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Типы депуТаТского мандаТа
александр аЛександРоВ,

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

Summary
The article analyzes the legal literature and legal acts, with the aim of understanding the concept of “parliamentary mandate type”. 

On the basis of theoretical research reveals the features of different types of deputy (MP) mandate. Substantiated that the legislation of 
Ukraine in the transition to the consolidation of a new type parliamentary mandate – a mixed parliamentary mandate.

Key words: member of parliament, mandate, type of deputy mandate.

аннотация 
В статье проводится анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов, с целью осмысления понятия «тип 

депутатского мандата». На основании теоретического исследования раскрываются особенности разных типов депутатского 
мандата. Обосновано, что законодательство Украины находится на этапе перехода к закреплению нового типа депутатского 
мандата – смешанного депутатского мандата.

ключевые слова: депутат, мандат, тип депутатского мандата.

постановка проблемы. Опре-
деление типов депутатского 

мандата важно, как для теоретиче-
ского осмысления данного институ-
та конституционного права, так и для 
практического применения, поскольку 
нормативно-правовое закрепление кон-
кретного типа депутатского мандата 
неразрывно связано с конституционно-
правовым статусом парламентария.

актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: настоящее время прак-
тически нет фундаментальных работ 
в полной степени затрагивающей про-
блематику определения типов депутат-
ского мандата.

Научный анализ проблем опре-
деления типов депутатского мандата 
осуществляется многими отечествен-
ными и зарубежными учеными. Среди 
них следует назвать К. Арановского,  
А. Безуглова, М. Богомолова, В. Гесена,  
Г. Гурвича, М. Дружинина, В. Ко-
ток, В. Кузнецову, В. Кучинского,  
В. Лучина, Н. Старовойтова, М. Суха-
нова, Ю. Тодику, Б. Чичерина, А. Яр-
мыша и др., работы которых служили 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемого вопроса.

Целью статьи является исследова-
ние развития института «тип депутат-
ского мандата», отображение этих про-
цессов в законодательстве Украины, 
система научных взглядов и разработок 
по этой проблеме. Новизна работы за-
ключается в том, что сделана попытка 
исследовать как положительные, так и 
отрицательные стороны применения 
конкретного типа депутатского ман-
дата, а также предложено выделять 

новый тип депутатского мандата – сме-
шанный тип депутатского мандата. 

изложение основного материа-
ла исследования. Термин «мандат»  
(от латинского mandatum – поруче-
ние) обозначает документ, что заверя-
ет права и полномочия любого лица  
[1, с. 307]. Таким образом, под депу-
татским мандатом принято понимать 
документ, который доказывает закон-
ность полномочий депутата. В свою 
очередь, тип мандата определяет кон-
цепцию отношений между парламента-
рием и избирателем, а именно, степень 
зависимости воли депутата от воли из-
бирателя. Отметим, что современное 
конституционное право выделяет два 
типа депутатского мандата: императив-
ный и свободный мандаты.

Под императивным мандатом при-
нято понимать систему отношений, в 
которых депутат лишь уполномочен-
ный представитель своих избирателей. 
Однако в юридической литературе не 
существует единства в понимании со-
держания императивного мандата. Ряд 
авторов рассматривают императивный 
мандат как обязательный наказ изби-
рателей своему депутату [2, с. 340].  
К. Арановский императивным ман-
датом называет обязанность депутата 
следовать инструкциям (наказам) изби-
рателей, которыми депутат связывает 
себя перед избирателями и несет ответ-
ственность за невыполнение своих обя-
зательств, суть которых состоит в отка-
зе избирателей поддерживать депутата 
на очередных выборах и даже в отзы-
ве парламентария, который не оправ-
дал оказанного доверия [3, с. 434].  
Соответственно, императивный ман-

дат состоит из двух элементов: наказов 
избирателей и права отзыва депута-
та избирателями. Такой подход име-
ет поддержку и среди других авторов  
[4, с. 214], но наиболее распространен-
ным является понятие императивного 
мандата, дополненное третьим элемен-
том – подотчетностью депутата перед 
избирателями [5, с. 49]. 

Становление императивного ман-
дата связано с эпохой распада феодаль-
ного строя, когда монархическая форма 
правления XII–XVI веков начала при-
обретать сословно-представительский 
характер. Поскольку функция парла-
ментариев того времени сводилась к 
осуществлению защиты подданных от 
слишком больших налогов, а законо-
дательные сборы имели краткосроч-
ный характер, то для достижения этой 
цели императивный мандат был эф-
фективным. Однако, в связи с ростом 
количества избирателей, увеличением 
парламентских полномочий, предусмо-
треть содержание роботы парламента, 
выявлять требования избирателей и по-
сле этого осуществлять их в актах пар-
ламента оказалось сложным заданием. 
Если каждый депутат является агентом 
своих избирателей и исполнителем их 
воли, то как он в таком случае может 
исполнять свои обязанности, оказав-
шись среди коллег, которые имеют 
противоположные инструкции? Логич-
но возникает вопрос: должен ли он ис-
ключительно следовать предвыборным 
обязательствам или имеет право на 
компромиссную позицию?

Именно эти проблемы стали причи-
нами, определившими появление сво-
бодного мандата. Поэтому со времен 
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буржуазных революций императивный 
мандат начал уступать свободному, 
но количество сторонников первого 
оставалось значительной. Так, Париж-
ская Коммуна 1871 года предписала 
представителям Национальных сбо-
ров сурово придерживаться «mandat 
imperatif», также они могли быть за-
менены в любое время [6, с. 62]. Хотя 
Парижская Коммуна просуществовала 
всего семьдесят два дня, ее принципы 
нашли себя в марксистско-ленинской 
доктрине. Следовательно, законода-
тельство республик советского и со-
циалистического типа признавали 
построение отношений депутатов со-
ветов всех уровней с избирателями по 
принципу императивного мандата.

В советском правовом поле ин-
ститут наказов впервые появляется в 
докладе о земле на II Всероссийском 
съезде Советов. До избирательной ре-
формы 1936 года наказы вносились в 
низшие представительские органы, а в 
случае признания наказа объективным, 
такой наказ направлялся либо в испол-
ком Совета для его реализации, либо 
в вышестоящий Совет, если его по-
ложения подпадали под компетенцию 
такого Совета. С принятием Консти-
туции 1936 года был введен принцип 
прямых выборов, что вызвало необхо-
димость изменения процедуры внесе-
ния наказов, но Конституции союзных 
и автономных республик, принятые  
в 1937 году, о наказах не упоминали.

Только Конституция СССР 1977 
года в ст. 102 предусмотрела возмож-
ность избирателей давать наказы депу-
тату представительского органа власти, 
что нашло свое закрепление и в Кон-
ституциях советских республик. Одна-
ко с сентября 1980 года, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об организации роботы с наказами 
избирателей», избиратели могли давать 
наказы лишь кандидатам в депутаты. 
Это свидетельствовало об ослаблении 
императивного мандата. Дееспособ-
ность института наказов избирателей 
была сомнительной и в связи с отсут-
ствием четко определенной процедуры 
принятия и оформления наказов, а так-
же порядка роботы с ними [7, с. 29].

