Южного Уэльса 
Австралии, рассматривая иск Питера 
Георгеполоса и его жены, Виктории 
Джиморас, о компенсации физических 
повреждений и моральных страданий, 
не связанных с этими повреждениями, 
но вызванных происшествием на борту 
самолета, которое произошло 20 янва-
ря 1991 г. во время рейса из Сиднея на 
Гавайи, пришёл к выводу о невозмож-
ности компенсации таких моральных 
страданий, поскольку моральные стра-
дания должны порождаться физиче-
скими повреждениями [19].

Высший суд Южно-Африканской 
Республики (далее – ЮАР), рассматри-
вая дело о возможности компенсации 
моральных страданий без наличия теле-
сных повреждений в связи с унижением 
человеческого достоинства стюардом 
на международном рейсе Британских 
авиалиний из Кейптауна в Лондон, из-
учил, помимо прочего, толкования этого 
вопроса иностранными судами. В своем 
решении суд сделал соответствующие 
ссылки на толкование британских судов 
по делам Sidhu и Morris, решения амери-
канских судов по делам Eastern Airlines 
Inc v Floyd; El Al Israel Airlines Limited 
v Tsui Yuan Tseng, Zicherman v Korean 
Airlines Co, решения канадских судов 
по делам Chernock v Corneloup, Naval 
Torres in North West Airlines Inc., Lagos 
Gal v Northern Mountain Helicopters 
Inc., а также французского суда по делу 
Mohamed v British Airways PLC. Окон-
чательный вывод Высшего суда ЮАР 
таков: Варшавская конвенция является 
исключительным основанием исков по 
международной воздушной перевоз-
ке, а поскольку истец не умер, не пере-
нёс ранений или других телесных по-
вреждений в результате происшествия, 
ответчик не несёт ответственность в 
соответствии с нормами ст. 17 [20], то 
есть Высший суд ЮАР, как и другие 
иностранные суды, пришёл к выводу 
о невозможности компенсации чисто 
ментальных страданий по Варшавской 
конвенции. 

По мнению российских учёных А. 
Щуровой [21, c. 8] и М. Остроумова 
[22, c. 104–106], ментальный вред пас-
сажира подлежит возмещению только 
в случае его связанности с телесными 
повреждениями. 

Таким образом, судебная практика 
и правовая доктрина по Варшавской 
системе демонстрирует единогласие 
в отказе удовлетворения требований 
компенсации ментального вреда, кото-
рый не сопровождается телесными по-
вреждениями. 

По сравнению с соответствующим 
текстом Варшавской конвенции, ко-
торая определяла, что возмещению 
подлежат «ранения или любое другое 
телесное повреждение», Монреальская 
конвенция использует термин «bodily 
injury» – телесное повреждение, хотя 
были многочисленные предложения за-
менить его на термин «личное повреж-
дение» («personal injury»), что дало бы 
возможность требовать компенсации 
не только физического, но и психиче-
ского (ментального) повреждения, не 
связанного с физическими поврежде-
ниями пассажира [23, c. 13].

Материалы по Монреальской кон-
венции – как один из источников, ко-
торый вносит свой вклад в толкование 
терминов, – свидетельствуют о еди-
ногласии делегатов в понимании того, 
что ментальные страдания, связанные 
с физическими повреждениями, подле-
жат возмещению [24, c. 110‒111, 167].

Дискуссионным же стало желание 
части делегатов определить возмож-
ность компенсации «ментального стра-
дания (ментального вреда)», которое 
не связано с физическими поврежде-
ниями, и представляет собой самосто-
ятельный вид телесного повреждения. 
Поскольку материалы конференции 
свидетельствуют об отсутствии еди-
ногласия среди делегатов относитель-
но определения понятия «телесное 
повреждение», конференцией было 
принято специальное заявление, в со-
ответствии с которым суды вправе 
определятся по этому вопросу само-
стоятельно. 

В этом контексте заслуживает вни-
мания дело Ehrlich v. American Airlines, 
Inc. [25], которое рассматривалось су-
дом на момент вступления Монреаль-
ской конвенции в силу для США.

Во время посадки в Нью-Йорке 
самолёт не снизил скорость до необхо-
димой и выехал за предусмотренную 
взлётно-посадочную полосу. Эвакуа-
ция пассажиров происходила без при-
менения специальных средств. Истцы 
указали, что они получили не только 
незначительные физические повреж-



OCTOMBRIE 2014 185LEGEA ŞI VIAŢA

дения, но и ментальные страдания, 
выразившиеся в страхе летать, ночных 
кошмарах и бессоннице. 

Суд, рассматривающий дело, при-
шел к выводу о необходимости при-
менения Варшавской конвенции, 
так как происшествие произошло до 
момента вступления Монреальской 
конвенции в силу. Однако суд также 
специально исследовал текст Мон-
реальской конвенции, намерения ее 
разработчиков и судебную практи-
ку по вопросу компенсации чистого 
ментального вреда в других государ-
ствах. Конечный вывод суда с учетом 
регулирования Монреальськой кон-
венции: компенсации подлежит лишь 
ментальный вред, вызванный теле-
сными повреждениями. 

Несмотря на то, что в Украине нет 
решений судов, касающихся споров о 
возмещении вреда, причинённого ги-
белью или телесными повреждениями 
пассажирам во время международных 
воздушных перевозок, для целей ана-
лиза вопроса о возможности компен-
сации ментального вреда как особого 
вида телесного повреждения, мы мо-
жем рассмотреть имеющиеся судебные 
решения по внутренним воздушным 
перевозкам, поскольку Украина рас-
пространила режим ответственности 
перевозчика по Монреальской конвен-
ции и на внутренние перевозки. 

Так, в делах, исковые требования 
по которым основывались на катастро-
фе самолёта «Южных авиалиний», 
совершавшего рейс Одесса ‒ Донецк, 
для обоснования удовлетворения тре-
бований истцов, которые имели физи-
ческие повреждения, о компенсации 
морального вреда, не связанного с та-
кими повреждениями, суды ссылались 
на следующее:

1) «Нарушение законных прав соб-
ственности истца (повреждение ба-
гажа), продолжительность такого на-
рушения, связанные с ним неудобства 
и нарушение уклада жизни истца»; 
«масштабность нарушения прав истца, 
характер и продолжительность создан-
ных истцу неудобств» [26];

2) «В результате указанной ката-
строфы истец понёс моральный вред 
в результате душевных страданий (в 
результате катастрофы), нарушения 
обычного ритма жизни, которые нега-
тивно отразились на его общем психо-
логическом состоянии» [27].

Исходя из представленной аргумен-
тации, суды удовлетворили требования 
истцов по возмещению ущерба за мо-
ральные страдания, вызванные не фи-
зическими повреждениями, а наруше-
нием уклада и обычного ритма жизни. 

В первом деле суд отметил, что 
удовлетворение требований о возме-
щении морального вреда основывается 
на нормах ст. 1167 Гражданского ко-
декса Украины (далее – ГК Украины), 
Постановления Пленума Верховного 
Суда Украины № 4 от 31 марта 1995 г.  
«О судебной практике по делам о возме-
щении морального (неимущественного) 
вреда» [28] и Правилах перевозки [29]. 
Во втором деле в дополнение к вышепе-
речисленным актам суд сослался также 
на нормы ст. ст. 23 и 928 ГК Украины. 

Мы считаем, что вынесенные реше-
ния свидетельствуют о непонимании 
судами режима, установленного дей-
ствующим законодательством в части 
возможности возмещения моральных 
страданий, которые были получены 
истцами во время воздушной перевоз-
ки, поскольку действующее законода-
тельство (ст. ст. 23, 928, 1167 ГК Укра-
ины) предусматривает возможность 
возмещения морального вреда только в 
том случае, если он связан с телесными 
повреждениями. 

Выводы. Таким образом, согласно 
украинскому законодательству ком-
пенсации подлежит только моральный 
вред, связанный с телесными повреж-
дениями, и в случае рассмотрения дела 
по возмещению чистого морального 
вреда, полученного во время воздуш-
ной перевозки, суд должен сделать вы-
воды, аналогичные тем, что были вы-
несены по Варшавской конвенции, то 
есть отказать в удовлетворении иска. 

Проанализированная судебная 
практика, как по Варшавской конвен-
ции, так и по Монреальской конвен-
ции, свидетельствует о единогласии 
судов разных стран в отказе в удовлет-
ворении требований компенсации чи-
стого морального вреда. Как отмечают 
учёные и судьи, другое отношение к 
этим требованиям возможно только в 
будущем, при условии развития меди-
цинской науки, которая сможет предо-
ставить доказательства того, что мо-
ральные страдания оставляют негатив-
ные отпечатки в мозге человека, и что 
такие отпечатки могут рассматриваться 
как физические повреждения. 
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Summary
This article discusses some issues of the legal status of the Deposit Guarantee Fund of Ukraine. Substantiates the position that the 

Fund is a financial institution that has a special function in guaranteeing deposits of individuals, legal entity under public law, has a 
separate property, that is state-owned property and under its economic management.

Key words: deposit guarantee fund, legal status, deposit guarantees, deposit insurance.

Аннотация 
В статье рассматриваются отдельные вопросы правового статуса Фонда гарантирования вкладов физических лиц в  

Украине. Обосновываются положения о том, что Фонд является финансовой организацией, выполняет специальные функции 
в сфере гарантирования вкладов физических лиц, юридическим лицом публичного права, имеет обособленное имущество, 
являющееся объектом права государственной собственности и находящиеся в его хозяйственном ведении. 

Ключевые слова: фонд гарантирования вкладов, правовой статус, гарантирование вкладов, страхование вкладов.

Постановка проблемы. Эф-
фективная система гаранти-

рования позволяет усилить финансо-
вую безопасность и уменьшить риски 
невозврата вкладов физических лиц, 
стимулировать граждан вкладывать 
средства. В условиях глобальных про-
цессов экономического развития и на-
шему государству необходимо импле-
ментировать международные страхо-
вые стандарты, общие принципы и ру-
ководящие идеи, лежащие в основе как 
страховой деятельности в целом, так и 
страхования вкладов физических лиц 
в частности. Поэтому исследование 
правового статуса Фонда гарантирова-
ния вкладов физических лиц (далее ‒ 
Фонд) на сегодня является актуальным. 

Состояние исследования. Невзи-
рая на то, что исследованию вопросов 
Фонда были посвящены труды таких 
ученых, как Л. Баланюк, С. Безвух,  
С. Волосович, Л. Воронова, В. Глущен-
ко, О. Ищенко, Т. Мазур, Ю. Мохова,  
Е. Орлюк, А. Свечкина, И. Скоморович, 
В. Тринчук, И. Штомпель, многие во-
просы в этой сфере нуждаются в уточ-
нении.

Целью этой статьи является иссле-
дование современного правового ста-
туса Фонда.

Изложение основного материала. 
Понятие правового статуса Фонда сле-
дует рассматривать через характери-
стику правового статуса юридических 
лиц. Юридическая энциклопедия опре-
деляет правовой статус как совокуп-
ность прав и обязанностей физических 
и юридических лиц. Указано также, что 

в Украине правовой статус определяет-
ся Конституцией Украины, законами 
и другими нормативно-правовыми ак-
тами, международными договорами, 
ратифицированными Верховной Радой 
Украины. Практическая реализация 
правового статуса обеспечивается си-
стемой конституционных и других га-
рантий. Правовой статус юридических 
лиц определяется через их компетен-
цию, то есть права и обязанности этих 
лиц, функции, зафиксированы в дей-
ствующем законодательстве, а имен-
но: в законах, уставах, положениях и 
других нормативно-правовых актах 
об этих органах. От полноты юриди-
ческой фиксации полномочий данных 
юридических лиц зависит эффектив-
ность их деятельности [1, с. 44]. 

В теории государства и права право-
вой статус определяется по совокупно-
сти основных и дополнительных при-
знаков. К основным признакам отно-
сят права и обязанности (полномочия, 
компетенцию), к дополнительным –  
общую правоспособность, гарантии 
прав и обязанностей, законные инте-
ресы, юридическую ответственность 
и юридические отношения статусного 
типа [2, с. 126]. 

Правовой статус Фонда определен в 
специальном Законе Украины «О систе-
ме гарантирования вкладов физических 
лиц» (далее ‒ Закон) [5]. Так, Фонд га-
рантирования вкладов физических лиц 
является финансовой организацией, вы-
полняет специальные функции в сфере 
гарантирования вкладов физических 
лиц, юридическим лицом публичного 

права, имеет обособленное имущество, 
являющееся объектом права государ-
ственной собственности и находящиеся 
в его хозяйственном ведении. Из этого 
положения и из анализа функций Фон-
да, можем сделать вывод, что данный 
субъект будет специально созданным 
некоммерческим государственным стра-
ховым фондом (таким как, например, 
Пенсионный фонд). Соответственно, 
его деятельность будет регулировать-
ся и законодательством о страховании. 
Сами по себе страховые компании ‒  
это финансовые посредники, осущест-
вляющие выплаты своим клиентам при 
наступлении определенных событий, 
оговоренных в договоре страхования 
(страховом полисе) [3, c. 330].

На мировом страховом рынке су-
ществует два основных типа страхо-
вых компаний: 1) компании по стра-
хованию жизни (Life company, или 
LC), специализирующиеся на продаже 
полисов, которые обеспечивают вы-
плату дохода в случае смерти лица, 
потери трудоспособности по болез-
ни или увольнения с работы; 2) ком-
пании по страхованию имущества 
и от несчастных случаев (Property 
and Casuality company, или P & C),  
которые выплачивают компенсацию 
владельцам полисов при потере иму-
щества или при наступлении несчаст-
ных случаев, и которые еще называ-
ют компаниями, осуществляющими 
рисковое или защитное страхование. 
Такие компании имеют более кратко-
срочные обязательства, чем компании 
по страхованию жизни, поскольку раз-
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мер имущественных потерь их клиен-
тов мало определен как во времени, так 
и по величине. Около половины акти-
вов таких компаний ‒ это вложения в 
государственные ценные бумаги. Фонд 
страхования вкладов физических лиц, 
по нашему мнению, целесообразно 
отнести именно к компаниям по стра-
хованию имущества (в данном случае 
средств на депозите). 

Таким образом, проанализировав 
изложенное, и с учетом особенностей 
объекта, предмета и метода правово-
го регулирования финансового права, 
правовой статус Фонда гарантирова-
ния вкладов физических лиц можно 
определить как совокупность закре-
пленных в нормах права полномочий, 
регулирующих функционирование 
Фонда гарантирования вкладов физи-
ческих лиц как финансово-кредитного 
учреждения и фонда средств (или уре-
гулированный нормами права спец-
ифический порядок деятельности Фон-
да) [4, с. 23]. Хотя на законодательном 
уровне определено, что он основан на 
базе государственной формы собствен-
ности, однако закреплено и положение, 
что органы государственной власти и 
Национальный банк Украины не име-
ют права вмешиваться в деятельность 
Фонда по реализации законодательно 
закрепленных за ним функций и полно-
мочий. Взаимодействие Фонда с Наци-
ональным банком Украины и органами 
государственной власти осуществляет-
ся в пределах, определенных законом, 
другими актами законодательства. 

Фонд является экономически са-
мостоятельным учреждением, имеет 
самостоятельный текущий баланс, и 
другие счета в Национальном банке 
Украины, не имеет целью получение 
прибыли. Руководящими органами 
Фонда являются административный 
совет и исполнительная дирекция. 

В 1998 году Президентом Украины 
был подписан Указ «О мерах по защи-
те прав физических лиц-вкладчиков 
коммерческих банков», которым было 
утверждено Положение о порядке соз-
дания Фонда гарантирования вкладов 
физических лиц, формирования и ис-
пользования его средств. Также Ука-
зом было установлено, что в случае 
недоступности вклада в коммерческом 
банке физическому лицу гарантирует-
ся возмещение по вкладу, включая про-
центы, в размере вклада, но не более 

500 грн. 20 сентября 2001 г. Верховная 
Рада Украины приняла Закон Украи-
ны «О Фонде гарантирования вкладов 
физических лиц», который вступил 
в силу 24 октября 2001 г. Данным За-
коном было предусмотрено, что Фонд 
гарантирует каждому вкладчику участ-
ника (временного участника) Фонда 
возмещение средств по его вкладам, 
включая проценты, в размере вкла-
дов на день наступления недоступно-
сти вкладов, но не более 1 200 грн. по 
вкладам в каждом из таких участников. 
Указанный размер возмещения средств 
по вкладам, включая проценты, за счет 
средств Фонда мог быть увеличен по 
решению административного совета 
Фонда в зависимости от тенденций раз-
вития рынка ресурсов, привлеченных 
от вкладчиков участников (временных 
участников) Фонда. 23 февраля 2012 
г. Верховная Рада Украины приняла 
Закон Украины «О системе гарантиро-
вания вкладов физических лиц», кото-
рый вступил в силу 22 сентября 2012 г.  
Настоящий Закон расширил полно-
мочия Фонда гарантирования вкладов 
физических лиц, в частности, в ча-
сти по выводу неплатежеспособных 
банков с рынка путем осуществления 
временной администрации и ликвида-
ции неплатежеспособных банков. Так-
же Законом предусмотрены условия, 
при наступлении которых банк может 
быть отнесен к категории проблемных 
и неплатежеспособных. Банки, кото-
рые находились в статусе временно-
го участника Фонда, получили статус 
участников Фонда, поскольку Закон не 
предусматривает перевод участников 
Фонда в категорию «временных участ-
ников» Фонда, тем самым, отменяя по-
нятие временного участника Фонда как 
такового. Участниками Фонда являют-
ся банки, участие которых в Фонде яв-
ляется обязательным, и которые приоб-
ретают статус участника Фонда в день 
получения ими банковской лицензии. 
Таким образом, банки, которые имеют 
банковскую лицензию, являются участ-
никами Фонда, кроме АО «Ощадбанк».

Среди законодательно закреплен-
ных гарантий механизма гарантиро-
вания и страхования вкладов является 
и положение о подотчетности Фонда. 
Так, подотчетность Фонда предусма-
тривает делегирование и отзыв Ка-
бинетом Министров Украины своего 
представителя в административный 

совет Фонда; делегирование и отзыв 
Национальным банком Украины своих 
представителей в административный 
совет Фонда, а также представления до 
1 июля следующего за отчетным года 
Кабинету Министров Украины и На-
циональному банку Украины годового 
отчета вместе с аудиторским заключе-
нием (ст. 5 Закона). Фонд составляет 
годовой отчет, включающий отчет о 
деятельности Фонда за отчетный год и 
финансовую отчетность ежегодно. До-
стоверность финансовой отчетности 
Фонда подтверждается независимым 
аудитором, который определяется ад-
министративным советом Фонда. Фи-
нансовая отчетность Фонда обнароду-
ется в газетах «Урядовый курьер», «Го-
лос Украины» не позднее 1 июля следу-
ющего за отчетным года. Годовой отчет 
публикуется на официальной странице 
Фонда в сети Интернет не позднее  
1 июля следующего за отчетным года 
(ст. 7 Закона).