Отметим, что и в теории советского 
государственного права не было едино-
го мнения относительно определения 
«наказов избирателей» и организации 
роботы по их исполнению. Л. Галес-

ник предлагал считать наказами любые 
предложения избирателей, выражен-
ные в свободной форме, направленные 
депутату в письмах, заявленных на сбо-
рах избирателей или лично [8, с. 56].  
М. Суханов утверждал, что наказы 
даются депутату на предвыборных 
сборах, поэтому ими нужно считать 
высказанные и надлежащим образом 
оформленные предложения избира-
телей, как правило, на предвыборных 
сборах и принятые к исполнению Со-
ветом [9, с. 79]. В. Лучин под наказами 
понимал предложения избирателей, за-
явленные своему депутату или Совету, 
рассмотренные и утвержденные про-
стым большинством голосов собрания 
избирателей [10, с. 83].

Следующий элемент импера-
тивного мандата – отзыв депутата, 
в советской правовой системе впер-
вые был закреплен Декретом ВЦИК  
«О праве отзыва делегатов» от 24 декабря  
1917 года. В то же время Декрет не 
предусматривал механизма отзыва. 

Показательным является и то, что 
Конституция СССР 1936 года вве-
ла возможность отзыва депутатов по 
решению большинства избирателей 
округа, но процессуального закрепле-
ния механизма отзыва не было. Лишь 
30 октября 1959 года Верховный Совет 
СССР принял Закон «О порядке отзыва 
депутатов Верховного Совета СССР» 
[11], согласно которому полномочия по 
отзыву депутата принадлежали изби-
раемым органам, которые принимали 
решения об отзыве и признавали его 
основания. Президиум Верховного Со-
вета СССР получил функцию главного 
координатора и арбитра в делах об от-
зыве, но закон не устанавливал сроки 
рассмотрения таких дел, что приво-
дило к уменьшению эффективности 
использования отзыва. Одновременно 
к спорным ситуациям приводила не-
определенность терминологии, что 
использовалась в тексте Закона. Как 
следствие, субъективизм порождал ос-
ложнения в процессе реализации отзы-
ва на практике.

Отметим, что социалистические 
конституции постепенно начали кор-
ректировать идею императивного ман-
дата. Конституция СССР 1977 года в 
ч. 3 ст. 103 указывала, что в своей де-
ятельности депутат руководствуется 
общегосударственными интересами, 
учитывает запросы населения избира-

тельного округа, добивается осущест-
вления в жизнь наказов избирателей, 
и хотя в ч. 2 ст. 107 предусматривалась 
возможность отзыва избирателями де-
путата, что не оправдал их доверия, тот 
факт, что на первое место в ст. 103 по-
ставлены общегосударственные инте-
ресы, еще раз подтверждал ослабление 
императивного мандата. Эти же нормы 
были прямо отображены в Конституци-
ях республик СССР.

Третий элемент императивного 
мандата – подотчетность депутата пе-
ред избирателями, также не приобрел 
своего четкого нормативного регули-
рования. Могло ли считаться отчетом 
депутата его выступление по радио, те-
левидению, в прессе, или только перед 
избирателями округа, от которого он 
был избран? Не были решены в полном 
объеме проблемы определения пери-
одичности отчетов, порядка их про-
ведения, оформления их содержания, 
кворума избирателей.

Все эти проблемы правовой регла-
ментации и практической реализации 
императивного мандата сформирова-
ли разные точки зрения на отсутствие 
оснований закрепления императивного 
мандата. М. Челяпов утверждал, что 
императивный мандат – это преграда 
для быстрого решения неотложных 
вопросов [12, с. 685]. А. Безуглов под-
черкивал следующее: 1) избиратели да-
леко не по всем вопросам, в решении 
которых задействован депутат, выска-
зывают свою точку зрения; 2) направив 
наказ или выразив свою волю в другой 
форме, избиратели могут не владеть 
информацией об обстоятельствах, 
что существуют объективно; 3) кроме 
связи между депутатом и избирателя-
ми округа, существует стойкая связь 
между депутатом и Советом, в состав 
которого он избран [13, с. 14].

Таким образом, можем сделать 
вывод, что в современных условиях 
императивный мандат в буквальном 
значении является нежизнеспособным 
институтом. Даже если понимать им-
перативный мандат менее жестко, а 
именно, как обязанность депутата сле-
довать воле своих избирателей, когда 
она прямо выражена, при свободной 
деятельности в остальных случаях, мы 
возвращаемся к ситуации, в которой 
депутат, получивший наказ избирате-
лей, противоречащий национальным 
интересам, обязан либо выполнить 
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его, или подать в отставку, или риску-
ет быть отозванным. Поэтому импера-
тивный мандат не отвечает системному 
ведению общества, он базируется на 
восприятии общества лишь как про-
стой суммы составных частей, а не 
как единого целого с его особенными 
качествами и интересами. Кроме этого, 
среди теоретиков конституционного 
права институт отзыва депутата доста-
точно часто расценивается как меха-
низм возможного давления на депутата  
[14, с. 35]. 

Развитие парламентской демокра-
тии способствовало появлению и ста-
новлению альтернативного типа ман-
дата, дающего депутату независимость 
перед избирателями, – свободного ман-
дата. Одним из первых, кто выступил 
в поддержку свободного мандата, был 
Эдмунд Бьорк. В 1774 году он обратил-
ся к своим избирателям с речью, в ко-
торой произнес: «Вы избираете члена 
законодательного совета, но, когда вы 
его избрали, он становится не пред-
ставителем Бристополя, а членом пар-
ламента [15, с. 41–42]». Нормативную 
регламентацию принцип свободного 
мандата получил во время Великой 
французской революции. Декреты На-
циональных сборов 1879 года отмени-
ли обязанность депутата следовать ин-
струкциям избирателей. Позже такие 
инструкции были вообще запрещены.

Свободный мандат подчеркивает, 
что парламент является институтом 
государственной власти и наделен 
делегированными полномочиями на 
осуществление суверенитета от име-
ни всей нации. Поручения, инструк-
ции или наказы избирателей депутату 
утрачивают свою императивность, по-
скольку депутат представляет не свой 
отдельный округ, а всю нацию. Свобод-
ный мандат запрещает давление на де-
путата под влиянием ответственности 
в форме отзыва и тем самым усиливает 
его статус.

Среди дореволюционных ученых, 
которые отстаивали необходимость 
свободного мандата, можем выделить 
Б. Чичерина, утверждавшего, что на 
поверенного возлагается выполнение 
не частной воли доверителя, а обсуж-
дение и решение общих дел. Поверен-
ный руководствуется не столько коры-
стью избирателей, сколько корыстью 
государства. Представитель действует 
независимо от избирателей, а иногда 

должен даже совершать действия, не-
совместимые с их волей и интересами, 
поскольку частные желания и выво-
ды избирателей могут противоречить 
общему благосостоянию [16, с. 307]. 
Аналогичные взгляды высказывал  
С. Котляревский [17, с. 120].

Среди ученых современности вы-
делим Ю. Тодыку. Он подчеркивает, 
что депутат в парламенте должен дей-
ствовать на основании собственных 
соображений в интересах всего народа 
и такой мандат предусматривает не-
совпадение общенародных и местных 
интересов, соответственно, содержит 
необходимость отдавать предпочтение 
общим интересам. Ответственность 
депутат несет не перед избирателя-
ми округа, а перед народом в целом  
[18, с. 214].

Однако свободный мандат не дает 
абсолютной свободы действий депу-
тату. Даже при отсутствии отзыва и 
обязательных наказов избирателей де-
путат остается представителем народа 
и не может не поддерживать связь с 
избирателями. При отсутствии угрозы 
отзыва депутат получает возможность 
открыто и независимо выразить свое 
мнение, как следствие – существенное 
уменьшение влияния регионального 
лоббизма. 

Относительно закрепления типа 
депутатского мандата парламентария 
в странах СНГ можем констатировать, 
что после распада СССР в процессе 
правопреемства молодые государства 
получили в наследие императивный 
тип мандата, но затем постепенно на-
чали переходить к введению свободно-
го типа мандата.

Анализ законодательства стран 
СНГ свидетельствует о доминировании 
свободного типа мандата, нормативное 
закрепление которого пошло тремя 
путями. Первый – предусматривает 
прямой конституционный запрет им-
перативного мандата. К таким странам 
относятся Молдавия, Армения, Казах-
стан. Второй – закрепление в тексте 
Основного Закона свободного мандата 
и запрета отзыва парламентария: Гру-
зия. Третий – отсутствие в Основном 
Законе элементов императивного ман-
дата: Таджикистан, Туркменистан, 
Азербайджан, Киргизия, Российская 
Федерация. В свою очередь, необхо-
димо отметить, что это не всегда сви-
детельствует о введении в государ-

стве свободного мандата. Так, нормы 
Конституции Республики Беларусь не 
определяют тип депутатского мандата, 
но п. 8 ст. 8 Закона Республики Бела-
русь «О статусе депутата Палаты пред-
ставителей, члена Совета Республики 
Национальных сборов Республики 
Беларусь» [19] предусматривает воз-
можность досрочного прекращения 
полномочий депутата Палаты предста-
вителей на основании его отзыва. Ана-
логичный подход использован в Респу-
блике Узбекистан. Таким образом, в 
этих странах действует императивный 
мандат.

В Украине переход от императив-
ного мандата к свободному мандату 
связан с принятием 28 июня 1996 года 
Конституции Украины. Нормы Основ-
ного закона Украины не содержат пря-
мого определения типа депутатского 
мандата, однако принцип свободного 
мандата находит свое отображение в 
ч. 2 ст. 79 Конституции и выражен в 
содержании присяги, а именно, депу-
таты присягают на верность Украине, 
выполнению Конституции и законов 
Украины, выполнению своих обязан-
ностей в интересах всех соотечествен-
ников. Содержание этой статьи подчер-
кивает, что народный депутат является 
полномочным представителем народа в 
Верховном Совете Украины. Одновре-
менно перечень оснований для досроч-
ного прекращения полномочий народ-
ного депутата Украины (ст. 81 Консти-
туции в редакции 1996 года) не содер-
жит положений о возможном отзыве 
депутата избирателями [20]. Однако до 
марта 2001 года существовала колли-
зия между нормами Конституции и ст. 
7 Закона Украины «О статусе народно-
го депутата Украины» (далее – Закон) в 
редакции от 25 сентября 1997 года [21]. 
Часть 2 ст. 7 Закона предусматривала 
ответственность и подотчетность на-
родного депутата Украины перед изби-
рателями своего округа, а ч. 3 ст. 7 За-
кона содержала норму о возможности 
отзыва депутата избирателями в случае 
не оправдания депутатом доверия сво-
их избирателей, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 
Сам порядок отзыва регламентиро-
вался Законом Украины «Об отзыве 
народного депутата Украины» от 19 
октября 1995 года [22]. Таким образом, 
у избирателей оставалась «условная» 
возможность отозвать депутата, что 
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ставило под сомнение существование 
свободного мандата и порождало не-
обходимость приведения норм Закона 
Украины «О статусе народного депу-
тата Украины» в соответствие нормам 
Конституции Украины.

Завершение этого периода не-
определенности связано с принятием  
22 марта 2001 года новой редакции За-
кона Украины «О статусе народного 
депутата Украины» [23], нормы кото-
рого не содержали элементов импера-
тивного мандата. Одновременно, Закон 
Украины «Об отзыве народного депу-
тата Украины» был признан таким, что 
утратил силу.

Среди аспектов, влияющих на 
введение того или иного типа депу-
татского мандата, можем отметить из-
бирательную систему. Современные 
избирательные системы признают 
партии самостоятельными субъектами 
избирательного процесса. В результа-
те, избиратели при голосовании объ-
единяются вокруг партийных полити-
ческих, экономических и социально-
культурных идей развития общества. 
Это трансформирует вопрос, должен 
ли депутат следовать наказам избира-
телей, в вопрос о степени юридической 
обязательности программы полити-
ческой партии (избирательного блока 
политических партий), по спискам ко-
торой избран депутат, что, однозначно, 
ослабляет роль свободного мандата. 
Депутат приобретает определенную 
зависимость от политической партии, 
которая играет роль цепочки, связую-
щей депутата с избирателем. Именно 
партия определяет предвыборную про-
грамму, влияет на поведение депутата, 
может не включить его в партийный 
список на следующих выборах. Поли-
тическая партия заинтересована в вы-
полнении предвыборной программы 
всеми депутатами своей фракции, по-
скольку это является залогом успеха на 
очередных выборах. Таким образом, 
независимость депутата преобразует-
ся в юридическую фикцию. В частно-
сти, особую актуальность этот вопрос 
получил в Украине с переходом к сме-
щенной избирательной системе и уси-
лился с введением пропорциональной 
системы выборов народных депутатов 
Украины.