В своих функциях и полномочиях 
Фонд осуществляет нормативное ре-
гулирование системы гарантирования 
вкладов физических лиц и вывода не-
платежеспособных банков с рынка. 
Фонд принимает нормативно-право-
вые акты по вопросам, отнесенным к 
его полномочиям (в форме инструкций, 
положений, правил, являющихся обя-
зательными к выполнению банками, 
юридическими и физическими лица-
ми. Нормативно-правовые акты Фонда 
подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном законо-
дательством (ст. 6 Закона). 

Административный совет Фонда 
является руководящим органом Фонда, 
состоит из пяти человек: один предста-
витель Кабинета Министров Украины, 
два представителя Национального бан-
ка Украины, один представитель про-
фильного комитета Верховной Рады 
Украины и директор ‒ распорядитель 
Фонда (по должности). Администра-
тивный совет Фонда возглавляет пред-
седатель, который ежегодно избирается 
административным советом Фонда из 
числа ее членов. Председателем адми-
нистративного совета Фонда не может 
быть избран директор-распорядитель 
Фонда. 

Важными положениями Закона яв-
ляются статьи относительно членства 
в административном совете. Так, чле-
ном административного совета Фонда 
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может быть лицо, являющееся граж-
данином Украины, постоянно прожи-
вающее в Украине, имеет полное выс-
шее образование в области экономики, 
финансов или права, стаж работы по 
специальности не менее пяти лет, безу-
пречную деловую репутацию и не име-
ет непогашенных судимостей за совер-
шение корыстных преступлений. Член 
административного совета Фонда не 
может быть руководителем, участни-
ком или связанным лицом банка. Срок 
полномочий члена административного 
совета Фонда, кроме директора-рас-
порядителя Фонда, составляет четыре 
года и может быть продлен, но не более 
чем на один срок. Члены администра-
тивного совета Фонда осуществляют 
свои функции на общественных нача-
лах. Членам административного совета 
Фонда возмещаются расходы, понесен-
ные в связи с выполнением ими полно-
мочий в соответствии с настоящим За-
коном и регламентом административ-
ного совета Фонда. 

Административный совет Фонда 
осуществляет следующие полномочия 
(ст. 9 Закона): утверждает принципы 
инвестиционной политики Фонда и 
ежегодный инвестиционный план Фон-
да; назначает на должность и освобож-
дает от должности директора-распоря-
дителя Фонда; утверждает персональ-
ный состав исполнительной дирекции 
Фонда по представлению директора-
распорядителя Фонда; согласовывает 
решения исполнительной дирекции 
об участии Фонда в международных 
организациях в сфере гарантирования 
(страхования) депозитов; утверждает 
решения исполнительной дирекции 
Фонда об установлении специального 
сбора в Фонд или дифференцирован-
ных сборов в Фонд в зависимости от 
рисков банков; утверждает решения 
исполнительной дирекции Фонда о 
привлечении кредита или безвозврат-
ной финансовой помощи; ежегодно 
определяет аудитора для проведения 
аудиторской проверки Фонда; утверж-
дает годовой отчет Фонда; принимает 
решение о проведении внеочередной 
аудиторской проверки Фонда и опре-
деляет аудитора для ее проведения; 
утверждает положение о службе вну-
треннего аудита Фонда, назначает и 
освобождает руководителя службы 
внутреннего аудита, заслушивает и ут-
верждает отчеты службы внутреннего 

аудита; утверждает требования к рас-
крытию информации о деятельности 
Фонда; утверждает порядок и условия 
оплаты труда членов исполнительной 
дирекции Фонда; принимает решение 
об увеличении предельного размера 
возмещения средств по вкладам и т.д. 
К управленческим полномочиям сове-
та относится и утверждение стратегии 
развития и годового плана деятельно-
сти Фонда. 

Руководящим органом Фонда явля-
ется также и Исполнительная дирекция 
Фонда, она осуществляет управление 
текущей деятельностью Фонда (ст. 11 
Закона). Исполнительная дирекция 
Фонда состоит из пяти членов. Дирек-
тор-распорядитель Фонда и его заме-
стители входят в состав исполнитель-
ной дирекции Фонда по должности. 
Требования к членам исполнительной 
дирекции аналогичные, что и к члена-
ми административного совета, только 
они ещё работают в Фонде на посто-
янной основе. Порядок организации 
работы и проведения заседаний испол-
нительной дирекции Фонда определя-
ется ее регламентом. Исполнительная 
дирекция Фонда имеет следующие 
полномочия (в. 12 Закона): принимает 
решение об исключении банка из числа 
участников Фонда; составляет проект 
сметы расходов Фонда и представляет 
его на утверждение административно-
му совету Фонда; представляет на ут-
верждение административному совету 
Фонда годовой отчет Фонда; созывает 
внеочередные заседания администра-
тивного совета Фонда; ежегодно пред-
ставляет на рассмотрение администра-
тивного совета Фонда предложения по 
определению аудитора для проведения 
аудиторской проверки Фонда; опре-
деляет структуру Фонда, утверждает 
положения о его структурных подраз-
делениях; утверждает штатное распи-
сание Фонда, условия и формы оплаты 
труда работников Фонда, кроме членов 
исполнительной дирекции Фонда; при-
нимает решение об участии Фонда в 
международных организациях в сфере 
гарантирования (страхования) депо-
зитов с последующим согласованием 
этого решения административным со-
ветом Фонда; принимает решение о 
материально-техническом и кадровом 
обеспечении деятельности Фонда в 
пределах сметы расходов Фонда, ут-
вержденного административным со-

ветом Фонда; принимает норматив-
но-правовые акты Фонда, утверждает 
регламент исполнительной дирекции 
Фонда; утверждает порядок проведе-
ния проверок банков Фондом и участия 
работников Фонда в инспекционных 
проверках, осуществляемых Нацио-
нальным банком Украины в проблем-
ных банках; принимает решение об 
осуществлении плановых или внепла-
новых проверок банков Фондом или 
об участии работников Фонда в ин-
спекционных проверках, осуществля-
емых Национальным банком Украины 
в проблемных банках; утверждает пла-
ны проверок и результаты их осущест-
вления; утверждает порядок и формы 
представления банками отчетности в 
Фонд; принимает решение о представ-
лении банком информации, другой чем 
отчетность, в соответствии с Законом. 

Директор-распорядитель Фонда 
назначается на должность и освобож-
дается от должности административ-
ным советом Фонда большинством от 
ее состава сроком на 5 лет (ст. 13 За-
кона). Директор-распорядитель Фонда 
осуществляет следующие полномочия 
(в. 14 Закона): руководит текущей дея-
тельностью Фонда; действует от имени 
Фонда и представляет его интересы без 
доверенности в отношениях с государ-
ственными органами, Национальным 
банком Украины, банками, между-
народными организациями, другими 
юридическими и физическими лица-
ми; председательствует на заседаниях 
и руководит деятельностью исполни-
тельной дирекции Фонда; подписывает 
протоколы заседаний, решения испол-
нительной дирекции Фонда, а также 
договоры, заключаемые Фондом; рас-
пределяет обязанности между заме-
стителями директора-распорядителя 
Фонда; издает распорядительные акты 
(приказы, распоряжения, поручения), 
обязательные для исполнения все-
ми работниками Фонда; назначает на 
должности и освобождает от должно-
стей работников Фонда в соответствии 
с законодательством Украины о труде. 
Директор-распорядитель Фонда вправе 
делегировать выполнение отдельных 
своих полномочий другим работникам 
Фонда в порядке, установленном нор-
мативно-правовыми актами Фонда, 
несет персональную ответственность 
за деятельность Фонда и выполнения 
возложенных на него задач. 
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Практика деятельности Фонда в 
Украине позволяет выделить две за-
кономерности: рост предельной вели-
чины возмещения возможных потерь 
депозитных вложений способствует 
увеличению средней величины одного 
депозита и росту их количества, что в 
целом увеличивает финансовую базу 
коммерческих банков, их финансовую 
устойчивость и стабильность; рост 
депозитных ресурсов коммерческих 
банков, увеличение количества депо-
зитных вложений способствует росту 
финансовой мощи Фонда, его возмож-
ности поднимать уровень гарантиро-
ванной суммы возмещений депозитных 
вложений физических лиц [6, с. 10]. 

Выводы. На сегодняшний день в 
Украине созданы все условия для функ-
ционирования отлаженной системы га-
рантирования и страхования вкладов 
физических лиц. Эта система включает 
в себя лучшие мировые традиции. Ко-
нечно, есть ещё векторы дальнейше-
го развития, особенно в направлении 
внедрения принципов эффективного 
гарантирования и страхования вкладов.
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Summary
The article reveals the experience of Ukraine in the construction of the system of 

economic and legal support of oil and oil products, are considered the main legal means of 
government influence on the relations in this field, examines the role of the Commercial 
Code as system regulation. The directions of improvement of state regulation in the 
sphere of oil and oil products through the development and adoption of a special legal 
act in the form of the Law of Ukraine.
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Аннотация
В статье раскрывается опыт Украины в построении системы хозяйственно-

правового обеспечения поставок нефти и нефтепродуктов. Рассматриваются ос-
новные правовые средства влияния государства на отношения в указанной сфере, 
анализируется роль Хозяйственного кодекса Украины как системообразующего 
нормативного акта. Предлагаются направления усовершенствования государ-
ственного регулирования в сфере поставок нефти и нефтепродуктов посредством 
разработки и принятия специального нормативно-правового акта в форме Закона 
Украины.

Ключевые слова: нефть и нефтепродукты, поставка, средства государствен-
ного влияния, хозяйственное договорное право.

Постановка проблемы. Следует 
констатировать, что наука хо-

зяйственного права всегда уделяла про-
блематике поставок значительное вни-
мание. Особенно это касается обеспече-
ния экономики Украины определенны-
ми товарами (продукцией), от которых 
напрямую зависит жизнедеятельность 
государства и общества. Бесспорно, наи-
важнейшей является сфера поставок 
нефти и нефтепродуктов, бесперебойное 
снабжение ими субъектов хозяйство-
вания, технологический цикл или дея-
тельность которых неразрывно связана 
с использованием указанных товаров. 
В период рыночных преобразований 
это не потеряло своей актуальности как 
комплексного инструмента обеспечения 
экономики Украины материально-тех-
ническими ресурсами. Переосмысление 
роли государства в экономике, усиление 
его влияния на экономические процессы 
(и рынок нефтепродуктов здесь не ис-
ключение), детализация средств такого 
влияния требуют соответствующих те-
оретико-прикладных разработок и со-
вершенствования правых институтов в 
рамках науки хозяйственного права ком-
плексно, не исключая как элементы пла-
нирования, так и элементы частной ини-

циативы в их органическом сочетании. 
Одновременно организация поставок 
нефтепродуктов, имеющих стратегиче-
ское значение, невозможна без государ-
ственного влияния в тех или иных его 
формах. Подтверждением этому могут 
служить перманентные перебои с обе-
спечением потребителей нефтепродук-
тами на протяжении последних 20 лет, 
не в последнюю очередь из-за неэффек-
тивного правового обеспечения органи-
зации рынка и остановки большинства 
отечественных нефтеперерабатываю-
щих заводов. Неэффективная организа-
ция указанного рынка также отчетливо 
проявляется и в резких изменениях 
цен на нефтепродукты в период посев-
ной и уборочной кампаний. На сегодня 
причины указанных выше явлений не 
устранены и сохраняются значительные 
риски разбалансировки хозяйственной 
системы страны резкими колебаниями 
цен на нефтепродукты. При этом не в 
последнюю очередь причиной являет-
ся и несовершенное законодательство, 
которое требует исследования его со-
временного состояния и перспектив раз-
вития соответствующего правового обе-
спечения с использованием подходов, 
разработанных в теории хозяйственного 
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права. Необходимо также сформулиро-
вать и отдельные предложения по со-
вершенствованию законодательства о 
поставках нефтепродуктов по принципу 
оптимального сочетания публичных и 
частноправовых основ на базе Хозяй-
ственного кодекса Украины (далее – ХК 
Украины) [1].

Целью принятия Хозяйственного 
кодекса Украины являлось правовое 
обеспечение стимулирования роста 
деловой активности субъектов хозяй-
ствования, развитие предпринима-
тельства и на этой основе повышение 
эффективности общественного про-
изводства, его социальной направлен-
ности в соответствии с требованиями 
Конституции Украины, утверждение 
общественного хозяйственного поряд-
ка в экономической системе Украины, 
содействие гармонизации её с другими 
экономическими системами. Ёмкая по 
содержанию преамбула раскрывает со-
держание сразу нескольких процессов, 
стержнем которых является хозяйствен-
ное законодательство. Во-первых, за-
дачей хозяйственного законодательства 
является стабилизация экономической 
ситуации в отдельных отраслях эконо-
мики, в том числе и в сфере поставок 
нефти и нефтепродуктов; во-вторых, 
процессы экономической и политиче-
ской интеграции с Европейским Союзом 
невозможны без соответствующих из-
менений в хозяйственном законодатель-
стве. Согласно нормам Закона Украины 
«Об Общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины к 
законодательству Европейского Союза» 
от 18 марта 2004 г. № 1629-IV, опреде-
ляется механизм достижения Украиной 
соответствия требованиям ЕС, который 
включает адаптацию законодательства, 
создание соответствующих институций 
и другие мероприятия, необходимые для 
эффективного правотворчества и право-
применения [2]. Большинство положе-
ний Общегосударственной программы 
касаются именно норм хозяйственного 
законодательства. Однако здесь следу-
ет отметить, что условия осуществле-
ния поставок нефти и нефтепродуктов 
унифицированы с международными 
правилами еще до принятия програм-
мы, однако организация рынка нефти 
и нефтепродуктов должна претерпеть 
значительные изменения, в том числе и 
в связи с подписанием экономической 
части Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС [3]. И здесь раскрывает-
ся интеграционная роль ХК Украины со-
гласно вышеприведенным положениям 
его Преамбулы.

В этой связи прослеживается и 
аспект модернизации хозяйственного 
законодательства на указанных принци-
пах, который в соответствии с приняты-
ми организационно-правовыми мерами, 
борьбой с правонарушениями в сфере 
поставок нефти и нефтепродуктов, адап-
тационными процессами затронул и те 
сферы хозяйственного законодатель-
ства, которые оставались неизменны-
ми долгие годы. Так, согласно Приказу 
Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины от 14 сентя-
бря 2012 г. № 708 было решено создать 
рабочую группу по актуализации поло-
жений базового нормативно-правового 
акта в сфере поставок нефти и нефте-
продуктов – Инструкции о порядке при-
емки, хранения, отпуска и учета нефти 
и нефтепродуктов на предприятиях и 
организациях Украины от 20 мая 2008 г. 
№ 281/171/578/155 [4; 5].

Сегодня можно констатировать не-
достаточность отраслевых исследова-
ний правового регулирования поставки 
нефти и нефтепродуктов. Единственная 
диссертация по юридическим наукам, 
посвященная непосредственно право-
вому регулированию поставки нефти  
(В.В. Сергиенко «Правовое регулиро-
вание договоров на поставку нефти»), 
была защищена в 2001 г., однако поло-
жения о договоре поставки нефти в ней 
изложены с позиции науки граждан-
ского права, которая отрицает самосто-
ятельную правовую природу договора 
поставки. Несмотря на то, что указан-
ная работа готовилась на базе Граждан-
ского кодекса УССР с использованием 
отдельных положений проекта новой 
редакции Гражданского и Хозяйствен-
ного кодексов Украины, она имела для 
своего времени важное значение и во 
многом повлияла на дальнейшее раз-
витие хозяйственно-правовой науки в 
сфере построения правового регулиро-
вания рынка нефти и нефтепродуктов, 
но в данный момент уже утратила свою 
практическую полезность. 

Правовые проблемы поставки и при-
емки нефтепродуктов по соответству-
ющим договорам также не находили 
должного отображения в отечественной 
научной литературе, лишь отдельные 
общие правовые вопросы поставки за-

трагивались В.К. Мамутовым, В.В. Лу-
цем, В.Н. Можейко. При этом существу-
ет ряд проблемных вопросов, которые 
как не позволяют эффективно двигаться 
в сторону дерегуляции отдельных со-
ставляющих хозяйственного оборота, 
так и не находят своего решения ни в 
практике хозяйственных судов, ни в 
практике законодательных органов. На-
пример, нерешенным так и остается 
вопрос конкуренции нормативно-право-
вых актов в процессе правоприменения. 
При этом построенная модель правово-
го обеспечения приемки нефтепродук-
тов по количеству и качеству наследует 
все как позитивные, так и негативные 
качества системы еще «дорыночного» 
времени, а задекларированные интегра-
ционные устремления Украины требу-
ют согласовать сложившийся подход в 
данной сфере с аналогами Европейского 
Союза, что, однако, является предметом 
самостоятельного исследования.

Целью настоящей статьи является 
освещение опыта Украины в построе-
нии системы хозяйственно-правового 
обеспечения поставок нефти и нефте-
продуктов в контексте европейского вы-
бора страны.

Изложение основного материала. 
Представляя характеристику правового 
обеспечения поставок нефти и нефте-
продуктов в ЕС, следует отметить одну 
особенность: правовое регулирование 
направлено лишь на преодоление про-
блемных вопросов в этой сфере (кон-
куренция, качество, экология, влияние 
неблагоприятных внешних факторов в 
виде приостановления импорта и пр.). 
При этом стороны договора поставки 
(или купли-продажи) нефти и нефте-
продуктов используют при заключении 
и исполнении соответствующих догово-
ров общие нормы хозяйственного дого-
ворного законодательства ЕС, судебную 
практику и обычаи делового оборота, 
которые воспринимаются как неотъем-
лемая система регулирования отноше-
ний между сторонами.

В целом, каждая страна решает са-
мостоятельно задачи, которые стоят в 
сфере обеспечения национальной эко-
номики различными видами энерго-
носителей: преодоление монополизма 
и развитие конкуренции, сокращение 
импорта и развитие собственных пере-
рабатывающих мощностей и добычи, 
влияние на цены на внутреннем рынке. 
Универсального средства или модели 
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участия государства на рынке нефти и 
нефтепродуктов не существует, при этом 
европейский и американский опыт сви-
детельствует, что значительную пользу 
приносит модель законодательства, ори-
ентированного на конечного потребите-
ля без особых препятствий для осущест-
вления хозяйственной деятельности для 
поставщика. Напротив, в государствах-
членах Таможенного Союза и Единого 
экономического пространства Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации роль государства 
значительна и, соответственно, модель 
законодательства сориентирована на 
обеспечении указанной цели путем при-
нятия специального нормативного акта, 
как правило, закона с единообразным 
названием «О государственном регули-
ровании производства и оборота отдель-
ных видов нефтепродуктов».

В Украине в большей степени сфор-
мированы все институты хозяйственно-
го договорного права. При этом следует 
отметить особенную роль Гражданского 
кодекса Украины в регулировании хо-
зяйственных, особенно хозяйственно-
договорных отношений в сфере поста-
вок нефти и нефтепродуктов в Украине. 
Согласно п. 7 ст. 179 ХК Украины хо-
зяйственные договоры заключаются по 
правилам, установленным Гражданским 
кодексом Украины с учетом особенно-
стей, предусмотренных этим Кодексом, 
другими нормативно-правовыми актами 
относительно отдельных видов догово-
ров. Эта норма позволяет «встроить» 
отдельные положения ГК Украины в ие-
рархию нормативных актов в рассматри-
ваемой нами сфере.