Соответствующие изменения изби-
рательного законодательства Украины 
усилили позиции, связанные с введе-

нием норм относительно досрочного 
прекращения полномочий депутата, 
избранного по пропорциональной си-
стеме, в связи с его выходом из состава 
фракции. Необходимость такого поло-
жения отстаивали В. Хара и В. Муси-
яка [24, с. 5]. Безусловно, такая норма 
направлена на остановку «межфрак-
ционных миграций парламентариев», 
приводящих к искажению численного 
представительства политических пар-
тий и их блоков в парламенте, зафик-
сированного на начало полномочий 
новоизбранного состава парламента, в 
сравнении с тем численным предста-
вительством, которое создается в конце 
срока созыва парламента. Цель такой 
нормы – гарантия постоянной числен-
ности депутатов, которых избиратели 
наделили законодательными полномо-
чиями на основании своих политиче-
ских взглядов, в составе соответствую-
щих фракций. Поэтому, введение Зако-
ном Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины» от 08 декабря 
2004 года [25] соответствующей нормы 
можно считать прогрессивным шагом, 
направленным на защиту прав и инте-
ресов избирателей, а именно, нормы о 
досрочном прекращении полномочий 
народного депутата Украины в слу-
чае не вхождения народного депутата 
Украины, избранного от политической 
партии (избирательного блока полити-
ческих партий), в состав депутатской 
фракции этой политической партии 
(избирательного блока политических 
партий) или выхода народного депута-
та Украины из состава такой фракции. 

В свою очередь, это дает основание 
утверждать, что с момента вступления 
в силу положений об изменении Кон-
ституции Украины, произошло объ-
единение признаков свободного и им-
перативного мандатов. То есть, была 
сохранена прямая независимость депу-
татов от избирателей, но одновременно 
введен элемент императивности манда-
та через призму отношений депутата с 
политической партией (избирательным 
блоком политических партий), по спи-
ску которой он был избран. С нашей 
точки зрения, это дает возможность 
отойти от крайностей императивного 
и свободного мандатов, а также сви-
детельствует о переходе Украины на 
новый тип депутатского мандата, кото-
рый можно определить как смешанный 
тип депутатского мандата. 

Выводы. Тип депутатского мандата 
представляет собой концепцию, в кото-
рой заложено построение отношений 
между депутатом и избирателем. Среди 
существующих типов депутатского ман-
дата, императивного и свободного ман-
датов, необходимо выделять новый тип 
депутатского мандата – смешанный ман-
дат. Его суть сводится к объединению 
признаков свободного и императивного 
мандатов, а именно, сохранения прямой 
независимости депутата от избирателей, 
но одновременного введения элемента 
императивности через призму отноше-
ний депутата с политической партией, по 
списку которой он был избран.
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Summary
The article is devoted problematic issues determining judicial jurisdiction land 

disputes, in particular the division of competition and specialized judicial jurisdictions. 
The author comes to the conclusion that during the consideration of a land dispute must 
come not only from the parties to the dispute and its object, which must be assessed in 
each individual case, but also need to take into account the cause of action, which defines 
the essence of relationships, of which the dispute arose, and the legal status of the parties 
to the dispute in relation to each other. 

Key words: land dispute, jurisdiction, public interest, private interest, distinction 
between jurisdictions.

аннотация 
В статье осуществляется исследование проблемных вопросов определения 

судебной подведомственности земельных споров, в частности разграничение и 
конкуренция специализированных судебных юрисдикций. Автор приходит к вы-
воду, что во время рассмотрении земельного спора необходимо исходить не только 
из состава сторон спора и его предмета, который должен оцениваться в каждом 
конкретном случае, но также необходимо учитывать основание иска, что опреде-
ляется сущностью правоотношений, из которых возник спор, а также правовым 
положением сторон спора по отношению друг к другу. 

ключевые слова: земельный спор, подведомственность, публичный интерес, 
частный интерес, разграничение юрисдикций.

постановка проблемы. Про-
блема разграничения подве-

домственности земельных споров при 
решении судами вопросов относитель-
но принятия исковых заявлений к про-
изводству до сих пор остается одной из 
наиболее актуальных в судебной прак-
тике. Отсутствие единого мнения в 
этой сфере объясняется, прежде всего, 
широким спектром земельных отноше-
ний и большим разнообразием земель-
ных споров, которые соответственно 
могут рассматриваться как общими и 
хозяйственными, так и администра-
тивными судами. То, какую правовую 
позицию выбирают в споре, преиму-
щественно зависит от отрасли судопро-
изводства, в которой специализируется 
юрист. Так, больше всего вопросов воз-
никает при определении подсудности 
земельного спора, стороной которого 
выступает уполномоченный государ-
ственный орган. Иногда на этот вопрос 
довольно нелегко ответить, ведь орга-
ны власти выступают стороной как в 
административном производстве, так 
и в хозяйственном, гражданско-право-
вом по своей сути процессе и поэтому 
в зависимости от ситуации подчиняют-

ся юрисдикции административных или 
хозяйственных (гражданских) судов. 
Анализ законодательства и судебной 
практики свидетельствует, что земель-
ные споры зачастую являются много-
аспектными, т. е. включают в себя как 
частные, так публичные интересы 
субъекта.

актуальность темы. В отече-
ственной научной литературе активно 
обсуждается вопрос о разграничении 
судебных юрисдикций во время раз-
решении земельных споров. Общена-
учной теоретической базой в иссле-
довании данной проблематики стали 
труды известных ученых, в частности 
Б. Аверьянова, В. Андрейцева, Г. Ба-
люк, Д. Бусуйок, А. Гетьмана, Л. Гон-
чар, Н. Кузнецовой, Л. Лейбы, А. Ми-
рошниченко, О. Погребного, В. Сидор, 
М. Шульги и других исследователей. 
Для обоснования подсудности земель-
ных споров анализируются различные 
основания, в частности исследуется 
природа частноправовых и публично-
правовых отношений. Соответственно, 
актуальность темы предопределяет по-
вышенное внимание ученых к вопро-
сам, связанным с тем или иным аспек-
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том частного и публичного права. При 
этом очень важны научные наработки 
и относительно отдельных составляю-
щих исследуемой проблемы (С. Алек-
сеева, М. Васильева, А. Гончарук, С. 
Михайлова, Ю. Тихомирова, А. Хари-
тонова, Ю. Шемшученко и др.).

Целью данной статьи является ана-
лиз критериев разграничения различ-
ных видов судопроизводства во время 
рассмотрения земельных споров и фор-
мирование предложений относительно 
усовершенствования действующего 
законодательства для устранения про-
блемных вопросов при определении 
подведомственности земельного спора.

изложение основного материала 
исследования. Отсутствие надлежаще-
го разграничения юрисдикций хозяй-
ственных и административных судов 
приводит к тому, что аналогичные по 
предмету споры рассматриваются и хо-
зяйственными, и административными 
судами. Например, споры о признании 
заключенными договора на использо-
вание чужого участка для застройки 
(суперфиция), предметом исследова-
ния в которых была правомерность от-
каза органа местного самоуправления 
или соответствующей государственной 
администрации в удовлетворении хода-
тайства о предоставлении земельного 
участка на условиях суперфиция, рас-
сматривались хозяйственными судами 
по правилам ХПК Украины, а споры 
о признании противоправными дей-
ствий городских государственных ад-
министраций (или органов местного 
самоуправления) относительно отказа 
в удовлетворении ходатайства о предо-
ставлении земельного участка в поль-
зование для застройки (суперфиция) –  
по правилам административного судо-
производства.

Проблемы в разграничении подве-
домственности возникли после созда-
ния административных судов. Ведь их 
полномочия были очерчены на основа-
нии разделения норм права на публич-
ные и частные без определения поня-
тия «публично-правовой спор», хотя в 
науке до сих пор продолжаются дис-
куссии по этому поводу. Распределение 
частных и публичных интересов не 
является четко установленным, кроме 
того, ни один из этих интересов не име-
ет доминирующего значения в право-
отношениях, складывающихся между 
сторонами, поэтому закрепление та-

кого соотношения в законодательстве 
зависит от соответствующих взглядов, 
которые превалируют в обществе и из-
меняются в зависимости от актуализа-
ции тех или иных общественных усло-
вий [1, с. 25]. 

Как справедливо отмечает А. Вин-
ник, успешность реализации публич-
ных интересов в значительной мере 
зависит от того, насколько в них полно 
учтены типичные частные интересы, 
а понятие публичного интереса автор 
определяет как отражение в праве гар-
моничных и сбалансированных инте-
ресов государства, всего общества [2, 
с. 5]. В аспекте обеспечения земельных 
прав выражаются и сочетаются как 
частные, так и публичные интересы. 
Такое сочетание интересов является яв-
лением закономерным. Оно объясняет-
ся ценностью земли как для отдельной 
личности, так и для государства и об-
щества в целом. Соглашаясь с А. Вин-
ник относительно взаимосвязи этих 
групп интересов, следует заметить, что 
в земельной сфере реализация публич-
ных интересов является условием для 
реализации частных интересов.

Справедливым является мнение Д. 
Бусуйок, которая отмечает, что во вре-
мя регулирования частных земельных 
отношений происходит объединение 
двух типов правовой регламентации 
общественных отношений – общедо-
зволенного и специальнодозволенного. 
Согласно второго типа, четко опреде-
ляются в ЗК Украины полномочия соб-
ственника земельного участка, осно-
вания принудительного прекращения 
прав на земельный участок. При этом 
ученая верно отмечает, что публичный 
собственник, которым является госу-
дарство и органы местного самоуправ-
ления, не может действовать, руковод-
ствуясь субъективными интересами, 
сложившимися в рамках соответству-
ющего органа, а должен действовать в 
интересах всего общества [3, с. 427].

В целом, по мнению «хозяйствен-
ников», практиков и теоретиков, споры 
с участием субъекта властных полно-
мочий достаточно успешно всегда рас-
сматривались в порядке хозяйственно-
го судопроизводства, а наработанная 
практика была постоянной и понятной. 
Таким образом, можно прийти к выводу, 
что указанные категории дел подлежат 
рассмотрению исключительно в поряд-
ке хозяйственного судопроизводства.

Однако такой подход не свидетель-
ствует о содействии становлению и 
развитию правового государства. Соз-
дание административных судов стало 
насущной необходимостью в условиях 
развития гражданского общества и ин-
теграции в европейское сообщество, 
а рассмотрение дел в порядке хозяй-
ственного судопроизводства, которое 
осуществлялось в советский период и 
в первые годы независимости нашего 
государства, не оправдало себя имен-
но как эффективное средство решения 
споров между юридическими лицами и 
публичной администрацией.

На мой взгляд, эта проблема являет-
ся искусственно созданной, в основном 
она сводится к вопросу возвращения 
судам хозяйственной юрисдикции права 
рассматривать публично-правовые спо-
ры, что подтверждается также много-
численными законопроектами, иниции-
рованными «хозяйственниками»:

– «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс административно-
го судопроизводства Украины и Хо-
зяйственный процессуальный кодекс 
Украины относительно разграничения 
компетенции административных и хо-
зяйственных судов» от 12 сентября 
2006 г. № 2146; 

– «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс административного су-
допроизводства Украины и Хозяйствен-
ный процессуальный кодекс Украины 
относительно разграничения админи-
стративной и хозяйственной юрисдик-
ции» от 30 сентября 2008 г. № 1403; 

– «О внесении изменений в Хо-
зяйственный процессуальный кодекс 
Украины и Кодекс административного 
судопроизводства Украины» от 18 фев-
раля 2009 г. № 4078 [4]. 

Следует отметить, что автором за-
конопроектов № 1403 и № 4078 был 
народный депутат Дмитрий Притыка, 
который с 1991 г. занимал должность 
председателя Высшего арбитражного 
суда, а с 2001 по 2006 – председателя 
Высшего хозяйственного суда Украи-
ны. Это подтверждает то, что против 
административной юстиции выступа-
ют именно представители хозяйствен-
ных судов.

Предложенные законопроекты во-
обще противоречат сути администра-
тивной юрисдикции и, по мнению 
судей административной юстиции, на-
правлены только на расширение полно-
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мочий хозяйственных судов и уничто-
жение системы судов административ-
ных [5]. 

Долгое время среди специалистов 
велись дискуссии о том, кем следует 
считать органы местного самоуправле-
ния и органы государственной власти 
относительно земельных отношений. 
1 апреля 2010 г. Конституционный Суд 
Украины принял решение № 10-рп/ 
2010 по делу № 1-6/2010 по представ-
лению Высшего административного 
суда относительно официального тол-
кования положений ч. 1 ст. 143 Консти-
туции, п. п. «а», «б», «в», «г» ст. 12 ЗК 
Украины, п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС Украины. 
Было установлено, что положения ч. 
1 ст. 143 Конституции, согласно кото-
рым территориальные общины сел, по-
селков, городов непосредственно или 
через образованные ими органы мест-
ного самоуправления «решают другие 
вопросы местного значения, отнесен-
ные законом к их компетенции», следу-
ет понимать так, что при решении этих 
вопросов органы местного самоуправ-
ления действуют как субъекты власт-
ных полномочий. Кроме этого, поло-
жения п. п. «а», «б», «в», «г» ст. 12 ЗК 
Украины, где говорится о полномочиях 
сельских, поселковых, городских сове-
тов решать вопросы распоряжения зем-
лями территориальных общин, переда-
чи земельных участков коммунальной 
собственности в собственность граж-
дан и юридических лиц, предоставле-
ние земельных участков в пользование 
из земель коммунальной собственно-
сти, изъятие земельных участков из 
земель коммунальной собственности, 
надо понимать так, что в таких случа-
ях эти советы действуют как субъекты 
властных полномочий. 