Универсальной формой опосредова-
ния отношений на товарных рынках, в 
том числе на рынке нефти и нефтепро-
дуктов, является договор. Хозяйствен-
ный договор призван устанавливать 
точные и конкретные взаимные обяза-
тельства сторон, исключающие возмож-
ность какой-либо неясности и неопреде-
ленности [6, с. 148]. Договор поставки 
нефтепродуктов является примером хо-
зяйственного договора, в котором могут 
сочетаться организационно-хозяйствен-
ные (вертикальные) и материальные (го-
ризонтальные) обязательства (в зависи-
мости от целей и сторон такого договора 
соотношение вертикального и горизон-
тального аспектов может меняться). И 
в регулировании заключения договоров 
(формировании условий, организации 

соответствующей деятельности) и их 
выполнении (транспортировке, долж-
ном и, в соответствии с государственны-
ми стандартами, хранении с последую-
щей передачей покупателю) проявляется 
сущность хозяйственного права: сочета-
ние предпринимательской инициативы 
(частного интереса) с публичным (в том 
числе и государственным) интересом, 
интересам потребителей. Такой договор 
в значительной степени отличается от 
односложного гражданского договора 
купли-продажи, для заключения и вы-
полнения которого на основе общих по-
ложений ХК Украины не является нуж-
ным такое значительное организацион-
но-правовое воздействие государства.

Практика заключения договоров по-
ставки нефтепродуктов в целом соот-
ветствует уже устоявшимся положениям 
ХК Украины, что свидетельствует о пра-
вильности и практической полезности 
сформулированных законодателем норм 
в кодексе. Нормы ХК Украины в полной 
мере применимы к отношениям, возни-
кающим при заключении и исполнении 
договоров поставки нефтепродуктов. 
Можно сказать, что в Украине существу-
ет устоявшаяся модель организационно-
правового обеспечения рынка нефтепро-
дуктов и условий деятельности субъек-
тов хозяйствования на данном рынке.

Государственное воздействие на 
сферу поставки нефти и нефтепродук-
тов осуществляется с применением 
практически всех средств, определен-
ных в ст. 12 ХК Украины, при этом 
отдельные положения о применении 
средств государственного воздействия 
(ценообразование, антимонопольно-
конкурентное регулирование, качество) 
имеют существенные особенности, ото-
браженные как в законодательных актах, 
так и в подзаконных актах, существенно 
влияя на практику заключения и испол-
нения хозяйственных договоров постав-
ки нефти и нефтепродуктов. Согласно 
указанной выше ст. 12 ХК Украины, 
государство для реализации экономи-
ческой политики, выполнения целевых 
экономических и других программ и 
программ экономического и социально-
го развития применяет разнообразные 
средства и механизмы регулирования 
хозяйственной деятельности. Основны-
ми средствами регулирующего влияния 
государства на деятельность субъектов 
хозяйствования являются: 1) государ-
ственный заказ; 2) лицензирование, па-

тентование и квотирование; 3) сертифи-
кация и стандартизация; 4) применение 
нормативов и лимитов; 5) регулирование 
цен и тарифов; 6) предоставление инве-
стиционных, налоговых и других льгот; 
7) предоставления дотаций, компенса-
ций, целевых инноваций и субсидий.

Контроль в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов в рыночных условиях 
осуществляется в двух аспектах. Пер-
вый аспект – это договорной контроль 
поставщика, покупателя и/или третьих 
лиц, если такое право предусмотрено в 
договоре поставки нефти и нефтепро-
дуктов. Второй аспект – государствен-
ный контроль в данной сфере, на котором 
стоит заострить внимание ввиду край-
ней дискуссионности данного вопроса 
в науке хозяйственного права и соотно-
шения его с теоретико-практическими 
разработками науки административного 
права. Общие механизмы и принципы 
государственного контроля в сфере хо-
зяйствования, определенные в ст. 19 ХК 
Украины, позволяют субъектам хозяй-
ствования осуществлять хозяйственную 
деятельность с учетом норм и требова-
ний действующего законодательства 
относительно свободно. При этом есть 
вопросы (например, контроль качества 
и безопасности), которые существенно 
ограничивают деятельность субъектов 
рынка нефти и нефтепродуктов, на-
пример, относительно производства и 
ввоза на территорию Украины некото-
рых видов нефтепродуктов (например, 
прекурсоров: толуол, ацетон). Анализ 
инициатив некоторых государственных 
органов относительно усовершенство-
вания механизмов государственного 
контроля в сфере поставок нефти и не-
фтепродуктов показывает их нерацио-
нальную позицию и желание увеличить 
количество контролирующих органов за 
счет перераспределения контрольных 
функций. Это служит основанием для 
законодательного закрепления особен-
ностей контроля в сфере поставок нефти 
и нефтепродуктов и компетенции кон-
тролирующих органов с целью предот-
вращения возможности самостоятельно 
расширять собственную компетенцию в 
сфере контроля хозяйственной деятель-
ности.

Перечисленные средства государ-
ственного воздействия составляют ос-
нову правовой организации рынка не-
фтепродуктов Украины без учета его 
импортной составляющей. Каждое из 
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этих средств раскрывается в отдельных 
нормативно-правовых актах: законах 
Украины, постановлениях Кабинета 
Министров Украины и актах других цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти, которые наделены соответствующей 
компетенцией в области регулирования 
рынка. Согласно положениям ст. 271 ХК 
Украины Кабинет Министров Украины 
в соответствии с требованиями ХК и 
других законов утверждает Положение 
о поставках продукции производствен-
но-технического назначения и поставки 
изделий народного потребления, а так-
же Особые условия поставки отдельных 
видов товаров. Законодательством также 
могут быть предусмотрены особенности 
поставки отдельных видов продукции 
производственно-технического назначе-
ния или изделий народного потребления, 
а также особый порядок осуществления 
поставки продукции для государствен-
ных нужд (ч. 2 ст. 264 ХК Украины).

Все же, центральное место среди си-
стемы подзаконных актов в сфере орга-
низации и выполнения работ, связанных 
с приемом, транспортировкой, хранени-
ем, отпуском и учетом товарной нефти 
и нефтепродуктов занимает упомянутая 
Инструкция о порядке приема, транс-
портировки, хранения, отпуска и учета 
нефти и нефтепродуктов на предпри-
ятиях и организациях Украины от 20 мая 
2008 г. № 281/171/578/155. Инструкция 
распространяется на все классы, типы, 
группы и виды нефти и типы, марки и 
виды (в зависимости от массовой доли 
серы) нефтепродуктов. Однако она не 
распространяется на добычу нефти, 
сдачу ее с системы магистральных не-
фтепроводов потребителям и на межго-
сударственные перевозки нефти и не-
фтепродуктов.

Украиной взят курс на дерегулиро-
вание отношений в сфере хозяйство-
вания, однако существуют сферы, в 
которых такой процесс может вызвать 
обратный эффект, а именно: увеличение 
количества правонарушений в сфере 
поставок нефти и нефтепродуктов. Из-
лишнее упрощение процедур приемки 
как товаров (продукции) в целом, так 
и нефтепродуктов в частности (подход, 
пропагандируемый отдельными пред-
ставителями науки гражданского пра-
ва), не привнесет ничего позитивного, 
а повлечет за собой увеличение право-
нарушений в сфере хозяйствования, 
снизит доверие партнеров друг к другу 

и, в целом, разбалансирует рынок, и без 
того нуждающийся в дополнительной 
организации.

Важным направлением модерниза-
ции хозяйственного законодательства 
является установление деловых, пар-
тнерских отношений между государ-
ством и бизнесом (субъектами хозяй-
ствования). В связи с чем необходимо 
продолжение исследований органи-
зационно-хозяйственных договоров 
(правовой природы меморандумов на 
рынке нефтепродуктов Украины) как 
эффективных средств участия госу-
дарства в рыночных отношениях не-
административными методами с це-
лью оптимальной организации рынка, 
предупреждения ценовых сговоров, его 
монополизации, бесперебойного обе-
спечения отраслей экономики Украины 
нефтепродуктами по ценам и в сроки, 
соответствующие ожиданиям и объ-
ективными условиям осуществления 
хозяйственной деятельности другими 
субъектами в различных сферах (АПК, 
ЖКХ, транспорте и др.).

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно сформулировать несколько вы-
водов:

1. В целом, Хозяйственный кодекс 
Украины служит основой для построе-
ния специального законодательства, ре-
гулирующего процесс принятия нефте-
продуктов по договору по количеству и 
по качеству. А поиск той «золотой се-
редины» в нормативном регулировании 
поставки увенчался успехом – Инструк-
ция № 281/171/578/155 отвечает обще-
му духу современного хозяйственного 
законодательства – оптимального соче-
тания государственного регулирования 
(установления обязательных импера-
тивных норм) и инициативы сторон по 
урегулированию тех или иных вопросов 
взаимным согласием (компромиссом) 
сторон в договоре. Положения Инструк-
ции детализируют положения ХК Укра-
ины в вопросе приемки нефтепродуктов 
и внесение каких-либо дополнений в ХК 
лишь усложнит его универсальную кон-
струкцию, которая позволяет развивать 
подзаконное регулирование поставок 
любого вида товаров (продукции) и слу-
жит системообразующим фактором для 
построения хозяйственного законода-
тельства на единообразных принципах 
(такой вывод был в одной из статей, но 
мы его немного изменили, и для между-
народного издания можно его и повто-

рить в отредактированном варианте, так 
как вывод отражает цель статьи).

2. При сформированном подходе к 
урегулированию отношений в сфере по-
ставок нефти и нефтепродуктов на осно-
вании общих норм ХК Украины и специ-
альных подзаконных актов в Украине не 
существует однозначно выработанного 
подхода к урегулированию экспортно-
импортных операций с нефтепродук-
тами, выраженного в существовании 
отдельного нормативно-правового акта 
уровня Закона Украины, что приводит к 
значительным разночтениям норм зако-
нодательства между контролирующими 
органами (прежде всего таможенными и 
налоговыми органами) и предпринима-
телями, увеличивает количество споров 
в судах всех инстанций.

3. Необходимым в сложившихся ус-
ловиях является разработка проекта За-
кона Украины «Об организации рынка 
нефтепродуктов в Украине». Такой зако-
нопроект логично вписался бы в систему 
регулирования хозяйственных отноше-
ний от разведки и добычи нефти, газо-
вого конденсата, их переработки, транс-
портировки, хранения, особенностей 
осуществления экспортно-импортных и 
иных операций, а также регулирования 
особенностей заключения и исполнения 
соответствующих договоров поставки 
нефтепродуктов, формулирования их 
специфических условий, вопросов при-
емки нефтепродуктов, их качества и над-
зора за деятельностью в данной сфере. 
При этом особое внимание следует уде-
лить установлению конкурсных принци-
пов продажи нефти, нефтепродуктов, га-
зового конденсата и т.п., то есть продажи 
исключительно посредствам аукционов. 
Вся необходимая нормативно-правовая 
база для этого сформирована.

Наличие специального Закона  
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота отдельных видов 
нефтепродуктов» во многих случаях на 
территории СНГ положительно повли-
яло на организацию рынка нефти и не-
фтепродуктов, четко определило роль 
государства, упорядочило деятельность 
поставщиков и покупателей на данном 
рынке. Опыт разработки и принятия тако-
го закона является позитивным и может 
быть использован для урегулирования 
соответствующих отношений на Укра-
ине. Дополнительным аргументом явля-
ется то, что наличие такого закона сбли-
зит украинское законодательство в дан-
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ной сфере с законодательством стран –  
основных импортеров нефти и нефте-
продуктов на территорию Украины.

4. Практика осуществления поста-
вок нефти и нефтепродуктов во всех 
странах мира, в том числе и в ЕС, ко-
личество и сущность применяемых при 
этом средств государственного влияния 
на отдельную сферу хозяйствования ни-
чем не отличается от перечня, содержа-
щегося в ст. 12 Хозяйственного кодекса 
Украины.
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Summary
The paper investigates the exclusivity as the main and identifying feature of the court 

proceedings of the revision of judgments by the Supreme Court of Ukraine in criminal 
cases. Author studies the grounds and prerequisites of initiation of court proceedings 
in the Supreme Court of Ukraine as an element of its exclusivity. Also analyzes the 
relationship and features of the court proceedings in the Supreme Court of Ukraine from 
the other stages of criminal process. 

Key words: exclusivity, criminal proceedings, the Supreme Court of Ukraine, the 
revision of judicial decisions, the reasons and prerequisites for court proceedings.

Аннотация
В статье исследуется исключительность как основная и идентифицирующая 

черта производства по пересмотру судебных решений Верховным Судом Украины 
в уголовных делах. Автором изучаются основания и предпосылки инициирования 
производства в Верховном Суде Украины как составные элементы исключитель-
ности указанного производства. Также анализируются взаимосвязь и отличитель-
ные особенности производства в Верховном Суде Украины от иных стадий уго-
ловного процесса.

Ключевые слова: исключительность, уголовное производство, Верховный 
Суд Украины, пересмотр судебных решений, основания и предпосылки судебного 
производства.

Постановка проблемы. Сегод-
ня, в соответствии с положе-

ниям действующего украинского зако-
нодательства, Верховный Суд Украины 
пересматривает судебные решения по 
уголовным делам исключительно исхо-
дя из оснований и в порядке, установ-
ленном Уголовным процессуальным 
кодексом Украины, что лишает его 
права пересмотра решений судов ни-
жестоящих инстанций в качестве суда 
кассационной инстанции, и в порядке 
исключительного производства так, как 
это устанавливалось Уголовно-процес-
суальным кодексом Украины 1960 года. 
Так, согласно положениям действующе-
го Уголовного процессуального кодекса 
Украины 2012 года основаниями для 
пересмотра судебных решений Верхов-
ным Судом Украины, вступивших в за-
конную силу, являются: 

1) неодинаковое применение судом 
кассационной инстанции одних и тех 
же норм закона Украины об уголов-
ной ответственности относительно по-
добных общественно опасных деяний 
(кроме вопросов назначения наказания, 

освобождения от наказания и от уго-
ловной ответственности), что повлекло 
принятие разных по содержанию су-
дебных решений; 

2) установление международным 
судебным учреждением, юрисдикция 
которого признана Украиной, наруше-
ния Украиной международных обяза-
тельств при решении дела судом [2].

Исходя из вышесказанного и учи-
тывая внесение столь значительных 
изменений в правовой статус и полно-
мочия Верховного Суда Украины, во-
просы оснований и процессуального 
порядка осуществления Верховным 
Судом Украины пересмотра судебных 
решений по уголовным делам в ка-
честве отдельной и самостоятельной 
стадии уголовного судопроизводства, 
рядом с проблемой правовой природы 
решений высшей судебной инстанции, 
требуют основательного и комплекс-
ного научного исследования с целью 
поиска путей наиболее эффективного 
и оптимального усовершенствования 
процедуры уголовного производства в 
Верховном Суде Украины.
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Актуальность темы статьи обу-
словлена необходимостью целостного 
и системного исследования правовой 
природы и основных юридических 
признаков пересмотра судебных ре-
шений и процессуальных аспектов 
деятельности высшего судебного ор-
гана в системе судов общей юрисдик-
ции Украины по уголовным делам в 
условиях действующего уголовного 
процессуального законодательства с 
целью дальнейшего реформирования 
и оптимизации процедуры пересмотра 
судебных решений Верховным Судом 
Украины в уголовных делах.

Целью статьи является полное и 
комплексное исследование правовой 
сущности и составных элементов ис-
ключительности как основополагаю-
щей и базисной черты производства 
по пересмотру судебных решений Вер-
ховным Судом Украины в уголовных 
делах.

Изложение основного материала 
исследования. Пересмотр судебных 
решений Верховным Судом Украины 
в теории и практике уголовного про-
цесса выделяется как самостоятельная 
и отдельная стадия уголовного судо-
производства [3, c. 26]. В силу этого 
ей присущи как общие черты судебно-
го производства, так и свойственные 
только ей особые признаки, которые 
отличают производство в Верховном 
Суде Украины от всех остальных. 

К наиболее общим чертам пере-
смотра судебных решений Верховным 
Судом Украины в уголовных делах 
следует отнести: 1) это процессуаль-
ная деятельность суда, сторон и дру-
гих участников уголовного производ-
ства по рассмотрению и разрешению 
уголовных дел, результатом которой 
является вынесение и исполнение су-
дебного решения; 2) целостность и 
относительная автономность в систе-
ме стадий уголовного процесса; 3) эта 
деятельность урегулирована нормами 
уголовного процессуального права (в 
частности главой 33 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины (далее 
– УПК Украины), которая включает в 
себя статьи 444‒458); 4) существует 
в пределах уголовных процессуаль-
ных отношений, поскольку в усло-
виях производства по пересмотру су-
дебных решений Верховным Судом 
Украины уголовные процессуальные 
отношения возникают, изменяются и 

прекращаются; 5) в целом эта процес-
суальная деятельность направлена на 
достижение общих задач уголовного 
судопроизводства. 

Главными среди специальных при-
знаков пересмотра Верховным Судом 
Украины судебных решений в уголов-
ных делах как особого производства в 
системе стадий уголовного процесса 
являются следующие три черты, кото-
рые, несмотря на лаконичное формули-
рование, наделены комплексной приро-
дой: 1) исключительность; 2) факульта-
тивность; 3) окончательность.

Кроме них к специальным призна-
кам производства в Верховном Суде 
Украины необходимо отнести осо-
бый круг задач и, как видоизмененное 
действие универсальных принципов 
уголовного процесса, так и наличие 
собственного их инструментария, ре-
гламентирующего процессуальную де-
ятельность Верховного Суда Украины. 

В данной статье с целью детально-
го и комплексного правового анализа 
подробно остановимся именно на ис-
ключительности как на идентифициру-
ющем и основополагающем признаке 
деятельности Верховного Суда Украи-
ны по пересмотру судебных решений 
в уголовных делах, что проявляется в 
четырех взаимосвязанных аспектах: 

‒ в исключительности оснований 
пересмотра; 

‒ в исключительности предпосы-
лок пересмотра; 

‒ в исключительности субъекта, ко-
торый наделен процессуальными пол-
номочиями пересмотра определенной 
категории судебных решений (предме-
та) исходя из оснований пересмотра; 

‒ в исключительности правовой 
природы судебных решений, принима-
емых по результатам судебного произ-
водства Верховным Судом Украины.

Как отмечает А.С. Ткачук, проверка 
принятых судебных решений судами 
высшей инстанции является гарантией 
права на судебную защиту, но гарантии 
судебной защиты будут эффективными 
только при условии законодательного 
обеспечения возможности пересмотра 
дела судом высшего уровня, существо-
вания понятной и четкой процедуры 
(механизма) исправления судебных 
ошибок [6, с. 108]. 

Реализация же закрепленного и га-
рантированного на международном и от-
ечественном уровнях права на судебную 

защиту в отдельных случаях осложня-
ется принятием незаконных, необосно-
ванных и несправедливых судебных ре-
шений. Указанное приводит к тому, что 
право на пересмотр в апелляционном и 
кассационном порядке и Верховным Су-
дом Украины судебного решения явля-
ется неотъемлемым элементом права на 
судебную защиту каждого лица, в отно-
шении которого осуществляется уголов-
ное производство [5, с. 87].