Также, согласно решению, положе-
ния п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС Украины отно-
сительно распространения компетен-
ции административных судов на «спо-
ры физических или юридических лиц 
с субъектом властных полномочий от-
носительно обжалования его решений 
(нормативно-правовых актов или право-
вых актов индивидуального действия), 
действий или бездеятельности» следует 
понимать так, что к публично-правовым 
спорам, на которые распространяется 
юрисдикция административных судов, 
относятся и земельные споры физиче-
ских или юридических лиц с органом 
местного самоуправления как субъек-

том властных полномочий, связанные 
с обжалованием его решений, действий 
или бездействия [6, с. 37].

Судья-докладчик Конституцион-
ного Суда Украины по данному делу 
В. Кампо считал, что благодаря этому 
толкованию позиция определена, хо-
зяйственные и общие суды не должны 
рассматривать такие вопросы, посколь-
ку обжалования решений, действий 
или бездеятельности органов носят пу-
блично-правовой характер, в которых 
граждане (юридические лица) защища-
ют публичные интересы, в том числе и 
собственные личные [7, с. 5]. 

Необходимость официального тол-
кования была вызвана неодинаковой 
судебной практикой Верховного Суда 
Украины (далее – ВСУ) при рассмотре-
нии земельных споров с участием орга-
нов местного самоуправления, которые 
осуществляли полномочия по распо-
ряжению землями территориальных 
общин. В одних случаях ВСУ исходил 
из того, что спор по поводу законно-
сти решения совета о предоставлении 
земельного участка в пользование яв-
ляется публично-правовым, поскольку 
возник из публично-правовых отно-
шений с участием субъекта властных 
полномочий, требования истца касают-
ся проверки правомерности решения 
совета. В других делах ВСУ пришел к 
выводу, что при осуществлении полно-
мочий собственника земли сельский 
совет не является субъектом властных 
полномочий в том значении этого тер-
мина, в котором он употреблен в п. 1 
ч. 1 ст. 17 КАС Украины, а является 
равноправным субъектом земельных 
отношений, действия которого направ-
лены на реализацию своего права рас-
поряжаться землей, а заявленные по 
делу исковые требования вытекают из 
отношений, имеющих частноправовой 
характер; орган местного самоуправле-
ния в этих отношениях выступает как 
субъект права собственности, а не как 
субъект властных полномочий [5].

Казалось, что с принятием Консти-
туционным Судом Украины решения 
№ 10-рп / 2010 поставлена точка в дли-
тельном споре судов различных видов 
юрисдикции по поводу рассмотрения 
земельных споров с участием субъек-
тов властных полномочий. Однако это-
го, к сожалению, не произошло. 

Сразу после принятия решения 
Конституционным Судом Украины 

ВСУ 27 апреля 2010 г. закрыл произ-
водство по делу ООО «Агрофирма 
«Рубежовская» к Бучанскому город-
скому совету Киевской области, третьи 
лица – Частное предприятие «Делиция 
+», Малое частное предприятие «Окта-
виан» о признании действий противо-
правными и отмене решений о предо-
ставлении разрешения на изготовление 
технической документации по оформ-
лению договора аренды земельного 
участка, об утверждении проекта отво-
да земельного участка и о предоставле-
нии разрешения на его выкуп [8]. 

ВСУ считал, что спор не полага-
лось рассматривать по правилам КАС 
Украины, поскольку совет здесь вы-
ступал как субъект гражданских право-
отношений и имел такой же правовой 
статус, что и другие участники этих 
отношений. Реализуя право распоря-
жения земельным участком, который 
находился в его собственности, сонет, 
в соответствии со ст. 5 ЗК Украины, 
имеет равные права с гражданами и 
юридическими лицами, с которыми 
он вступает в отношения по владению, 
пользованию и распоряжению землей. 
Отсутствует подчиненность одних 
участников земельных правоотноше-
ний другим. При этом, обосновывая 
свою позицию, ВСУ сослался на те 
же статьи Конституции Украины и ЗК 
Украины, что и Конституционный Суд, 
но пришел к прямо противоположно-
му выводу. И это несмотря на норму 
ст. 150 Конституции Украины о том, 
что решения Конституционного Суда 
Украины являются обязательными к 
исполнению на территории Украины, 
окончательными и не могут быть обжа-
лованы [9].

Также, несмотря на многочислен-
ные разъяснения высших специализи-
рованных судов Украины относитель-
но того, в порядке какого именно су-
допроизводства необходимо осущест-
влять рассмотрение того или иного 
земельного спора, на практике истцы 
обращаются в суд с нарушением ком-
петенции (подведомственности) таких 
дел. Расплывчато или вообще непра-
вильно сформулированные материаль-
но-правовые требования истца часто 
становятся причиной некорректного 
решения суда относительно отказа в 
открытии производства или, наоборот, 
ошибочного принятия спора к своему 
производству. 
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Законодатель и судебная власть не-
однократно пытались отразить особен-
ности земельных исков и установить 
четкие критерии для разграничения 
подведомственности споров, принимая 
соответствующие нормативно-право-
вые акты или внося соответствующие 
изменения в законодательство. Так, в п. 
6 ч. 1 ст. 12 ХПК Украины указано, что 
хозяйственным судам подведомствен-
ны дела по спорам, возникающим из 
земельных отношений, в которых при-
нимают участие субъекты хозяйствен-
ной деятельности, за исключением тех, 
которые отнесены к компетенции ад-
министративных судов [10].

Как закреплено ч. 1 ст. 15 ГПК Укра-
ины, данная статья не предусматривает 
исчерпаемости в регулировании вопро-
са подведомственности (в том числе 
земельных споров), указывая, что суды 
рассматривают в порядке гражданско-
го судопроизводства соответствующие 
дела, кроме случаев, когда рассмотре-
ние таких дел проводится по правилам 
другого судопроизводства [11].

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС Укра-
ины, юрисдикция административных 
судов распространяется на публично-
правовые споры, в частности споры 
физических или юридических лиц с 
субъектом властных полномочий от-
носительно обжалования его реше-
ний (нормативно-правовых актов или 
правовых актов индивидуального дей-
ствия), действий или бездействия [12].

Итак, ни один из процессуальных 
кодексов прямо не предусматривает 
подведомственности хозяйственным 
(гражданским) и административным 
судам дел, возникающих из земельных 
правоотношений. 

Заметим, что конкуренции между 
судами, которые специализируются на 
рассмотрении гражданских и хозяй-
ственных дел по разрешению земельных 
споров, почти не возникает. Ведь разгра-
ничения юрисдикций здесь зависит от 
конкретно определенного субъектного 
состава участников, а не от характерных 
признаков статуса участия в земельном 
споре одного и того же субъекта.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС Укра-
ины, дело административной юрисдик-
ции (административное дело) – пере-
данный на решение административного 
суда публично-правовой спор, в котором 
хотя бы одной из сторон является орган 
исполнительной власти, орган местного 

самоуправления, их должностное или 
служебное лицо либо другой субъект, 
который осуществляет властные управ-
ленческие функции на основе законо-
дательства, в том числе во исполнение 
делегированных полномочий. Пунктом 
7 ч. 1 этой статьи установлено, что субъ-
ект властных полномочий – орган го-
сударственной власти, орган местного 
самоуправления, их должностное или 
служебное лицо, другой субъект при 
осуществлении ими властных управ-
ленческих функций на основе законо-
дательства, в том числе во исполнение 
делегированных полномочий [12].