При этом очевидно, что законода-
тель должен достичь баланса между 
правом каждого лица обжаловать при-
нятое судебное решение на основании 
его незаконности, необоснованности 
или на других основаниях, что вопло-
щается в закрепленной законом воз-
можности пересмотра этого решения 
судами (судом) высшей инстанции в 
апелляционном, кассационном про-
изводствах и производстве по пере-
смотру судебных решений Верховным 
Судом Украины; и эффективностью, 
полнотой и качеством самого судеб-
ного процесса, что заключается в бес-
пристрастном и справедливом рас-
смотрении и разрешении дела судом в 
разумный срок с целью последующего 
своевременного исполнения приговора 
или иного судебного решения. Таким 
образом, недопустима ситуация, при 
которой лицо будет наделено неограни-
ченными возможностями обжалования 
судебного решения в судах высших ин-
станций, что противоречит как задачам 
уголовного производства и правосудия 
в целом, так и здравому смыслу. 

С этой целью процессуальное зако-
нодательство (в том числе и УПК Укра-
ины) содержат четко регламентирован-
ные основания и предпосылки ини-
циирования каждого из производств 
по пересмотру судебных решений, 
которые призваны достичь указанного 
баланса – согласовать интересы лич-
ности, общества и государства в сфере 
правосудия, защиты охраняемых зако-
ном прав, свобод и их гарантий. 

Каждая из стадий пересмотра су-
дебных решений, определенных в 
УПК Украины (как и производство в 
суде первой инстанции, конечно), ха-
рактеризуется присущими ей основа-
ниями и предпосылками обращения 
наделенного таким правом лица в суд 
надлежащей инстанции с заявлением 
об инициировании соответствующего 
производства.
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Основания для пересмотра судеб-
ных решений в апелляционном и касса-
ционном производствах указывают на 
существование последних в пределах 
четко очерченной процессуальной си-
стемы проверки судебных решений, их 
тесной взаимосвязи, учитывая функци-
онирование двухуровневого механизма 
обеспечения законности и обоснован-
ности решений судов нижестоящих ин-
станций – прежде судов первой инстан-
ции. Утверждаемое выше в совокупно-
сти с отдельными общими задачами, в 
целом, позволяет говорить о единстве 
целей и принципов осуществления ука-
занных видов производства.

Основания же производства по 
пересмотру судебных решений Вер-
ховным Судом Украины существенно 
отличаются от апелляционного и кас-
сационного порядков целями и направ-
ленностью установления, являются 
специфическими и исключительными. 

Обеспечение законности и обосно-
ванности судебного решения путем пе-
ресмотра решения суда нижестоящей 
инстанции в данном случае не является 
главной целью производства, отступа-
ет на второй план и является побочным 
результатом деятельности Верховного 
Суда Украины. Поскольку данная де-
ятельность, прежде всего, направле-
на на обеспечение единства судебной 
практики применения судом кассаци-
онной инстанции норм закона Украины 
об уголовной ответственности и недо-
пущения нарушения международных 
обязательств Украины, устранения 
выявленных Европейским судом по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) на-
рушений прав и свобод личности и 
гражданина. Таким образом, основания 
обращения в Верховный Суд Украины 
связанны, прежде всего, с правовыми 
явлениями и событиями, выходящими 
или за пределы конкретного судебного 
решения, что является предметом пере-
смотра, или за пределы национального 
правосудия и украинской судебной си-
стемы вообще. 

Такая правовая природа оснований 
пересмотра судебных решений Верхов-
ным Судом Украины свидетельству-
ет об их исключительном характере, 
уникальности и единственности этих 
оснований в пределах всей правовой и 
судебной системы, что в целом влияет 
и на исключительность самого произ-
водства в Верховном Суде Украины. 

Также стоит отметить большую де-
тализацию и узость законодательного 
формулирования оснований пересмо-
тра судебных решений Верховным Су-
дом Украины в сравнении с широкими 
и фактически неопределенными осно-
ваниями рассмотрения дела в порядке 
апелляции и кассации.

Кроме оснований пересмотра су-
дебных решений Верховным Судом 
Украины, необходимо остановиться 
на предпосылках инициирования и от-
крытия производства, под которыми 
следует понимать совокупность объ-
ективных и субъективных свойств и 
факторов, что должны существовать на 
момент подачи заявления о пересмотре 
судебного решения, а также требования 
к его содержанию и форме (иначе – фор-
мальные требования). К объективным 
предпосылкам относятся предмет пере-
смотра (определенный процессуальным 
законом перечень судебных решений, 
которые могут пересматриваться судом 
высшей инстанции в связи с определен-
ными основаниями), подача заявления 
в пределах установленного процес-
суального срока и наличие решений, 
предоставленных для сравнения или 
соответствующего решения ЕСПЧ, в 
зависимости от конкретного основания 
обращения. К субъективным следует от-
нести наличие у заявителя права на по-
дачу заявления о пересмотре судебного 
решения Верховным Судом Украины.

Верховный Суд Украины наделен 
правом пересмотра судебных решений 
не только исключительно двух судеб-
ных инстанций, но и двух органов су-
дебной власти вообще. Имеются в виду 
решения суда кассационной инстанции 
– Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел и, собственно, 
Верховного Суда Украины (принятые 
им как таковым по результатам рас-
смотрения кассационной жалобы, по-
данной до 15 октября 2010 года [4]). 
Сказанное справедливо как в случае 
обращения к Верховному Суду Украи-
ны на основании неодинакового приме-
нения судом кассационной инстанции 
одних и тех же норм закона Украины 
об уголовной ответственности, так и в 
случае установления международным 
судебным учреждением, юрисдикция 
которого признана Украиной, наруше-
ния Украиной международных обяза-
тельств при решении дела судом.

Другим элементом объективных 
предпосылок возникновения производ-
ства по пересмотру судебных решений 
Верховным Судом Украины высту-
пает подача заявления через Высший 
специализированный суд Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел в Верховный Суд Украины в 
пределах установленных процессуаль-
ных сроков. Статья 447 УПК Украины 
устанавливает следующие сроки пода-
чи заявления о пересмотре судебного 
решения Верховным Судом Украины: 

1) на основании неодинакового при-
менения судом кассационной инстан-
ции одних и тех же норм закона Укра-
ины об уголовной ответственности 
относительно подобных общественно 
опасных деяний, что повлекло приня-
тие разных по содержанию судебных 
решений – в течение трех месяцев со 
дня принятия судебного решения, в 
отношении которого заявлено ходатай-
ство о пересмотре, или со дня принятия 
судебного решения, на которое делает-
ся ссылка в подтверждение этого осно-
вания, если оно принято позже. 

2) на основании установления меж-
дународным судебным учреждением, 
юрисдикция которого признана Укра-
иной, нарушения Украиной междуна-
родных обязательств при решении дела 
судом – в течение трех месяцев со дня, 
когда лицу, в пользу которого принято 
решение международным судебным 
учреждением, юрисдикция которого 
признана Украиной, стало известно о 
приобретении этим решением статуса 
окончательного. 

Исключительной и уникальной 
объективной предпосылкой подачи за-
явления о пересмотре судебного реше-
ния в Верховном Суде Украины также 
является наличие «внешних» по отно-
шению к решению, что пересматри-
вается судебных актов – соответству-
ющего решения суда кассационной 
инстанции или ЕСПЧ. Данные реше-
ния существуют отдельно от судебно-
го решения, что является предметом 
пересмотра, как в материальном, так 
и в процессуальном плане. Поскольку 
они объективируются в других процес-
суальных документах судебного право-
применения и являются результатами 
самостоятельных во всех отношениях 
судебных производств. 

Необходимость фактического су-
ществования других подобных реше-
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ний суда кассационной инстанции или 
решения ЕСПЧ, что через сходство 
общественно опасных деяний и при-
мененных норм закона Украины об 
уголовной ответственности (в первом 
случае) или непосредственно по сути 
данного конкретного дела (во втором), 
связанных с решением, что является 
предметом пересмотра, как объектив-
ных предпосылок, прослеживается и 
в статье 448 УПК Украины. Последняя 
устанавливает требования к заявлению 
о пересмотре судебного решения Вер-
ховным Судом Украины, а, следова-
тельно, содержит требования к форме и 
содержанию такого заявления, соблю-
дение которых выступает формальной 
предпосылкой открытия производства 
в Верховном Суде Украины. 

В частности, в заявлении о пере-
смотре судебного решения, которое по-
дается, разумеется, в письменной форме 
(хотя отдельными учеными и выдвига-
ются идеи по представлению, к при-
меру, устной апелляционной жалобы в 
уголовном процессе [1, с. 16]), указы-
ваются, кроме общих и присущих всем 
заявлениям (жалобам) о пересмотре 
судебного решения суда нижестоящей 
инстанции реквизитов (наименование 
суда, в который подается заявление, кон-
тактные данные заявителя, требования 
лица, подающего заявление, перечень 
прилагаемых т.п.), также конкретные, 
разные по содержанию, судебные ре-
шения, в которых имеет место неодина-
ковое применение судом кассационной 
инстанции одних и тех же норм закона 
Украины об уголовной ответственности 
относительно подобных общественно 
опасных деяний, если заявление по-
дано на основании, предусмотренном 
пунктом 1 части первой статьи 445 УПК 
Украины или обоснование необходи-
мости пересмотра судебных решений в 
связи с принятием решения междуна-
родным судебным учреждением, юрис-
дикция которого признана Украиной, 
если заявление подано на основании, 
предусмотренном пунктом 2 части пер-
вой статьи 445 этого же Кодекса. 

Также в связи с тем, что заявление 
о пересмотре дела в Верховный Суд 
Украины (далее – ВСУ) подается че-
рез Высший специализированный суд 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел, в соответствии 
с частью первой статьи 449 УПК Укра-
ины, к ней прилагаются копии ука-

занных решений суда кассационной 
инстанции или Европейского суда по 
правам человека.

Правом на обращение о пересмо-
тре судебных решений Верховным 
Судом Украины как субъективной 
предпосылки возникновения произ-
водства по пересмотру судебных ре-
шений высшим судебным органом в 
системе судов общей юрисдикции на-
делены все лица, обладающие правом 
на подачу кассационной жалобы, если 
говорить о пересмотре судебного ре-
шения ВСУ по основанию неодинако-
вого применения судом кассационной 
инстанции норм закона Украины об 
уголовной ответственности (перечень 
этих лиц определен в статье 425 УПК 
Украины). И только лицо, в пользу ко-
торого принято решение международ-
ным судебным учреждением, юрис-
дикция которого признана Украиной 
в случае установления этим решением 
нарушения Украиной международных 
обязательств как второго из основа-
ний пересмотра судебных решений 
Верховным Судом Украины. Именно 
последнее из приведенных положе-
ний привлекает внимание и отлича-
ется в этом аспекте от общепринятых 
подходов к установлению субъектов 
права на обжалование (пересмотр) су-
дебного решения суда нижестоящей 
инстанции, поскольку предполагает 
исключительно одного человека, кото-
рый наделен этим правом, лишая та-
кого права представителей, прокурора 
и других.

Исключительность исследуемой 
стадии уголовного процесса, кроме 
установленных оснований и предпо-
сылок производства в ВСУ, характери-
зуется и находится в тесной взаимосвя-
зи с уникальностью процессуального 
статуса субъекта пересмотра, который 
является высшим судебным органом в 
системе судов общей юрисдикции и с 
исключительным характером судебно-
го решения ВСУ как акта такого выс-
шего судебного органа, что выносится 
в форме постановления и, кроме общих 
признаков, присущих судебному реше-
нию, характеризуется нормативным со-
держанием, прецедентным характером 
и особой целью вынесения – направ-
ленностью на устранение неодинаково-
го применения норм законодательства 
в сфере материального права, обеспе-
чения единства судебной практики и 

правильности правоприменения всеми 
субъектами властных полномочий.

Выводы. Таким образом, исклю-
чительность как основополагающий 
признак пересмотра судебных реше-
ний Верховным Судом Украины в уго-
ловных делах проявляется в тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти исключительности его оснований, 
предпосылок, предмета, субъекта и 
результатов. При этом исключитель-
ность как основной, но не единствен-
ный признак указанного производства 
непосредственно связан с факультатив-
ностью и окончательностью, задачами 
и принципами пересмотра Верховным 
Судом Украины судебных решений.
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Summary
The article deals with the legal aspects of the liberalization of the visa regime for short trips of citizens of Ukraine to the European 

Union. Characterized by the main stage of the process of liberalization of the visa regime and Ukraine's progress in this area. Also 
produced an overview of the liberalization of the visa regime for short trips of citizens from the Western Balkans to the European 
Union, which it successfully completed a few years ago, and the Eastern Partnership countries, which, alongside with Ukraine only 
pass this difficult path and are at different stages of completion.
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые аспекты либерализации визового режима для краткосрочных поездок граждан Украи-

ны в страны Европейского Союза. Характеризируются основные стадии процесса либерализации визового режима и прогресс 
Украины в этой сфере. Также произведен краткий обзор либерализации визового режима для краткосрочных поездок граждан 
со стран Западных Балкан с Европейским Союзом, которые ее успешно завершили несколько лет назад, и стран Восточного 
Партнерства, которые наравне с Украиной только проходят этот сложный путь и находятся на разных стадиях его завершения.

Ключевые слова: Европейский Союз, либерализация, визовый режим, Шенгенская зона, Дорожная карта, План действий.

Постановка проблемы. Евро-
пейское направление внешней 

политики Украины неоспоримо, оно 
открывает для нашей страны новые 
перспективы сотрудничества Украины 
с развитыми странами Европейского 
Союза, дает возможности экономиче-
ского развития и укрепление позиций 
Украины в мировой системе междуна-
родных отношений. Одним из главных 
направлений в сфере сотрудничества с 
Европейским Союзом есть либерали-
зация для граждан Украины визового 
режима, так как граждане Европей-
ского Союза ездят без виз в Украину  
с 1 сентября 2005 года.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью но-
визны, так как события в сфере ли-
берализации визового режима между 
странами развиваются очень быстро и 
в настоящее время нет ни одной фун-
даментальной работы на эту тему.

Состояние исследования. Между-
народно-правовые аспекты либерали-
зации визового режима между Украи-
ной и Европейским Союзом пока что 
не привлекли внимание отечественных 
юристов-международников, несмотря 
на актуальность этого вопроса для 
граждан Украины. 

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование пройденной работы 
и её продолжительность странами За-
падных Балкан на пути к отмене визо-
вого режима с Европейским Союзом 
и стран Восточного Партнерства, ко-

торые только выполняют свои Планы 
действий по отмене визового режима, 
для получения позитивного опыта для 
Украины.

Изложение основного материала. 
Рассмотрением проблем, которые воз-
никают на пути к визовой либерализа-
ции с Европейским Союзом (далее – 
ЕС), занимаются отечественные уче-
ные, журналисты и политики, особен-
но эти вопросы находятся в поле зре-
ния Гражданской инициативы «Европа 
без барьеров».

Украине в 2010 году был предо-
ставлен План действий по введению 
безвизового режима для краткосроч-
ных поездок граждан Украины в 
страны ЕС, что означало переход от 
абстрактных дискуссий к предметной 
и целенаправленной работе с четкой 
перспективой введения безвизового 
режима для поездок граждан Украины 
в ЕС. С тех пор скорость приближения 
к либерализации визового режима за-
висит в большей степени от прогресса, 
который достигнет Украина в выпол-
нении установленных условий. Этот 
План действий был разработан Евро-
комиссией с учетом положительного 
опыта, который доказал эффектив-
ность аналогичных Дорожных карт, 
предоставленных балканским стра-
нам. Еще 28 января 2008 года Совет ЕС 
по общим вопросам и внешним отно-
шениям заявил о намерении Европей-
ской Комиссии начать визовый диалог 
со всеми странами Западных Балкан. 

По результатам выполнения этих До-
рожных карт, безвизовый режим по-
ездок в ЕС был введен для граждан 
Сербии, Македонии, Черногории, Ал-
бании, Боснии и Герцеговины. Таким 
образом, 19 декабря 2009 года гражда-
не Сербии, Черногории и Македонии 
получили желаемую либерализацию 
их визового режима с Европейским 
Союзом, а за год спустя, 15 декабря  
2010 года, такую же либерализацию 
получили граждане Боснии и Герцего-
вины и Албании. 

Около двух лет понадобилось Сер-
бии, Македонии и Черногории для 
успешного выполнения технических 
заданий и критериев Дорожных карт, 
чтобы окончательно убедить ЕС, что 
их граждане имеют право на пересече-
ние границ без виз. Не останавливаясь 
на достигнутом, три страны не оста-
лись в стороне от проблемы визовой 
изоляции двух других стран региона ‒ 
Боснии и Герцеговины и Албании, с их 
помощью почти через год они получи-
ли безвизовый режим [1, c. 359–364]. 

Предоставляя друг другу экс-
пертную помощь, балканские страны 
продемонстрировали действенность 
принципа регионального подхода, еще 
раз подтвердив неоспоримый факт: де-
мократические ценности, к которым 
относится и свобода передвижения, 
способна консолидировать общества, 
заживляя раны прошлого перспектива-
ми будущего [2]. Сегодня же, балкан-
ские страны чаще упоминаются как 
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синоним ответственного отношения 
взятых на себя обязательств в отноше-
ниях с Европейским Союзом и явля-
ются примером удачного менеджмента 
в области безопасности, управления 
миграцией и борьбы с организованной 
преступностью. Пройдя фундамен-
тальную трансформацию, балканские 
страны вплотную приблизились к ев-
ропейским стандартам в области без-
опасности и демократии. 

Либерализация визового режима 
для пяти балканских стран не стала 
неожиданным подарком от Европей-
ского Союза. Наоборот, этот процесс 
полностью зависел от проведения эти-
ми странами существенных реформ в 
сфере миграции и пограничного кон-
троля, общественного порядка и без-
опасности, внешних отношений и прав 
человека, которые странам необходи-
мо было привести в соответствие со 
стандартами ЕС. 

В области миграции и погранич-
ного контроля, эти реформы предус-
матривали, например, обязательства 
по принятию и внедрению в нацио-
нальное законодательство требова-
ний, предусмотренных «Шенгенским 
кодексом о границах» [3]. В результа-
те, условиями присоединения к Шен-
генской зоне стали условия, которые 
должны выполнить граждане этих 
стран и граждане третьих стран, что 
транзитом проезжают через эти стра-
ны, чтобы было разрешено выезжать в 
страны Европейского Союза. 

Другой реформой была транспо-
зиция ответственности перевозчиков 
в национальное законодательство [4]. 
Это означает, что любой перевозчик, 
который ездит в эти страны, должен 
проверить, что лица, которых он бе-
рет с собой, имеют необходимые про-
ездные документы, чтобы законно 
попасть в эти страны. В противном 
случае, он будет обязан вернуть их об-
ратно за свой счет. 