Исходя из анализа вышеуказанных 
норм КАС Украины, можем сделать вы-
вод: предметом административного спо-
ра, вытекающего из земельных правоот-
ношений, может быть решение о рас-
поряжении землями государственной и 
коммунальной собственности. Отнесе-
ние спора к юрисдикции администра-
тивных судов не ставится в зависимость 
от объекта защиты, которым может 
быть и частный интерес. В земельных 
спорах – это право пользования землей, 
право на получение в собственность 
или в аренду земельного участка. 

Считаю, что споры о признании не-
законными решений, действий или без-
действия органов исполнительной власти 
и местного самоуправления по вопросам 
передачи земельных участков в собствен-
ность, предоставления их в пользование, 
прекращения предоставленных прав или 
о принуждения названных субъектов со-
вершить определенные действия властно-
распорядительного характера (принять 
решение об отводе земельного участка и 
т. п.) являются предметом юрисдикции 
административных судов.

К подведомственности же хозяй-
ственных (или гражданских) судов 
следует отнести споры, которые воз-
никают из земельных правоотношений 
с участием органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
не связанные с исполнением ими сво-
их публично-властных полномочий. 
Например, по поводу заключения, ис-
полнения, изменения, признания не-
действительными или расторжения 
договоров купли-продажи, аренды зе-
мельного участка и т. п. 

Выводы. Итак, для разграничения 
подведомственности земельных споров 
во время принятии исковых заявлений 
судами к производству необходимо обра-

щать внимание на специфику земельных 
споров, а также следует различать орга-
ны государственной власти и местного 
самоуправления как субъектов властных 
полномочий и как субъектов хозяйство-
вания. Именно от статуса, в котором 
они выступают, и зависит юрисдикция, 
которой будет подчинен определенный 
земельный спор. Только сочетание двух 
основных критериев – субъектного и 
предметного – позволит четкое разгра-
ничение компетенции судебных органов. 

Аналогичная проблема в свое вре-
мя появилась в Литве, но сейчас ее уже 
почти устранили. В случае возникно-
вения сомнения, к какой юрисдикции 
отнести тот или иной спор, вопрос 
решает специальная коллегия в соста-
ве двух представителей Верховного 
административного суда и Верховного 
суда (высший суд гражданской юрис-
дикции) [13].

На сегодняшний день существу-
ет необходимость внести изменения в 
процессуальные кодексы Украины для 
детального определения подсудности 
земельных споров по категориям дел хо-
зяйственной, административной и граж-
данской юрисдикций. Такие пробелы и 
коллизии процессуального законодатель-
ства относительно решения земельных 
споров выявляет судебная практика. На 
мой взгляд, необходимо в ближайшее 
время принять закон, которым были 
бы внесены изменения и дополнения 
в ГПК Украины, ХПК Украины и КАС 
Украины, и четко прописать категории 
земельных дел, которые должны рассма-
триваться тем или иным судом. Ведь без 
соответствующего законодательного ин-
струментария для определения подсуд-
ности конкретных споров невозможно 
обеспечить полную реализацию основ-
ных конституционных принципов закон-
ности и верховенства права в Украине. 

В свою очередь, от сторон также за-
висит квалифицированная подготовка 
исковых материалов и надлежащее их 
сопровождение в судебном процессе. 
Так, иск должен содержать квалифи-
цированное обоснование требований, 
в том числе в той части, что касается 
подведомственности.
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аннотация
В статье рассматривается мировой опыт развития социального бизнеса и пред-

принимательства. Акцентируется внимание на формах и методах его становления 
в различных странах, а также роли государственных органов в его развитии. Про-
водятся разграничения понятий «общественно-государственное партнерство», 
«государственно-частное партнерство», «государственно-общественное партнер-
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в Украине, с учетом имеющегося опыта правовой базы. 
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постановка проблемы. Нет 
сомнения в том, что государ-

ственно-общественное партнерство 
является важным элементом государ-
ственного управления в демократиче-
ском обществе. Развитие такого вида 
взаимоотношений государства и обще-
ства, государственной власти с объеди-
нениями граждан широко обсуждается 
учеными и практиками государственно-
го управления. Разработано и внедрено 
много весомых документов, практиче-
ских рекомендаций и опыта работы ор-
ганов власти и гражданского общества 
[1–13]. Создаются институты граждан-
ского общества для самостоятельного 
удовлетворения своих интересов без 
дополнительного финансирования либо 
административных затрат государства, 
которые имеют возможность продвигать 
интересы различных групп населения 
среди самих граждан и в коммуникации 
с органами государственной власти без 
цели получения политической власти. 
Фактически, интересы общественного 
сектора сводятся к политике, культуре, 
досугу и не предоставляется официаль-
ной возможности принимать участие 
в социально-экономическом развитии 
страны и регионов. Поэтому и актив-
ность граждан сводится к обществен-

но-политической деятельности, а не к 
экономической. 

актуальность темы. Основанием 
для суждений, изложенных выше, стали 
данные о достаточно весомом эконо-
мическом эффекте от развития обще-
ственного сектора в развитых странах, 
который относят к системе социального 
бизнеса и социального предпринима-
тельства. 

Есть необходимость переноса ак-
центов государственного управления в 
плоскость общественно-государствен-
ного партнерства, поскольку именно 
общественные организации являются 
большим резервом в социально-эконо-
мическом развитии страны. Это каса-
ется становления социального бизнеса 
и социального предпринимательства 
в стране. Последние направлены не на 
максимизацию прибыли, а на решение 
социальных проблем региона за счет 
создания рабочих мест, получения при-
были и перенаправления ее на нужды 
региона. Слово «бизнес» (как отмечает 
автор этого термина профессор Мухам-
мада Юнус, лауреат Нобелевской пре-
мии мира за разработку концепции со-
циального бизнеса) используется только 
для того, чтобы подчеркнуть самооку-
паемость созданных предприятий, их 
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независимость от меценацтва, пожерт-
вований, частных или государственных 
субсидий. В то же время участие всех 
этих секторов возможно. Плюс в том, 
что средства, полученные предприяти-
ем, которое создала общественная ор-
ганизация, могут инвестироваться в это 
же предприятие для его дальнейшего 
развития. Это разрешено законодатель-
ством Украины.

Надо отметить, что в науке государ-
ственного управления в Украине нет 
исследований путей развития социаль-
ного бизнеса и социального предпри-
нимательства как формы общественно-
государственного партнерства. Тем не 
менее, есть большое количество работ, 
которые легли в основу исследований 
автора статьи и разработки предложе-
ний.