Реформирование различных сфер 
общественно-политической жизни в 
соответствии с европейскими ценно-
стями и стандартами было взаимовы-
годным процессом, как для балкан-
ских стран, так и для Европейского 
Союза. Вопросы свободы передвиже-
ния граждан стран Западных Балкан 
со странами-членами ЕС долгое время 
не претерпевали изменений. Первым 
сигналом готовности ЕС к позитивным 

сдвигам стал саммит в Салониках в 
2003 году, где главы государств и пра-
вительств ЕС отметили европейские 
перспективы Западных Балкан, вклю-
чающие будущий безвизовый режим 
с ЕС, обусловленный проведением ре-
форм в таких сферах, как укрепление 
верховенства права, борьбы с органи-
зованной преступностью, коррупцией 
и нелегальной миграцией, а также уси-
ление административной способности 
стран при обеспечении контроля на 
границах и безопасности документов. 

Активизация процесса либерали-
зации визового режима началась толь-
ко с 2007 года, когда между странами 
Западных Балкан и Европейским Со-
юзом было подписано Соглашение 
об упрощении оформления виз и ре-
адмиссии (Соглашение между Евро-
пейским сообществом и Республикой 
Албанией от 19 декабря 2007 года [5, 
с. 85], Соглашение между Европей-
ским сообществом и Боснией и Герце-
говиной от 19 декабря 2007 года [6, с. 
97], Соглашение между Европейским 
сообществом и бывшей югославской 
Республикой Македонией от 19 дека-
бря 2007 года [7, с. 125], Соглашение 
между Европейским сообществом и 
Республикой Черногорией от 19 дека-
бря 2007 года [8, с. 109], Соглашение 
между Европейским сообществом и 
Республикой Сербией от 19 декабря 
2007 года [9, с. 137]). Соглашения 
стран Западных Балкан и ЕС заработа-
ли с 1 января 2008 года, одновременно 
с соответствующими соглашениями, 
подписанными между Украиной, Мол-
довой и ЕС. В том же 2008 году Евро-
пейская Комиссия и начала «визовый 
диалог» со всеми балканскими стра-
нами. 

Дорожные карты для стран Запад-
ных Балкан содержали четыре блока 
задач: 

‒ безопасность документов; 
‒ нелегальная иммиграция; 
‒ общественный порядок; 
‒ безопасность и вопросы внешних 

отношений, касающихся передвиже-
ния людей. 

Следует остановиться на неко-
торых важных различиях между До-
рожными картами Балкан и Планом 
действий для Украины и других стран-
участниц Восточного партнерства 
(инициатива «Восточное партнерство» 
основана в мае 2009 года, и стала вос-

точно-европейским измерением поли-
тики соседства ЕС в отношении шести 
стран: Украины, Азербайджана, Бела-
руси, Армении, Грузии и Молдовы). 

Первое отличие ‒ в названиях 
двух документов. Хотя существенно-
го лингвистической разницы между 
словами карта и план нет, но, по на-
шему мнению, этим Европейская Ко-
миссия стремилась подчеркнуть по-
литическую разницу между странами 
Западных Балкан, которые были в то 
время и остаются на сегодня страна-
ми-кандидатами и потенциальными 
кандидатами на членство в Европей-
ский Союз, и поэтому они получили 
карту, и Украиной, Молдовой и Гру-
зией, которые являются лишь «друже-
ственными странами», в соответствии 
с политикой Восточного партнерства 
[10] и до сих пор не имеют перспек-
тивы членства в Европейском Союзе. 
Визовый диалог был начат в 2010 году 
только с Украиной и Молдовой, 22 но-
ября 2010 года Украина получила План 
действий по либерализации визового 
режима с Европейским Союзом, в ян-
варе 2011 года ‒ Молдова и 25 февра-
ля 2013 года ‒ Грузия. Остальные три 
страны-участницы Восточного пар-
тнерства должны тоже в ближайшее 
время получить свои Планы действий 
по либерализации визового режима с 
Европейским Союзом. 

Также План действий для Украины 
имеет более сложную структуру и про-
цедуру оценивания прогресса Украины 
в реализации документа. Он разделен 
на два этапа: правовая и политическая 
структура и выполнение (имплемента-
ция). Дорожные карты для стран За-
падных Балкан не содержали такого 
разграничения, там процесс принятия 
законодательства и внедрения других 
изменений был скомпонован с про-
цессом выполнения этих документов. 
Разделив План действий для Украины 
на два этапа, Европейская комиссия 
этим высказала более недоверчивое 
отношение к Украине, чем к странам 
Западных Балкан, и этим еще больше 
подчеркнула политическую разницу 
между ними. Такой двухэтапный про-
цесс в диалоге о либерализации визо-
вого режима для Украины подтвержда-
ет то, что процесс выполнения перво-
го этапа будет четко отслеживаться и 
оцениваться Европейской Комиссией 
во время второго этапа, в то время 
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как в случае стран Западных Балкан 
процесс выполнения рассматривался 
как непрерывные и последовательные 
усилия после принятие законодатель-
ных актов и отдельно он не оценивал-
ся. Например, в Плане действий для 
Украины, в Блоке 3 «Общественный 
порядок и безопасность», Европейская 
Комиссия определила два условия для 
борьбы с торговлей людьми ‒ приня-
тие Закона о противодействии торгов-
ле людьми и принятия Плана действий 
для его эффективной имплементации 
[11]. В Дорожной карте для Сербии Ев-
ропейская Комиссия определила: вы-
полнить стратегию борьбы с торговлей 
людьми путем принятия и выполнения 
Плана действий, предусматривало 
конкретные временные рамки и до-
статочные человеческие и финансовые 
ресурсы для его внедрения [12]. 

Теперь остановимся подробнее на 
программе «Восточное партнерство», 
которая официально была основана 7 
мая 2009 года на ее первом Пражском 
саммите. Одной из основных целей 
этой программы для шести стран-
участниц является установление Евро-
пейским Союзом безвизового режима 
для них. Существует четыре основных 
этапа подготовки государства к этому. 
Прежде всего, это подписание Согла-
шения об упрощении оформления виз 
и реадмиссии лиц, на втором этапе 
страна должна начать визовый диалог 
с Европейским Союзом. Следующим 
этапом является утверждение Плана 
действий по визовой либерализации, 
и последний этап ‒ выполнение необ-
ходимых критериев, предусмотренных 
вышеупомянутым Планом действий, и 
положительная оценка его выполнения 
со стороны Европейского Союза [13]. 

Молдова уже успешно прошла этот 
путь и с 28 апреля 2014 года ее граж-
дане, обладающие биометрическими 
паспортами, могут въезжать в страны 
Евросоюза без виз до 90 дней в тече-
нии 180 дней и без права на трудоу-
стройство. Хотя Молдова иницииро-
вала диалог о либерализации визового 
режима с Европейским Союзом позже, 
чем Украина ‒ в июне 2010 года и по-
лучила свой План действий лишь в ян-
варе 2011 года, она опередила Украину. 
В ноябре 2012 года Молдова перешла 
ко второму этапу выполнения Плана 
действий по визовой либерализации. 
Первый отчет об успехах Молдовы 

в выполнении этого плана был пред-
ставлен 16 сентября 2011 года. Впо-
следствии было еще четыре доклада, 
включая отчет, который был представ-
лен 15 ноября 2013 года. На саммите 
в Вильнюсе 28‒29 ноября 2013 года 
было заявлено о начале технических 
процедур по внесению изменений в Ре-
гламент (EC) 539/2001, для того чтобы 
ввести безвизовый режим в Шенген-
скую зону для молдавских граждан, и 
соответствующие изменения вступили 
в силу с 28 апреля 2014 года. В Брюс-
селе утверждают, что ни одна страна 
не смогла так быстро выполнить ус-
ловия для либерализации визового 
режима. Менее четырех лет понадо-
бились Республике Молдова для того, 
чтобы поездки в Шенгенскую зону без 
виз стали реальностью для ее граж-
дан. Непрерывные усилия молдавских 
властей показывают, что при наличии 
решимости и упорной работы необхо-
димые изменения, которые позволят 
ЕС отменить визовые обязательства, 
могут быть сделаны быстро [14].

Грузия пребывает на третьем этапе 
визовой либерализации, она получила 
План действий по визовой либерализа-
ции только в 2013 году. Также на сам-
мите в Вильнюсе Молдова и Грузия 
продолжили переговоры относительно 
подписания Соглашения об ассоциа-
ции с Европейским Союзом, плани-
руется, что они будут подписаны осе-
нью 2014 года на следующем саммите. 
Руководство Армении тоже должно 
было продолжить вместе с Грузией и 
Молдовой переговоры в Вильнюсе по 
заключению Соглашения об ассоциа-
ции с Европейским Союзом (перего-
воры продолжались более трех лет), но 
вместо этого армянская власть решила 
присоединиться к Таможенному союзу 
с Россией, Белоруссией и Казахстаном 
[15]. 

Азейбарджан перешел ко второму 
этапу визовой либерализации, подпи-
сав с Европейским Союзом 29 ноября 
2013 года Соглашение об упрощении 
оформления виз. Отношения Азер-
байджана с Европейским Союзом 
можно охарактеризовать как «ней-
тральные». Поддержка демократиче-
ских преобразований в повестке дня 
отношений Баку и Брюсселя ‒ далеко 
не на первом месте. Азербайджан ни-
когда не вел переговоров об ассоциа-
ции с Европейским Союзом, хотя и в 

Таможенный союз азербайджанское 
руководство не собирается [16]. 

Армения и Беларусь находятся на 
первом этапе визовой либерализации, 
то есть они еще не подписали Согла-
шения об упрощении оформления виз 
с Европейским Союзом, и по нашему 
мнению, не подпишут в будущем, осо-
бенно теперь, после присоединения 
этих стран к Таможенному союзу, а 
также в связи с продолжением Брюс-
селем в октябре 2013 года еще на год 
действие санкций против руководства 
Беларуси за нарушения прав человека 
в стране и продолжение политических 
репрессий. Ограничение въезда на тер-
риторию ЕС и осуществления любых 
финансовых операций в странах Евро-
пейского Союза распространяются на 
более чем двухсот белорусских чинов-
ников, которых считают причастными 
к репрессиям. Эти страны сделали 
выбор в пользу Таможенного Союза, 
поэтому о дальнейших переговорах по 
заключению Соглашения об ассоциа-
ции пока не идет. 

Также следует отдельно отметить, 
что именно означает Соглашение об 
ассоциации ЕС (далее – Соглашение) с 
другими странами, которые не являют-
ся его членами. Настоящее Соглаше-
ние предусматривает переход к более 
тесным связям между Европейским 
Союзом и страной, его подписавшего, 
но эти связи касаются, прежде всего, 
политической и экономической инте-
грации. Также важным элементом Со-
глашения является создание углублен-
ной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, что предполагает более тес-
ные отношения в экономическом пла-
не, чем вступление страны во Всемир-
ную торговую организацию. Но сам 
текст Соглашения об ассоциации не 
предусматривает будущего членства в 
Европейском Союзе и даже не опреде-
ляет временные рамки, а значит более 
тесные политические и экономические 
связи между Европейским Союзом и 
определенной страной, и только пред-
усматривает возможность членства в 
неопределенном будущем. Это под-
тверждает пример Турции, которая за-
ключила Соглашение об ассоциации с 
Европейским Союзом еще в 1996 году, 
и Албании ‒ в 2009 году, но эти страны 
до сих пор не являются членами Евро-
пейского Союза и неизвестно ими ста-
нут ли вообще.
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Что касается отношений об отмене 
визового режима для краткосрочных 
путешествий наших граждан, то они 
не связаны с заключением Соглаше-
ния об ассоциации. Переговоры о без-
визовом режиме ведутся отдельно, и 
результат полностью зависит от того, 
как быстро Украина выполнит План по 
визовой либерализации, предоставлен-
ный ей еще в 2010 году. Это подтверж-
дает пример Российской Федерации, 
которая не планирует стать членом 
Европейского Союза и никогда не вела 
переговоры о подписании Соглашения 
об ассоциации, но тоже делает целена-
правленно шаги для достижения без-
визового режима с Европейским Со-
юзом. 

Характеризуя План действий по 
визовой либерализации для Украины, 
следует отметить, что он является в 
целом аналогичным с Планами дей-
ствий по визовой либерализации для 
Молдовы и для Грузии, но разработан 
специально для каждой страны-участ-
ницы в отдельности с учетом прогрес-
са каждой из них. 

Сейчас Украина проходит послед-
ний этап этого процесса, но по срав-
нению с такой страной Восточного 
партнерства как Молдова, она сильно 
отстает в процессе визовой либерали-
зации, поскольку за четыре года смог-
ла только завершить выполнение пер-
вой фазы Плана действий по визовой 
либерализации с Европейским Союзом 
и перейти ко второй фазе, приняв два 
последних законопроекта ‒ об анти-
коррупционной политике и о борьбе 
с дискриминацией [17]. 27 июня 2014 
года Совет ЕС по иностранным делам 
одобрил переход ко второй фазе вы-
полнения Плана действий по либера-
лизации визового режима для граждан 
Украины. Также 27 июня 2014 года 
была подписана последняя экономиче-
ская часть Соглашения об ассоциации, 
а политическая часть была подписана 
раньше ‒ 21 марта 2014 года. 

Выводы. Украина уже прошла 
большую часть пути к визовой либе-
рализации с Европейским Союзом. 
Осталось еще только начать выпуск 
биометрических паспортов, создать 
независимый антикоррупционный ор-
ган, а также усовершенствовать зако-
нодательство и государственную поли-
лику в сфере противодействия дискри-
минации. По оценке экспертов все это 

должно произойти довольно быстро и 
должно занять от полугода до года.
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Summary
In article are analyzed theoretical principles and practice of realization of organizational maintenance of judicial activity in Ukraine. 

Considered the scientific points of view on the conceptual device of the selected problematic, the operating Ukrainian legislation, 
foreign practice on example Estonia and Latvia, and as the European and international standards concerning material, personnel and 
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Аннотация
В статье анализируются теоретические принципы и практика реализации организационного обеспечения судебной де-

ятельности в Украине. Рассматриваются научные точки зрения на понятийный аппарат избранной проблематики, действу-
ющее украинское законодательство, зарубежную практику на примере Эстонии и Латвии, а также европейские и между-
народные стандарты по вопросам материального, кадрового и финансового обеспечения судебных органов. Формируется 
авторское видение на содержание организационного обеспечения судебной деятельности, перечень субъектов, имеющих 
отношение к такому виду деятельности, проблемы сохранения независимости судов и направления усовершенствования 
её украинской модели.

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, суд, организационное обеспечение суда, судебная деятельность.

Постановка проблемы. Пред-
посылкой качественного и 

оперативного разрешения дел суда-
ми выступает создание надлежащих 
условий для выполнения ими своих 
обязанностей. В Основных принци-
пах независимости судебных органов  
[1, c. 121–126], одобренных резолюци-
ями Генеральной Ассамблеи ООН от 
29.11.1985 г. и 13.12.1985 г., определена 
обязанность государства по созданию 
соответствующих механизмов, которые 
давали бы возможность судебным ор-
ганам надлежащим образом выполнять 
свои функции. Украина последователь-
но вводит все признанные международ-
ные и европейские стандарты функци-
онирования судебных органов, однако 
на это время нельзя еще утверждать об 
их полной имплементации, поэтому в 
рамках продолжения судебной рефор-
мы следует уделить внимание также во-
просам организационного обеспечения 
судебной деятельности.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы: в настоящее время наступает 
новая активная фаза судебной рефор-
мы, требующая предварительного науч-
ного анализа предлагаемых изменений, 
и при этом в Украине отсутствует до-
статочное количество работ, в которых 
проводился бы анализ организацион-
ного обеспечения органов судебной 
власти.

Состояние исследования. Пробле-
матике организационного обеспечения 
органов судебной власти в Украине 
посвятили свои работы такие ученые, 
как В.Д. Брынцев, И.Е. Марочкин,  
Л.Н. Москвич, И.В. Назаров, Е.Г. Ов-
чаренко, И.Л. Самсин, В.В. Сердюк,  
Д.П. Фиолевский, И.В. Юревич и 
другие. Однако современные реалии 
функционирования судебных органов 
Украины нуждаются в продолжении 
обсуждения направлений оптимизации 
организационного обеспечения судов.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование теоретических основ 
проблематики организационного обе-
спечения судебной деятельности, её 
нормативного закрепления в Украине, 
в иных странах, на уровне междуна-
родных стандартов. Новизна работы 
заключается в том, что сформулирова-
но авторское видение границ и пред-
мета организационного обеспечения 
судебной деятельности, направлений 
дальнейшего развития этого вида дея-
тельности с целью повышения его эф-
фективности.

Изложение основного материала. 
Мировой опыт свидетельствует, что су-
ществуют две основные формы органи-
зационного обеспечения судов:

1) функции по организационному 
обеспечению судебной власти осущест-
вляют министерства юстиции, а отно-
сительно специализированных судов 

– профильные министерства (Франция, 
ФРГ и другие страны). Рецепция прин-
ципа распределения власти и независи-
мости судей не привела в этих странах 
к отказу от подобной модели, напротив, 
она считается довольно эффективной 
при условии устойчивых традиций не-
вмешательства должностных лиц ис-
полнительной власти в процесс отправ-
ления правосудия;

2) организационное обеспечение 
осуществляется через специально 
созданные учреждения или аппараты 
судов, подчинённые высшему органу 
судейского самоуправления (Венгрия), 
высшему судебному органу или выс-
шему должностному лицу этого орга-
на (лорд-канцлер в Великобритании)  
[2, c. 589–614]. Например, в Российской 
Федерации (РФ) Федеральным законом 
«О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации» 
[3] от 08.01.1998 г. создан специальный 
орган для обеспечения судов и органов 
судейского сообщества, руководитель 
которого назначается Председателем 
Верховного Суда РФ и ему подотчёт-
ный. В США обеспечение судов до 
1939 г. осуществляло Министерство 
юстиции США. Однако в 1939 г. страна 
отказалась от такой системы, исходя из 
её несовместимости с судебной неза-
висимостью, и передала эту функцию 
Административному управлению судов 
США, образованному в составе судеб-
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ной ветви власти. В таких странах пола-
гают, что отмежевание исполнительной 
власти от судебной системы повышает 
уровень гарантирования независимо-
сти судей.

Избрание того или иного вариан-
та часто зависит от уровня уважения в 
стране к судебной независимости. Там, 
где к принципу разделения власти от-
носятся с уважением, а министерство 
юстиции или другие органы испол-
нительной власти осознают важность 
самостоятельности судебной власти 
и недопустимость посягательства на 
неё, вопрос об отнесении функции обе-
спечения судов к компетенции органов 
исполнительной власти не представ-
ляет проблемы. В тех странах, где от 
органов исполнительной власти мож-
но ожидать вмешательства в судебную 
деятельность, оправданным считается 
отстранение их от организационного 
обеспечения деятельности судов для 
укрепления независимости суда.

В Украине продолжительное вре-
мя организационное обеспечение де-
ятельности общих судов возлагалось 
на Министерство юстиции Украины 
и его территориальные органы на ме-
стах. До 1989 г. соответствующие меры 
осуществлялись в пределах концеп-
ции «организационного руководства» 
судами, несовместимой с принципом 
независимости судей. Целесообраз-
ность сохранения за Министерством 
юстиции Украины функции организа-
ционного обеспечения деятельности 
судов с середины 90-х гг. неоднократно 
ставилась под сомнение, поскольку она 
была не основным видом деятельности 
министерства, а лишь одной из много-
численных задач. Ситуация изменилась 
с принятием в 2002 г. Закона Украины 
«О судоустройстве Украины», который 
предусматривал образование Государ-
ственной судебной администрации как 
отдельной системы специализирован-
ных органов исполнительной власти 
с единой задачей – организационного 
обеспечения деятельности судов.

Что касается определения, то ана-
лиз научных взглядов [4, c. 176–177] 
на выбранную проблематику позволяет 
сказать, что под обеспечением судов и 
деятельности судей следует понимать 
создание надлежащих условий для 
нормальной их работы: достаточное 
финансирование, материально-техни-
ческое и кадровое обеспечение, органи-

зация эффективного делопроизводства, 
ведение необходимой судебной ста-
тистики и архива, организация строи-
тельства и (или) ремонта, содержание 
и оснащение помещений судов, а также 
определение оптимальной численности 
судей, их загруженности, внедрение 
компьютеризации судопроизводства, 
информативно-аналитическое обеспе-
чение и тому подобное. Все эти меры 
направленны на осуществление задач 
судебной власти – обеспечение доступ-
ного, независимого и непредвзятого 
правосудия в государстве.

Финансовое обеспечение судов вы-
ступает одним из основных способов 
организационного обеспечения су-
дебных органов, имеет явную связь с 
принципами Европейской конвенции 
по правам человека: доступ к правосу-
дию и право на справедливое судебное 
разбирательство не могут быть надле-
жащим образом гарантированы в том 
случае, если дело не может быть рас-
смотрено судом в разумный срок, по-
скольку у этого суда нет соответствую-
щих средств и ресурсов для того, чтобы 
эффективно осуществлять свои задачи 
[5, c. 126].

Действующее законодательство 
Украины финансированию судебной 
деятельности уделяет значительное 
внимание. Согласно Конституции Укра-
ины [6] финансирование и надлежащие 
условия для функционирования судов и 
деятельности судей обеспечивает госу-
дарство (ст. 130).

Согласно ст. 140 Закона Украины  
«О судоустройстве и статусе судей» [7] 
(далее – Закон) обеспечение функцио-
нирования судебной власти предусма-
тривает такие действия: 1) отдельное 
определение в Государственном бюд-
жете Украины расходов на финансиро-
вание судов не ниже уровня, обеспечи-
вающего возможность полного и неза-
висимого осуществления правосудия 
согласно закону; 2) законодательное 
гарантирование полного и своевремен-
ного финансирования судов; 3) гаран-
тирование достаточного уровня соци-
ального обеспечения судей.

Функции главного распорядите-
ля средств Государственного бюджета 
Украины относительно финансового 
обеспечения деятельности судов осу-
ществляют Конституционный Суд 
Украины, Верховный Суд Украины, 
высшие специализированные суды (от-

носительно финансового обеспечения 
деятельности этих органов), а также Го-
сударственная судебная администрация 
Украины (относительно финансового 
обеспечения деятельности всех других 
судов общей юрисдикции, деятельно-
сти Высшей квалификационной комис-
сии судей Украины, органов судейского 
самоуправления, Национальной шко-
лы судей Украины и Государственной 
судебной администрации), согласно  
ст. 142 Закона.

Финансирование всех судов в Укра-
ине осуществляется из Государственно-
го бюджета Украины. При этом законо-
датель решил, что бюджетные средства 
на содержание судов должны относить-
ся к защищенным статьям расходов 
Государственного бюджета Украины  
(ч. 1 ст. 142 Закона).

Законом устанавливается также, что 
в Украине должна действовать единая 
система обеспечения функциониро-
вания всех судов; судебные органы, 
другие органы государственной власти 
принимают участие в организационном 
обеспечении деятельности судов; рас-
ходы на содержание судов в Государ-
ственном бюджете Украины определя-
ются отдельной строкой относительно 
Конституционного Суда Украины, Вер-
ховного Суда Украины, высших специа-
лизированных судов, а также в целом за 
каждым видом и специализацией мест-
ных и апелляционных судов; расходы 
каждого местного и апелляционного 
суда всех видов и специализации опре-
деляются в Государственном бюджете 
Украины в отдельном приложении.

Основным распорядителем средств 
при финансовом обеспечении деятель-
ности судов выступает Государствен-
ная судебная администрация Украины. 
Этот орган подотчётен Съезду судей 
Украины и имеет территориальные под-
разделения в областях.

Председатель Государственной су-
дебной администрации Украины назна-
чается на должность и освобождается 
от должности Советом судей Украины, 
который также утверждает Положение 
о Государственной судебной админи-
страции Украины. Её должностные 
лица являются государственными слу-
жащими. Сама Государственная судеб-
ная администрация является юридиче-
ским лицом, имеет печать с изображе-
нием Государственного Герба Украины 
и своим наименованием, самостоятель-
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ный баланс и счета в органах Государ-
ственного казначейства Украины.

Именно этот орган выступает в 
качестве представителя судов в от-
ношениях с Кабинетом Министров 
Украины и Верховной Радой Украины 
во время подготовки проекта закона о 
Государственном бюджете Украины. 
На неё возлагается обеспечение над-
лежащих условий деятельности судов 
общей юрисдикции, Высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины, 
Национальной школы судей Украины 
и органов судейского самоуправления, 
подготовка материалов для формирова-
ния предложений относительно бюдже-
та судов. Кроме того, Государственная 
судебная администрация изучает прак-
тику организации деятельности судов, 
разрабатывает и вносит в установлен-
ном порядке предложения относитель-
но её усовершенствования; изучает 
кадровые вопросы аппарата судов, про-
гнозирует потребность в специалистах, 
делает заказ на подготовку соответ-
ствующих специалистов; обеспечивает 
необходимые условия для повышения 
квалификации работников аппарата су-
дов; организовывает работу по ведению 
судебной статистики, делопроизводства 
и архива; контролирует состояние дело-
производства в судах общей юрисдик-
ции; организовывает компьютеризацию 
судов для осуществления судопроиз-
водства, делопроизводства, информа-
ционно-нормативного обеспечения 
судебной деятельности и обеспечения 
функционирования автоматизирован-
ной системы документооборота в су-
дах; обеспечивает суды необходимыми 
техническими средствами фиксации 
судебного процесса; обеспечивает веде-
ние Единого государственного реестра 
судебных решений и Реестра электрон-
ных адресов органов государственной 
власти, их должностных и служебных 
лиц; организовывает деятельность 
службы судебных распорядителей, что 
также можно оценить как составляю-
щие организационного обеспечения как 
судов, так и судебной деятельности.

Такое подробное регламентирова-
ние вопросов финансирования судов 
вызвано желанием судейского корпуса 
прекратить практику постоянных нару-
шений в обеспечении органов судебной 
власти. Поскольку были случаи, когда 
даже средства на содержание судебной 
системы, определённые в отдельных 

статьях Государственного бюджета 
Украины, не всегда поступали в полном 
объеме.

Отдельно от финансирования реша-
ются вопросы материально-техниче-
ского обеспечения судов. Законом ука-
зывается, что размер заработной платы 
работников аппаратов судов, Государ-
ственной судебной администрации 
Украины, Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины, Националь-
ной школы судей Украины, их бытовое 
обеспечение и уровень социальной за-
щиты определяются законом и не могут 
быть меньшими, чем у соответствую-
щих категорий государственных служа-
щих органов законодательной и испол-
нительной власти (ч. 1 ст. 144 Закона).

Что касается других видов органи-
зационного обеспечения судебной де-
ятельности, то в первую очередь речь 
идёт о деятельности непроцессуально-
го характера. Это касается формиро-
вания кадров для аппарата суда, опре-
деления необходимого количества со-
трудников аппарата и их качественных 
характеристик, полномочий и порядка 
деятельности председателя суда (его за-
местителя) во время представительства 
соответствующего суда в отношениях 
с другими органами, организациями, 
собраний судей суда как формы судей-
ского самоуправления и других вопро-
сов. В контексте сказанного следует 
вспомнить выводы Консультативного 
Совета европейских судей, в которых 
отмечается, что угроза нарушения ор-
ганизационной самостоятельности суда 
может возникать не только в отношени-
ях с органами других ветвей власти, но 
и со стороны высших судебных органов 
самой судебной системы [8, c. 122].

Следует отметить, что с 2010 г. по-
рядок и способы обеспечения органи-
зационной самостоятельности суда в 
Украине были значительно изменены. 
Если раньше главным лицом, ответ-
ственным за организацию работы суда, 
был его председатель, то сейчас значи-
тельная часть его полномочий распре-
делена между руководителем аппарата 
суда и общим собранием судей соответ-
ствующего суда.

В первую очередь это связано с 
существенным ограничением полно-
мочий председателя суда относительно 
аппарата суда. Согласно Закону орга-
низационное обеспечение работы суда 
осуществляет его аппарат. Возглавляет 

аппарат каждого суда руководитель ап-
парата, который несёт персональную 
ответственность за надлежащее орга-
низационное обеспечение суда, судей 
и судебного процесса, функционирова-
ние автоматизированной системы доку-
ментооборота. Руководитель аппарата 
местного суда, его заместитель назна-
чаются на должность и освобождаются 
с должности начальником соответству-
ющего территориального управления 
Государственной судебной админи-
страции Украины по представлению 
председателя местного суда, а руково-
дитель аппарата апелляционного суда, 
высшего специализированного суда, 
Верховного Суда Украины, их замести-
тели – Председателем Государственной 
судебной администрации Украины по 
представлению председателя соответ-
ствующего суда. Все другие работники 
аппарата суда назначаются на долж-
ность и освобождаются с должности 
руководителем аппарата суда.

Председатель суда самостоятельно 
не может ни освободить руководителя 
аппарата суда с должности, ни при-
влечь его к дисциплинарной ответ-
ственности. По этому поводу он может 
лишь обратиться к Председателю Го-
сударственной судебной администра-
ции Украины или её территориального 
подразделения. Вместе с тем собрание 
судей может высказать недоверие руко-
водителю аппарата суда, что влечёт за 
собой освобождение его от должности 
(ч. 2 ст. 149 Закона).

В Верховном Суде Украины и выс-
ших специализированных судах полно-
мочия общих собраний судей в сфере 
обеспечения организационной само-
стоятельности ещё больше, поскольку 
именно на общих собраниях судей та-
ких судов утверждаются положение об 
аппарате соответствующего суда, его 
структура и штатное расписание (ч. 2 
ст. 150 Закона).

Увеличение полномочий общих 
собраний судей в вопросах контроля 
над организацией и эффективностью 
работы председателя суда и аппарата 
суда отвечает потребности обеспече-
ния самостоятельности суда и выводам 
международных экспертов [9, c. 72].  
В то же время значительные полномо-
чия Государственной судебной админи-
страции и её территориальных подраз-
делений в вопросах определения струк-
туры и штатной численности аппара-
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тов местных и апелляционных судов  
(ч. 6 ст. 149 Закона), их кадровые полно-
мочия и полномочия по обеспечению 
надлежащих условий работы судов мо-
гут создавать условия для ограничения 
принципа самостоятельности судов. 
Для исключения возможности мани-
пулирования органами Государствен-
ной судебной администрации такими 
полномочиями с целью ограничения 
самостоятельности судов необходимо 
усилить контроль органов судейского 
самоуправления за процессом принятия 
решений по соответствующим вопро-
сам и дать возможность конференциям 
судей высказывать недоверие руково-
дителям её территориальных подразде-
лений в случае негативных результатов 
работы.

Если обратиться к зарубежному 
опыту по исследуемым вопросам, то 
следует проанализировать страны, ко-
торые имели раньше равный с Украи-
ной потенциал и смогли лучше им вос-
пользоваться.

Например, в Латвии главным ор-
ганом занимающимся обеспечением 
деятельности судебной власти явля-
ется Министерство юстиции Латвии. 
Именно на этот орган исполнительной 
власти возлагается организационное 
руководство окружными судами, рай-
онными (городскими) и отделами зе-
мельных книг. Министр юстиции имеет 
широкие кадровые полномочия в сфере 
формирования судейского корпуса, на-
значает судей на административные 
должности внутри страны, а также 
вместе с министром иностранных дел 
вносит на утверждение Кабинета Ми-
нистров Латвии кандидатуры судей для 
представительства интересов страны в 
Суде Европейского Союза [10].

При Министерстве юстиции Латвии 
действует Судебная администрация, ко-
торая непосредственно занимается ор-
ганизационным обеспечением деятель-
ности судов первого и второго уровня. 
Этот институт сравнительно новый для 
страны, он функционирует с 2004 г. и 
создавался с целью достижения эконо-
мически обоснованного и максимально 
эффективного обеспечения функци-
онирования судов с соблюдением их 
независимости. Судебная администра-
ция имеет прямое административное 
подчинение министру юстиции и дей-
ствует в нескольких направлениях: 1) 
управление кадрами аппарата судов; 2) 

организация тренингов для судей; 3) ор-
ганизация бухгалтерского учета и бюд-
жетного планирования; 4) материально-
техническое обеспечение и управление 
компьютеризацией в судах.

В Эстонии за организационную де-
ятельность судов первой и второй ин-
станции отвечает Служба управления 
судами отдела судов. Служба управ-
ления судами определяет направления 
развития деятельности судов; опреде-
ляет ожидаемые результаты деятель-
ности для управляющих директоров и 
следит за их достижением; анализирует 
нагрузку судов и судей, а также вносит 
предложения относительно террито-
риальной юрисдикции судов, мест на-
хождения и числа работающих судей в 
уездных, городских, административных 
и окружных судах; готовит материалы 
для назначения на должность председа-
телей судов I и II инстанций; ведёт учёт 
судей и кандидатов в судьи, а также со-
ставляет документы, касающиеся их 
персонала; организовывает обучение и 
аттестацию судебных чиновников; ана-
лизирует стоимость правосудия; вносит 
предложения при составлении бюджета 
для обеспечения работы судов I и II 
инстанций необходимыми средствами; 
принимает участие в развитии инфор-
мационной системы и судебной стати-
стики судов; осуществляет должност-
ной надзор за выполнением обязанно-
стей председателями и управляющими 
директорами судов I и II инстанций; 
организовывает мероприятия в рамках 
международного сотрудничества, а так-
же принимает участие в мероприятиях 
с общественностью в пределах полно-
мочия службы; передает информацию 
зарубежным государствам в связи с ев-
ропейской интеграцией; разрабатывает 
законопроекты правовых актов Прави-
тельства Республики Эстония и мини-
стра юстиции, регулирующие работу 
судов, и тому подобное.

Такая практика целиком отвечает 
выводам и рекомендациям междуна-
родных экспертных организаций. На-
пример, первая экспертная комиссия 
Международной Ассоциации Судей 
заметила, что следует считать нормаль-
ным, когда выделение средств на содер-
жание судов зависит от законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти 
[11, c. 44]. Идеальным решением этой 
ситуации для обеспечения независимо-
сти суда и нормальной работы судебной 

системы является прямое привлечение 
судов как к определению объёма фи-
нансирования, так и к распределению 
и контролю за его использованием  
[12, c. 59]. Однако нужно избегать прак-
тики выделения определенных фондов 
отдельным судьям или группам судей, 
поскольку такая практика может подо-
рвать их независимость [13, c. 75].

Выводы. В этом контексте опыт 
Украины свидетельствует о поиске для 
нашей страны оптимального варианта 
организационного обеспечения судеб-
ной деятельности. Однозначно, что при 
решении всех соответствующих вопро-
сов будут принимать участие и зако-
нодательная, и исполнительная ветви 
власти, и высшие суды и органы судей-
ского самоуправления. Однако в каких 
именно направлениях организационно-
го обеспечения определенные органы 
будут иметь решающее значение, от-
ветить может лишь будущая практика. 
Главная задача при этом – обеспечение 
условий для осуществления доступно-
го, независимого и непредвзятого пра-
восудия в государстве.
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Summary
The particular issues of compliance with environmental legal order by the Armed 

Forces of Ukraine have been analyzed in the article. Based on the analysis of the 
environmental legislation the functions and competence of military authorities in the 
scope of observing the environmental regulations by army units have been researched. 
The analysis of legal literature on the study of environmental security concept in the 
Armed Forces of Ukraine has been carried out. The legal enforcement mechanism 
for complying the requirements of military statutes and other regulations regarding 
environmental safety in the units and elements in the Armed Forces of Ukraine has 
been disclosed. It has been stated that Ukrainian legislation on environmental safety in 
military units is complex and present significant number of sub-legal acts in the sphere 
of environmental safety legal regulation requires harmonizing several branches of law.

Key words: environmental legal order, legal enforcement of environmental safety, 
Armed Forces of Ukraine, anti-terror operation, environmental support in Armed Forces 
of Ukraine.

Аннотация
В статье проанализированы отдельные вопросы соблюдения экологического 

правопорядка Вооруженных Сил Украины. На основании анализа экологического 
законодательства исследованы функции и компетенции должностных лиц воин-
ских частей по соблюдению природоохранных норм воинскими подразделениями. 
Осуществлен анализ юридической литературы в рамках исследования понятия 
экологической безопасности в Вооруженных Силах Украины. Раскрывается орга-
низационно-правовой механизм обеспечения выполнения Вооруженными Силами 
Украины требований воинских уставов и других нормативных актов относительно 
экологической безопасности в воинских частях и подразделениях. Обосновано, 
что законодательство Украины, регулирующее экологическую безопасность в во-
инских частях, имеет комплексный характер, наличие значительного количества 
подзаконных нормативно-правовых актов в сфере правового регулирования эко-
логической безопасности требует гармонизации с международным гуманитарным 
правом.

Ключевые слова: экологический правопорядок, правовое обеспечение эколо-
гической безопасности, Вооруженные Силы Украины, антитеррористическая опе-
рация, экологическое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Постановка проблемы. Обе-
спечение экологической без-

опасности в Вооруженных Силах Укра-
ины (далее – ВС Украины) является од-
ним из принципиальных направлений 
национальной экологической безопас-
ности и факторов, определяющих без-
опасную окружающую среду. Влиянию 
военной деятельности на состояние 
природной среды в последние годы уде-
ляется заметное внимание, учитывая те 
экологические проблемы и их оценку, 
которые такая деятельность порождает. 
В частности, по оценкам экспертов эко-
логических служб министерств оборо-
ны других государств, суммарный эф-
фект от воздействия вооруженных сил 

на окружающую среду в мирное время 
можно сравнить с влиянием одной из 
отраслей промышленности среднего 
масштаба. В связи с проведением анти-
террористической операции (далее – 
АТО) на востоке страны повысились 
экологические риски деятельности ВС 
Украины. На сегодня эта проблема яв-
ляется наиболее актуальной.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы: в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по механизму правового обе-
спечения экологической безопасности 
в условиях проведения АТО или боевых 
действий ВС Украины.
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Состояние исследования. Научный 
анализ проблем правового обеспечения 
экологической безопасности ВС Укра-
ины в мирное время осуществляется 
многими отечественными учеными. 
Среди них следует назвать А. Гетьма-
на, И. Каракаша, Ю. Шемшученко и 
других, работы которых служат фунда-
ментальной базой для дальнейшего ис-
следования рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является анализ со-
стояния законодательства, которое ре-
гулирует экологическую безопасность 
ВС Украины не только в мирное время, 
но и во время проведения АТО.

Изложение основного материала. 
Анализ современных научных исследо-
ваний показывает, что проблемы охра-
ны окружающей среды постоянно обо-
стряются. Не добавляет оптимизма в 
этом направлении АТО – комплекс ско-
ординированных специальных меро-
приятий, направленных на предупреж-
дение, предотвращение и пресечение 
террористической деятельности, ос-
вобождение заложников, обеспечение 
безопасности населения, обезврежи-
вание террористов, минимизацию по-
следствий террористической деятель-
ности [1], что и осуществляется сейчас 
на востоке Украины. Происходят во-
енные действия, в которых принима-
ют участие воинские части различных 
родов войск. Поэтому в целом экологи-
ческую ситуацию в районе АТО можно 
характеризовать военно-техногенным 
загрязнением и деградацией окружаю-
щей среды (вод, атмосферного возду-
ха, почвы, лесов, недр). В связи с этим 
возрастает экологическое сознание и 
тревога общественности за здоровую 
окружающую среду.

Кроме непосредственных боевых 
действий, в зоне АТО происходит тех-
нологический терроризм – преступле-
ния, совершаемые с террористической 
целью с применением ядерного, хими-
ческого, бактериологического (биоло-
гического) и другого оружия массового 
поражения или его компонентов, дру-
гих вредных для здоровья людей ве-
ществ, средств электромагнитного воз-
действия, компьютерных систем и ком-
муникационных сетей, включая захват, 
выведение из строя и разрушение по-
тенциально опасных объектов, которые 
прямо или косвенно создали или угро-
жают возникновением угрозы чрезвы-
чайной ситуации вследствие этих дей-

ствий и представляют опасность для 
персонала, населения и окружающей 
среды; создают условия для аварий 
и катастроф техногенного характера 
[1]. Например, согласно информации 
СНБОУ от 25.07.2014 г. в г. Лисичан-
ске террористы обесточили насосную 
станцию Донецкого казенного завода 
химических изделий, которая разме-
щена в Куйбышевском районе города 
[2]. Это привело к остановке водоснаб-
жения предприятия. Таким образом, 
террористы разрушают потенциально 
опасные объекты, что может привести 
к возникновению чрезвычайной эколо-
гической ситуации.

Охрана окружающей среды явля-
ется неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности общества, в том числе и 
личного состава ВС Украины. В суще-
ствующих условиях проведения АТО 
вопрос экологического правопорядка 
в ВС Украины поднимается на новый, 
более значительный и существенный 
уровень требований и задач.

В соответствии с абз. 9 ч. 3 ст. 4 За-
кона Украины «О борьбе с террориз-
мом» [1] к участию в осуществлении 
мероприятий, связанных с предупреж-
дением, выявлением и пресечением тер-
рористической деятельности, привле-
каются в случае необходимости также 
центральные органы исполнительной 
власти, обеспечивающие формирование 
и реализацию государственной полити-
ки в сфере охраны окружающей среды.

Больше в указанном законе нет ни-
каких норм, направленных на поддер-
жание экологического правопорядка 
при проведении АТО, что является, ис-
ходя из полученного опыта, недопусти-
мым пробелом в праве.

В связи с событиями, которые про-
исходят на востоке страны, можно 
условно разделить регулирование со-
блюдения военными подразделениями 
экологического правопорядка в мирное 
и военное время.

Анализ источников загрязнения 
окружающей среды в расположении 
воинской части в мирное время пока-
зывает, что основными природными 
объектами, которые подвергаются за-
грязнению, являются атмосферный 
воздух (технические средства вооруже-
ния, автотранспорт), почва и воды (ав-
топарки, склады ГСМ, коммунальные 
объекты, площадки сбора твердых от-
ходов, мусора и так далее) [3].

Требования экологической безопас-
ности, установленные для размещения, 
проектирования, строительства, рекон-
струкции, ввода в действие и эксплуа-
тацию объектов по ограничению нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду химических, физиче-
ских и биологических факторов, а так-
же другие требования, предусмотрен-
ные ст. 58 Закона Украины «Об охране 
окружающей природной среды» [4] и 
другим законодательством Украины, в 
полной мере распространяются на во-
енные и оборонные объекты, а также 
объекты органов внутренних дел и го-
сударственной безопасности.

Эти требования должны соблю-
даться также при дислокации воинских 
частей, проведении военных учений, 
маневров, перемещении войск и во-
енной техники, кроме случаев особых 
ситуаций, которые объявляются в соот-
ветствии с законодательством Украины.

Государственный контроль над со-
блюдением требований экологической 
безопасности в отношении военных, 
оборонных объектов и военной де-
ятельности на территории Украины 
осуществляется в соответствии с упо-
мянутым природоохранным и иным за-
конодательством Украины.

Согласно ч. 2 ст. 27 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» [4] экологической экспертизе 
могут подлежать экологически опас-
ные действующие объекты и комплек-
сы, в том числе военного и оборонного 
назначения. В ч. 3 ст. 7 Закона Укра-
ины «Об экологической экспертизе» 
[5] делается уточнение о том, что во-
енные, оборонные и другие объекты, 
информация о которых составляет 
государственную тайну, подлежат эко-
логической экспертизе в соответствии 
с указанным законом и другими спе-
циальными законодательными актами 
Украины. То есть на законодательном 
уровне введено определенное огра-
ничение относительно экологической 
экспертизы военных и оборонных /
объектов.

Вместе с тем, если проводится 
перепрофилирование, консервация и 
ликвидация действующих предпри-
ятий, отдельных цехов, производств и 
других промышленных и хозяйствен-
ных объектов, которые могут негатив-
но влиять на состояние окружающей 
природной среды, в том числе военного 
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и оборонного назначения, то объектом 
экологической экспертизы является их 
документация в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 14 Закона Украины «Об экологиче-
ской экспертизе» [5].

Правовые основы и порядок ис-
пользования земель обороны определя-
ется Законом Украины «Об использо-
вании земель обороны» [6]. Воинским 
частям для выполнения возложенных 
на них функций и задач земельные 
участки предоставляются в постоянное 
пользование в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства. 
Воинские части обязаны использовать 
предоставленные им земельные участ-
ки в соответствии с требованиями 
земельного и природоохранного зако-
нодательства и с соблюдением требо-
ваний по обеспечению безопасности 
населения в процессе проведения ими 
постоянной деятельности.

Закон Украины «Об обороне Украи-
ны» [7] устанавливает основы обороны 
Украины, а также полномочия органов 
государственной власти, основные 
функции и задачи органов военного 
управления, местных государствен-
ных администраций, органов местного 
самоуправления, обязанности пред-
приятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, права и обязанно-
сти граждан Украины в сфере оборо-
ны. Экологизированная норма в этом 
нормативном акте лишь одна: в ст. 9 
предусмотрена разработка и принятие 
Кабинетом Министров Украины По-
рядка утилизации военного имущества 
ВС Украины [8]. Согласно п. 7 этого 
документа утилизация военного иму-
щества осуществляется с использо-
ванием технологий, обеспечивающих 
безопасность персонала, окружающей 
природной среды и населения от вред-
ного влияния процессов и продуктов 
утилизации.

Приказом Министра обороны Укра-
ины от 04.07.1995 г. № 171 «О мерах по 
организации экологического обеспече-
ния Вооруженных Сил Украины» вве-
ден в действие новый вид обеспечения 
войск (сил) – экологическое обеспече-
ние, определены основные задачи и от-
ветственность должностных лиц за его 
организацию [9, с. 3].

Экологическое обеспечение ВС 
Украины – это комплекс организаци-
онных, научно-технических, норма-
тивно-правовых, экономических, со-

циальных и учебно-воспитательных 
мероприятий, осуществляемых ВС 
Украины, которые направлены на ох-
рану, рациональное использование и 
восстановление окружающей среды в 
процессе деятельности войск (сил), а 
также на обеспечение выполнения во-
йсками (силами) задач по назначению 
в условиях воздействия экологически 
неблагоприятных антропогенных и 
природных факторов.

Целью экологического обеспече-
ния ВС Украины является достижение 
экологической безопасности всех ви-
дов деятельности войск (сил) и защи-
та личного состава, вооружения и во-
енной техники в условиях воздействия 
экологически неблагоприятных антро-
погенных и природных факторов, а 
также охрана окружающей природной 
среды в местах дислокации и располо-
жения войск (сил) и других военных 
объектов.

Основными задачами экологиче-
ского обеспечения ВС Украины явля-
ются такие:

– экологическое обеспечение по-
вседневной деятельности войск (сил);

– организация экологического обе-
спечения деятельности в условиях 
воздействия экологически неблагопри-
ятных антропогенных и природных 
факторов;

– экологический мониторинг в си-
стеме государственного экологическо-
го мониторинга;

– восстановление окружающей 
природной среды в процессе повсед-
невной деятельности войск (сил), по-
сле проведения учений, испытаний, 
специальных работ, а также после ава-
рий и катастроф на военных объектах;

– военно-научное обеспечение ос-
новных задач экологического обеспе-
чения;

– участие в экологическом обеспе-
чении на этапе проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов ВС 
Украины, конверсии военно-промыш-
ленного производства, а также на этапе 
утилизации и уничтожения ядерного 
оружия и обычных видов вооружения 
и военной техники;

– взаимодействие с государствен-
ными и ведомственными органами ох-
раны окружающей природной среды 
и международное сотрудничество по 
вопросам экологического обеспечения 
военной деятельности;

– подготовка кадров военных эко-
логов, экологическая подготовка и вос-
питание личного состава.

Создано управление экологии на-
чальника войск радиационной, химиче-
ской, биологической защиты Генштаба 
ВС Украины. С 1996 г. в ВС Украины 
введен новый вид повседневного обе-
спечения войск – экологический.

Украина, учитывая необходимость 
обеспечения собственной безопасно-
сти и обороны, осознавая свою ответ-
ственность в деле поддержания между-
народной стабильности, как суверен-
ное и независимое, демократическое, 
социальное, правовое государство име-
ет ВС Украины с необходимым уров-
нем их боевой готовности и боеспособ-
ности [10]. Осуществление мероприя-
тий по экологическому контролю над 
деятельностью ВС Украины – один из 
основных приоритетов охраны окружа-
ющей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов.

Устав внутренней службы ВС 
Украины [11], действие которого рас-
пространяется на Госпогранслужбу 
Украины, СБУ, Нацгвардию Украины 
и на другие воинские формирования, 
предусматривает в п. 67 обязанности 
командира полка, который обязан при-
нимать меры для охраны окружающей 
природной среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов в 
районе расположения воинской части 
во время проведения учений и других 
мероприятий боевой подготовки, по-
вседневной деятельности.

Устав определяет общие права 
и обязанности военнослужащих ВС 
Украины, их взаимоотношения, обя-
занности основных должностных лиц 
полка и его подразделений, правила 
внутреннего порядка в воинской ча-
сти и ее подразделениях. В п. 86 ука-
занного документа предусмотрена 
должность начальника службы радиа-
ционной, химической, биологической 
защиты – начальника службы эколо-
гической безопасности полка, кото-
рый подчиняется командиру полка и 
является прямым начальником личного 
состава подразделения радиационной, 
химической, биологической защиты 
полка. Начальник службы радиацион-
ной, химической, биологической защи-
ты – начальник службы экологической 
безопасности полка части, обязан осу-
ществлять контроль за организацией 
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экологически безопасной эксплуатации 
и технического обслуживания воору-
жения и военной техники, коммуналь-
ных и бытовых объектов, технологиче-
ских линий и цехов, пунктов заправки 
и складов ГСМ, подсобных хозяйств 
полка, а также своевременно выявлять 
факты нарушения природоохранного 
законодательства и ходатайствовать о 
привлечении виновных должностных 
лиц воинской части к ответственности, 
установленной законом.

В Уставе внутренней службы ВС 
Украины [11] с целью обеспечения эко-
логической безопасности ВС Украины 
выделен в п. п. 196–198 параграф «При-
родопользование и охрана окружаю-
щей природной среды». Так, командир 
воинской части отвечает за состояние 
ее экологической безопасности. Каж-
дый военнослужащий должен забо-
титься о рациональном пользовании 
природными ресурсами (природополь-
зовании) и охране окружающей среды, 
воздерживаться от действий, которые 
могут вызвать загрязнение земель, вод 
и атмосферного воздуха, нанести вред 
растительному или животному миру.

Для предотвращения негативного 
влияния войск на окружающую среду 
в воинской части ежегодно составля-
ется план экологического обеспечения, 
в котором отражаются мероприятия 
рационального природопользования и 
охраны окружающей природной сре-
ды в пункте постоянной дислокации, в 
районах расположения, проведения за-
нятий, учений, маневров и на маршру-
тах передвижения подразделений (во-
йск), а также меры воспитательного и 
образовательного характера по вопро-
сам экологической безопасности. План 
доводится до сведения личного соста-
ва. Проверка выполнения указанных 
мероприятий проводится ежемесячно.

Обязанности по планированию ме-
роприятий экологического обеспече-
ния, организация и контроль над их вы-
полнением возлагаются на начальника 
службы радиационной, химической, 
биологической защиты – начальника 
службы экологической безопасности.

Отдельные нормы относительно 
требований экологической безопасно-
сти в отношении военных, оборонных 
объектов и военной деятельности ре-
гламентируются международным гу-
манитарным правом. Это отрасль пра-
ва войны или права международных 

конфликтов. Лишь во второй половине 
XIX в. нации пришли к соглашению 
относительно международных норм, 
необходимых для того, чтобы избежать 
ненужных страданий в войнах, – норм, 
соблюдать которые они обязались, при-
няв Конвенцию. Таким образом, меж-
дународное гуманитарное право мож-
но определить как принципы и нормы, 
которые ограничивают применение на-
силия во время вооруженных конфлик-
тов [12, с. 1–2].

Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12.08.1949 г., 
касающийся защиты жертв между-
народных вооруженных конфликтов 
(Протокол I) [13], от 08.06.1977 г. в ч. 
III «Методы и средства ведения войны» 
определяет статус комбатантов и воен-
нопленных, раздел I предусматривает 
методы и средства ведения войны. В 
ст. 35 закреплены основные нормы, за-
прещающие применение методов или 
средств ведения военных действий, ко-
торые имеют своей целью причинить 
или, как можно ожидать, причинят об-
ширный, долговременный и серьезный 
ущерб окружающей природной среде.

Защите природных объектов по-
священа ст. 55, которой предусмотре-
но, что при ведении военных действий 
должна проявляться забота о защите 
окружающей природной среды от об-
ширного, долговременного и серьезно-
го ущерба. Такая защита включает за-
прещение использования методов или 
средств ведения войны, которые имеют 
целью причинить или, как можно ожи-
дать, причинят такой ущерб природ-
ной среде и тем самым нанесут ущерб 
здоровью или выживанию населения. 
Причинение ущерба природной среде в 
качестве репрессалий запрещается.

Выводы. Законодательство Украи-
ны, регламентирующее экологическую 
безопасность ВС Украины, имеет ком-
плексный характер, поскольку органи-
зационно-правовой механизм обеспе-
чения экологического правопорядка в 
ВС Украины регулируется не только 
актами земельного и экологического 
законодательства, но и нормативно-
правовыми актами иных отраслей пра-
ва. С момента образования Украины 
как независимого государства законот-
ворчество было ориентировано на бое-
вую подготовку ВС Украины в мирное 
время. Таким образом, действующее 
законодательство не содержит специ-

альных норм по регулированию эколо-
гически безопасной деятельности ВС 
Украины во время проведения военных 
действий или АТО. Необходимо отме-
тить также наличие большого количе-
ства подзаконных нормативно-право-
вых актов в этой сфере, что усложняет 
правоприменительную деятельность.
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Summary
The author refers to the provisions of doctrinal law theory to provide general 

characteristics of the legal facts in family law, as well as establishing the basic criteria 
for their classification. The article referred to the main stages of development of the 
theory of legal facts. Author discloses the principal directions in the study of the legal 
facts in terms of the needs of settlement practices of public relations at the present stage 
of their development.
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Аннотация
Автор обращается к доктринальным положениям теории права с целью предо-

ставления общей характеристики юридических фактов в семейном праве, а также 
установления основных критериев для их классификации. В статье названы ос-
новные этапы развития теории юридических фактов. Автором раскрыты главные 
направления в исследовании юридических фактов с точки зрения потребностей 
практики урегулирования общественных отношений на современном этапе их раз-
вития.

Ключевые слова: юридический факт, семейные правоотношения, юридиче-
ское действие, юридическое событие, правовое положение.

Постановка проблемы. Ди-
намика правовых отношений 

неразрывно связана с наступлением 
определенных фактов, которые имеют 
юридическое значение. Специфиче-
ские признаки правоотношений отно-
сительно других видов общественных 
отношений убедительно демонстриру-
ет учение о юридических фактах. Сама 
доктрина о юридических фактах раз-
рабатывалась главным образом в рам-
ках теории правоотношений, составляя 
предмет теории права. В то же время 
учение о юридических фактах являет-
ся неотъемлемой частью отраслевых 
юридических наук, традиционно ис-
ходящих из их понимания как конкрет-
ных жизненных обстоятельств, с кото-
рыми нормы права связывают возник-
новение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей [1, c. 75]. Устанав-
ливая нормы права, законодатель дол-
жен «усмотреть» юридические факты, 
выделить их из массы важных и второ-
степенных социальных обстоятельств 
и правильно отразить в нормах дей-
ствующего законодательства. Неточное 
выделение юридических фактов, не-
правильная их правовая оценка ведут 
к тому, что одним обстоятельствам не 
предоставляется должного значения, а 

другие, наоборот, приобретают несвой-
ственные им качества.

Состояние исследования. Разви-
тие идеи юридического факта имеет 
долгую историю. Еще в римском праве 
различали несколько оснований воз-
никновения правоотношений. Так, в 
Институциях Гая их было названо че-
тыре: контракт, квазиконтракт, деликт 
и квазиделикт. Позже стали выделять 
пятое основание – одностороннюю 
сделку. Выделялись также сроки, ос-
нования заключения и прекращения 
брака, основания перехода вещей по 
наследству и другие юридические фак-
ты [2, c. 56]. Кроме того, некоторые ис-
следователи отмечают тот факт, что в 
римском праве классического периода 
все основные формы вступления в брак 
рассматривались как простая граждан-
ская сделка. Такой подход был обуслов-
лен прежде всего тем, что правовому 
регулированию в Риме подвергалась 
только определенная сфера брачных 
отношений, их цивилистическая сто-
рона. Нравственная сфера абсолютно 
оправданно оставалась за пределами 
права [3, c. 125].

Однако, несмотря на высокий уро-
вень развития юридической мысли во 
времена Древнего Рима, она еще не 
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могла достичь такого уровня абстракт-
ности, который позволил бы все много-
образие существующих оснований, 
порождающих права и обязанности, 
«свести к общему знаменателю». Это 
произошло значительно позже. Счи-
тается, что понятие «юридический 
факт» впервые было введено Ф.К. фон 
Савиньи. В своей работе «Система со-
временного римского права» он писал: 
«Я называю события, вызывающие 
возникновение или окончание правоот-
ношений, юридическими фактами» [4, 
c. 158]. Система юридических фактов, 
предложенная Ф.К. фон Савиньи, на-
шла в дальнейшем поддержку в рабо-
тах его соотечественников – немецких 
цивилистов А. фон Тура, Э. Зеккеля, 
И. Костеса, А. Манигка и других. Это 
учение было продолжено в следующих 
направлениях: 1) добавлено учение о 
деликтах (неправомерные действия как 
основание для возникновения, изме-
нения или прекращения правоотноше-
ний); 2) разработана теория о сложном 
юридическом факте или фактическом 
составе; 3) предпринята попытка уста-
новить юридическое значение неза-
вершенного фактического состава;  
4) выявлены общие юридические фак-
ты частного и публичного права. Вы-
ходя на общее понятие юридического 
факта, они осуществляли классифика-
цию юридических фактов, анализиро-
вали их роль в обеспечении автономии 
личности в правовых отношениях.

Дальнейшее развитие теории юри-
дических фактов во многом связано с до-
революционными работами таких уче-
ных, как Е.В. Васьковский, Н.М. Кор- 
кунов, Л.И Петражицкий, В.Ф. Та-
рановский, Д.Д. Гримм, Г.Ф. Шер-
шеневич и другие. Так, в частности,  
Н.М. Коркунов предлагал следующее 
определение юридического факта: 
«Это совокупность таких изменений, 
которые, будучи взятыми вместе, име-
ют юридическое значение. А посколь-
ку юридическое значение факта обу-
славливается исключительно тем, что 
оно вызывает собой применение юри-
дической нормы, то можно сказать на-
верняка, что отдельным юридическим 
фактом называется совокупность таких 
изменений, которые, взятые вместе, 
обуславливают применение закона»  
[5, c. 305]. У Е.В. Васьковского находим 
такое утверждение: «Обстоятельства, 
порождающие изменения в правах, 

называются юридическими фактами 
(facta) и могут быть совершены волей 
заинтересованных лиц (например, до-
говор) или же происходить независи-
мо от нее (например, окончание срока, 
смерть). В первом случае они называ-
ются юридическими действиями, а во 
втором – юридическими событиями» 
[6, c. 98–99]. Л.И. Петражицкий давал 
юридическим фактам субъективно-
психологическую трактовку. Под юри-
дическими фактами, по его мнению, 
следует понимать не внешние, объ-
ективные события, а представляемые. 
Такое понимание юридических фактов 
принципиально меняет их назначе-
ние в правовой системе [7, c. 321]. Д 
.Д. Гримм указывал, что «все положи-
тельные и отрицательные факты, кото-
рые влекут за собой сами или в связи с 
другими фактами известные правовые 
последствия, называются юридически-
ми фактами» [8, c. 124].

На современном этапе развития 
юридической науки весомый вклад в 
развитие теории юридических фактов 
сделали такие ученые, как Н.М. Агар-
ков, Д.М. Бахрах, В.Б. Исаков, А.О. 
Красавчиков, А.Ф. Ноздрачов, В.М. 
Шуршалов и другие. Стоит также отме-
тить, что в отличие от представителей 
романо-германской правовой семьи, 
английские и американские юристы 
свой скепсис в отношении абстрактных 
юридических понятий распространяют 
также на юридические факты, рассма-
тривая их в процессуальном смысле 
как обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию и являющиеся важными для 
решения дела, и практически не об-
ращаются к общему понятию юриди-
ческих фактов и к основаниям для их 
классификации.

Цель и задачи статьи. Несмотря 
на достаточно высокий уровень вни-
мания к характеристике юридических 
фактов со стороны общетеоретиче-
ских юридических наук, а также на-
личие исследований отдельных аспек-
тов действия юридических фактов в 
механизме правового регулирования 
в пределах отраслевых правовых ис-
следований, сегодня приобретает все 
большую актуальность выявление 
роли юридических фактов в сфере се-
мейных правоотношений. Указанная 
задача должна решаться в свете тех об-
щетеоретических положений, которые 
уже получили статус доктринальных, 

выявленных общих закономерностей 
и специфики действия юридических 
фактов в семейном праве по сравнению 
с другими отраслями права. Внимание 
к юридическим фактам именно в сфе-
ре семейного права обусловлено также 
все большей актуализацией вопроса 
о нахождении баланса между приват-
ностью как одним из фундаменталь-
ных прав человека и общим благом, 
на обеспечение которого должно быть 
направлено государственно-правовое 
регулирование общественных отноше-
ний. Как по этому поводу указывают 
западные исследователи, именно се-
мейное право является точкой пересе-
чения и обратной связи между семьей 
и государством: семья играет фор-
мирующую роль в обществе, однако 
закон и общество также осуществля-
ют формирующее влияние на семью  
[9, с. 834; 10, с. 105].

Следует также учитывать, что сре-
ди теоретических проблем юридиче-
ской науки нет более практической, 
чем юридические факты, поскольку 
последняя является одной из значимых 
составляющих юридической практики. 
Вообще теория юридических фактов 
непосредственно связана с решением 
практических задач юриспруденции. 
При применении закона важно не толь-
ко установить все необходимые для 
разрешения дела юридические факты, 
но и правильно их квалифицировать. 
Поэтому формирование навыков рабо-
ты с юридическими фактами является 
важной составляющей правовой куль-
туры профессионала [11, c. 45].

Изложение основного материала. 
Для семейного права категория юри-
дических фактов приобретает особое 
значение в силу своего прикладного ха-
рактера. Так, анализ судебной практики 
свидетельствует о том, что обращение 
судов к указанному понятию в боль-
шинстве случаев происходит именно 
при рассмотрении семейных дел. Речь 
может идти, в частности, об установле-
нии юридического факта родственных 
отношений (например, определение 
Кодимского районного суда Одесской 
области от 19.09.2011 г. по делу № 2-о-
49/11, решение Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел от 
05.10.2011 г. по делу № 6-18139св11, 
решение Апелляционного суда Чер-
ниговской области от 20.09.2012 г. по 
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делу № 2-о/2506/143/12), установлении 
юридического факта рождения лица в 
определенное время и в определенном 
месте (например, определение Моги-
лев-Подольского горрайонного суда 
Винницкой области от 12.10.2012 г.  
по делу № 2-0-98/2012), факта прожива-
ния одной семьей без регистрации бра-
ка (решение Апелляционного суда Дне-
пропетровской области от 16.03.2011 г. 
по делу № 22ц-20226/08, решение Апел-
ляционного суда Харьковской области 
от 11.07.2012 г. по делу № 2-3137/2011), 
факта нахождения на содержании 
(решение Апелляционного суда За-
порожской области от 02.11.2010 г.  
по делу № 22-6671/10), факта прекра-
щения брачных отношений (решение 
Апелляционного суда Автономной Ре-
спублики Крым от 04.12.2012 г. по делу 
№ 22-ц/0190/7123/2012) и так далее.

Общетеоретическая характери-
стика юридических фактов прежде 
всего указывает на необходимость 
обращения к формально-юридиче-
скому методу исследования, который 
требует определения значения такого 
термина, как «факт». Словари пред-
лагают его понимать так: 1) «действи-
тельность, реальность, то, что объек-
тивно существует (событие, явление 
и тому подобное)» [12, c. 225; 13; 14,  
c. 262]; 2) «философское и логико-ме-
тодологическое понятие, имеющее два 
основных значения: а) объективные, 
реально существующие события, свой-
ства, отношения, связи объектов мира 
и процессы их изменения; б) особый 
класс высказываний – настоящих вы-
сказываний, достоверность которых 
четко установлена» [15, c. 357; 16,  
c. 338]; 3) «общенаучная и философская 
категория, обозначающая конечные 
единицы изучаемого предмета, знание 
о которых должно обладать достовер-
ностью. Фактическое в этом смысле 
означает нечто совершенно истинное, 
что является последним аргументом в 
теоретических спорах. Факты имеют 
общую методологическую значимость 
и обладают доказательной силой имен-
но по причине своей объективности и 
независимости от субъекта и от любых 
его интерпретаций, всегда оставаясь 
единством абсолютно познанного, ги-
потетически исследуемого и непознан-
ного» [17, c. 406] и так далее.

Приведенные другие высказыва-
ния в отношении такой категории, как 

«факт», преимущественно исходят из 
их признания обстоятельствами ре-
альной действительности. Признак 
юридичности указывает на то, что та-
кими обстоятельствами обусловлены 
определенные юридические послед-
ствия. Фиксация факта в правовой 
норме является одним из определяю-
щих признаков юридического факта, 
поскольку она позволяет отграничить 
юридические факты от других соци-
альных фактов. В то же время понятно, 
что этого признака не достаточно для 
отграничения юридического факта от 
других юридических явлений. Понятие 
юридического факта должно аккумули-
ровать такие свойства, черты, признаки 
отображаемого явления, которые при-
дают факту качественную определен-
ность. Таким свойством юридического 
факта и выступает его способность по-
рождать правовые последствия [18, c. 
12]. Своеобразие юридического факта 
по сравнению с общефилософским по-
нятием факта состоит в том, что если 
в общенаучном плане факт ориенти-
рован в основном на обслуживание 
теории познания, то в юриспруденции 
он «работает» как в сфере познания 
(например, в системе доказательств, 
правовой квалификации), так и в дру-
гих направлениях (элемент механизма 
действия права, метода правового регу-
лирования).

В функциональном аспекте за юри-
дическими фактами признается роль 
«рычагов», принуждающих нормы 
объективного права к действию, высту-
пающих условиями, которые обеспе-
чивают возможность возникновения, 
изменения и прекращения правоотно-
шений [19, c. 10]. Такое базовое пони-
мание должно быть положено в основу 
определения юридических фактов для 
целей нормативно-правового и инди-
видуально-правового регулирования 
семейных отношений, а также изуче-
ния закономерностей их развития на 
научном уровне. Сам Семейный кодекс 
Украины не оперирует термином «юри-
дический факт», однако умение четкой 
квалификации тех или иных жизнен-
ных обстоятельств как соответствую-
щего элемента состава правоотноше-
ний является важной предпосылкой 
справедливого и эффективного урегу-
лирования общественных отношений. 
Соответственно, правовое регулиро-
вание семейных отношений должно 

исходить из общетеоретического пред-
ставления о юридических фактах как о 
жизненных обстоятельствах (действи-
ях и событиях, наличествующих или 
отсутствующих); прямо или косвенно 
определенных гипотезой норм права; 
являющихся основанием для возник-
новения, изменения или прекращения 
соответствующих юридических по-
следствий.

В отношении последней из назван-
ных черт мы должны отметить, что она 
несколько расширяет понимание юри-
дического факта по сравнению с тради-
ционным его определением как обсто-
ятельства, которое является основани-
ем для возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений. Пред-
ставляется обоснованной позиция тех 
ученых, которые указывают на необхо-
димость охвата понятием юридическо-
го факта тех правовых ситуаций, при 
которых юридические факты влекут за 
собой последствия, не воплощаемые 
в правоотношения. Например, в силу 
факта рождения человека возникает 
правосубъектность. Эта правосубъект-
ность выступает предпосылкой возник-
новения правоотношений, однако сама 
не является правоотношением. Вместе 
с тем правосубъектность представляет 
собой правовое последствие наступле-
ния соответствующих юридических 
фактов. Чтобы охватить все факты та-
кого рода, нужно говорить о связанных 
с ними юридических последствиях 
вообще, а не только о возникновении, 
изменении или прекращении правоот-
ношений [11, c. 34].

Важное значение для сферы се-
мейных отношений приобретает также 
предложенная общей теорией государ-
ства и права классификация юридиче-
ских фактов [20, c. 240–241]. Так, по 
волевому признаку юридические фак-
ты делятся на юридические действия 
и юридические события. Юридические 
действия являются юридически значи-
мыми поступками человека. Они под-
разделяются на правомерные (соответ-
ствующие нормам и принципам права) 
и противоправные (то есть противоре-
чащие нормам и принципам права). В 
свою очередь правомерные действия в 
зависимости от направленности воли 
субъекта подразделяются на юриди-
ческие акты и юридические поступки. 
Юридические акты – это действия, на-
правленные на достижение определен-
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ного правового результата. Юридиче-
ские поступки – это действия, которые 
порождают юридические последствия 
независимо от направленности воли 
на их наступление. Юридические же 
события являются юридически значи-
мыми жизненными обстоятельствами, 
наступление которых не зависит от 
воли человека. В свою очередь юриди-
ческие события могут быть разделены 
на относительные (вызванные дея-
тельностью людей) и абсолютные (те, 
которые не связаны с деятельностью 
людей).

В зависимости от наличия или от-
сутствия жизненных обстоятельств 
выделяют положительные и отрица-
тельные юридические факты. В зави-
симости от юридических последствий 
юридические факты делятся на факты, 
порождающие правоотношения (усы-
новление), факты, изменяющие право-
отношения (установление режима от-
дельного проживания супругов), фак-
ты, прекращающие правоотношения 
(расторжение брака). Указанную клас-
сификацию можно дополнить такими 
группами фактов: факты, препятству-
ющие возникновению или трансфор-
мации права, которые обусловливают 
правовую невозможность возникно-
вения, изменения или прекращения 
правоотношений (если лица являются 
родственниками прямой линии род-
ства, они не могут находиться в браке 
между собой); факты, восстанавлива-
ющие право, к которым относятся об-
стоятельства, наличие которых влечет 
восстановление прав, существовавших 
ранее (прекращение режима отдельно-
го проживания в случае возобновления 
семейных отношений).

С точки зрения приведенной выше 
общетеоретической характеристики, 
достижение брачного возраста лицами, 
имеющими намерение зарегистриро-
вать брак, должно рассматриваться со-
гласно волевому признаку как юриди-
ческое событие (причем абсолютное, 
поскольку факт достижения или недо-
стижения соответствующего возраста 
от деятельности человека не зависит), 
положительный юридический факт 
(поскольку с ним связана возможность 
возникновения соответствующих пра-
воотношений). А сам факт заключения 
брака должен получить характери-
стику как правомерное юридическое 
действие, а именно юридический акт. 

Или, например, отказ жены от рожде-
ния ребенка либо неспособность ее к 
рождению ребенка являются двумя са-
мостоятельными юридическими фак-
тами, которые могут стать основанием 
для расторжения брака, а следователь-
но, являются юридическими фактами, 
которые прекращают правоотношения. 
Однако при этом если отказ жены явля-
ется юридическим действием (право-
мерным, поскольку такой отказ не про-
тиворечит предписаниям норм права 
и принципам права), а именно юриди-
ческим поступком (так как нет специ-
альной направленности на достижение 
определенного правового результата), 
то неспособность жены к рождению 
ребенка является юридическим со-
бытием, поскольку является жизнен-
ным обстоятельством, наступление 
которого не зависит от воли человека 
(в зависимости от обстоятельств, по-
служивших причиной неспособности 
к рождению ребенка, это может быть 
относительное или абсолютное юриди-
ческое событие).

Для иллюстрации можно привести 
еще один пример: приобретение иму-
щества во время брака, однако на осно-
вании договора дарения или в порядке 
наследования является юридическим 
фактом, с которым связано возникнове-
ние на такое имущество личной част-
ной собственности одного из супру-
гов. Это положительный юридический 
факт, юридическое действие в форме 
юридического акта.

Разновидностью юридических 
фактов выступают юридические пре-
зумпции и юридические фикции. 
Юридическая презумпция – это одно 
из суждений о фактах, основанное на 
предположении, которое может созда-
вать соответствующие правовые по-
следствия. Так, в частности, правовой 
презумпцией является предписание ч. 
1 ст. 122 Семейного кодекса Украины: 
ребенок, зачатый и (или) рожденный 
в браке, происходит от супругов. При-
веденный пример подтверждает тезис 
о том, что потребность юридической 
практики в презумпции определяется 
трудностями, а иногда и невозможно-
стью доказать наличие обстоятельств, 
от которых зависит существование 
правоотношения, появление у людей 
субъективных прав и обязанностей.

Юридические фикции – это юриди-
ческие факты, которых нет в действи-

тельности, однако они признаются как 
реально существующие с соответству-
ющими им правовыми последствиями. 
Примером юридической фикции может 
служить предписание ч. 1 ст. 207 Се-
мейного кодекса Украины, согласно ко-
торому усыновлением является приня-
тие усыновителем в свою семью лица 
на правах дочери или сына.

Большинство юридических фактов 
по характеру своего действия являются 
фактами ограниченного (однократного) 
действия. Впрочем, для семейных пра-
воотношений приобретают особую зна-
чимость факты непрерывного действия 
– правовые состояния, характеризую-
щиеся определенными особенностями. 
Так, например, правовым состоянием 
следует считать брак, материнство, от-
цовство, опеку, попечительство, патро-
нат над детьми и так далее. Среди спец-
ифических признаков фактов-состояний 
можно назвать применение к правовым 
отношениям, которые возникают на их 
основании, такого вида темпорального 
действия нормативных актов, как пере-
живающее действие.

По признаку документального за-
крепления юридические факты могут 
быть классифицированы на оформлен-
ные и неоформленные. Большинство 
юридических фактов существует в 
оформленном, зафиксированном виде 
(факт рождения, смерти, заключения 
брачного договора и тому подобное). 
Вместе с тем определенные фактиче-
ские обстоятельства могут существо-
вать в неоформленном виде. Среди 
них, например, устное соглашение 
между гражданами, отказ от осущест-
вления права и другое.

Выводы. Общетеоретическое по-
нимание природы юридических фак-
тов и их значение для целей правового 
регулирования, учитывая интеграци-
онную функцию теории государства и 
права, должно лечь в основу концеп-
ции юридических фактов в отраслевых 
юридических науках, в частности, в 
семейном праве. История развития те-
ории юридических фактов свидетель-
ствует о том, что общее их понятие 
формировалось на основании конкрет-
ных юридических знаний об отдельных 
видах юридических фактов, появление 
которых было обусловлено объектив-
ной потребностью возникновения, из-
менения и прекращения общественных 
отношений.
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Сегодня исследование юридиче-
ских фактов и их влияния на развитие 
общественных отношений в определен-
ных, иногда довольно узких, сферах, 
принятие во внимание той специфики, 
которую вносит в правовое регулиро-
вание таких отношений значительно 
более высокая мобильность людей, все 
меньшая их связанность в своих част-
ных отношениях государственными 
границами и другие тенденции разви-
тия современного мира должны стать 
очередной вехой в углублении и обо-
гащении теории юридических фактов. 
Сфера семейных отношений в этом 
смысле позволяет наиболее рельефно 
ощутить указанные закономерности и 
перенести их в область юридических 
знаний. Кроме того, именно семейное 
право выступает той сферой правового 
регулирования, которая призвана по-
стоянно находить баланс между такими 
признанными в обществе ценностями, 
как приватность лица (следовательно, 
установление четких границ вмеша-
тельства в сферу такой приватности) 
и обеспечение общего блага. Теория 
юридических фактов (тех жизненных 
обстоятельств, с которыми связано го-
сударственно-правовое регулирование) 
в сфере семейных отношений должна 
быть пересмотрена с учетом названных 
вызовов современности.
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