В современной науке много ис-
следований посвящено государствен-
но-частному партнерству, которое 
рассматривается в аспектах развития 
общественных интересов; улучшения 
экономического состояния государства 
и регионов; развития региона; форм со-
участия в реализации государственных 
интересов; инновационного развития 
государства и региона.

Не меньшее количество исследо-
ваний государственно-общественного 
партнерства, которое и в зарубежной, 
и в отечественной науке понимается, 
как постоянный диалог с обществен-
ностью, привлечение ее к принятию 
государственных решений, контроль де-
ятельности органов власти, совместную 
деятельность государственных и него-
сударственных структур, согласование 
решений органов власти с представите-
лями общественности и делегирование 
части полномочий.

Общественно-государственное пар-
тнерство трактуется в контексте управ-
ления и понимается как управленческая 
деятельность, которую осуществляют 
объединения граждан; создания органов 
самоуправления учебными заведения-
ми; объединения деятельности субъек-
тов управления граждан и государства; 
создания региональных общественных 
палат, общественных советов при ор-
ганах власти, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций; 
общественной экспертизы; информати-
зации общества; системы привлечения 
граждан к принятию государственных 
решений.

Анализ научных исследований, пу-
блицистических материалов, статистиче-
ских данных, отчетов о практической де-
ятельности в государственном управле-
нии по формированию различных видов 
партнерства свидетельствует о том, что 
категории «государственно-обществен-
ное партнерство» и «общественно-госу-
дарственное партнерство» понимаются 
практически одинаково, как синонимы. 

Автор статьи предлагает рассма-
тривать гражданско-общественное пар-
тнерство в контексте социально-эконо-
мических аспектов государственного 
управления. Эффективное гражданско-
общественное партнерство, учитывая 
мировой опыт, может быть построено 
только через социальный бизнес и со-
циальное предпринимательство. В этом 
процессе главным элементом взаимоот-
ношений становится общественные ор-
ганизации, поскольку именно они соз-
дает такие виды предприятий, и именно 
они способны стимулировать дополни-
тельные инвестиции из-за рубежа.

Целью статьи является характери-
стика на основании мирового опыта 
основных путей развития социальных 
бизнеса и предпринимательства в Укра-
ине как формы общественно-государ-
ственного партнерства, основанной на 
реальном финансовом участии обще-
ственных организаций в социально-эко-
номическом развитии страны. 

Суждения автора основываются на 
использовании методов научного иссле-
дования и эмпирическом опыте работы 
почетным председателем общественной 
организации «Территория деловых лю-
дей», основной целью деятельности ко-
торой является социально-экономиче-
ское развитие страны и Придунайского 
региона через продвижение в Украине 
идеи становления социального бизнеса 
и предпринимательства (все эмпири-
ческие результаты освещены на сайте 
www.TDL.od.ua). В статье использова-
ны материалы аналитических и стати-
стических центров, зарубежных сайтов, 
неправительственных организаций, а 
также законодательство Украины.

Изложение основного материала 
исследования. В процессе становления 
социального бизнеса и предпринима-
тельства Украина находится в выгод-
ном положении. С одной стороны, есть 
мировой опыт; с другой – собственные 
попытки обучения такому виду бизнеса; 
с третьей – есть правовые основы для 

такой деятельности. В первую очередь, 
важно учитывать влияние неправитель-
ственных организаций на экономику 
своих стран. Так, неправительственные 
организации создают 3–9% в ВВП раз-
витых стран, например: 5% – в Бель-
гии, 7,9% – в Канаде. В общественном 
секторе стран Европейского Союза тру-
доустроено от 4,4% до 14% трудоспо-
собного населения, или практически 5 
человек из каждых 100, в нем работает в 
10 раз больше людей, чем в легкой про-
мышленности, а также в 5 раз больше, 
чем в продуктовой промышленности. 

В странах Центрально-Восточной 
Европы общественные организации 
привлекают в три раза больше вну-
тренних и внешних инвестиций в со-
циальную сферу, чем государственные 
и коммунальные организации социаль-
ной направленности. Вклад неправи-
тельственных организаций в ВВП стран 
Европейского Союза увеличивается в 
два раза быстрее, чем вклад легкой про-
мышленности. Гражданское общество в 
совокупности создало в мире больше 25 
млн рабочих мест (наибольшая транс-
национальная компания создает 3,5 млн 
рабочих мест). 6 0% работников граж-
данского общества (вместе с волонтера-
ми) заняты в предоставлении услуг, из 
них 40% предоставляют социальные, 
медицинские и образовательные услуги. 

В Германии, благодаря привлече-
нию общественных организаций для 
выполнения социальных задач и сохра-
нения высоких социальных стандартов 
для населения, государство экономит 
30–35% стоимости таких услуг. Непри-
быльные организации в США в 2011 г. 
заняли третье место в перечне работо-
дателей после розничной торговли и 
перерабатывающей промышленности, 
к тому же они относительно стойкие к 
последствиям экономического кризиса 
[14]. В Польше акцент делается на укре-
плении стабильных источников финан-
сирования общества. 

В Италии и Польше акцентируется 
не на прибыли, а на миссии организа-
ции. Социальные предприятия могут 
работать за счет грантов, государствен-
ных субсидий, пожертвований, а также 
при религиозных организациях. Впро-
чем, акцент делается на участии акцио-
неров в распределении прибылей соци-
ального предприятия. 

В Швейцарии и Индии социальное 
предпринимательство определяется как 
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деятельность, направленная на социаль-
ные изменения в обществе. На первое 
место выходит лидер – социальный 
предприниматель [15]. 

В ходе форума «Большой восьмёр-
ки» (Лондон, 2013 г.) исполнительный 
директор британского инвестиционно-
го банка Big Society Capital (BSC) Ник 
О’Донохью (Nick O’Donohoe) [16] от-
метил, что при инвестировании соци-
ального бизнеса речь идет прежде все-
го о создании благоприятных условий 
для развития социальных инвестиций. 
Это большой государственный проект, 
который требует лидера в правитель-
ственных кругах и социальном секто-
ре. Также важно, чтобы люди, которые 
принимают решения относительно со-
циальных инвестиций, были как можно 
дальше от политических баталий.

Албания начала свою деятельность 
в апреле 2012 г. при поддержке на-
ционального правительства Албании.  
В 2013–2014 гг. Yunus Social профинан-
сировал три социальных предприятия 
с более чем $ 260 000 в финансирова-
нии, а еще $ 34 000 мобилизованы из 
софинансистов YSB: создание места 
общения для людей с ограниченными 
физическими возможностями; создание 
«дома высококачественного ухода» за 
престарелыми, открытие маркетинго-
вой компании для ремесел, что обеспе-
чит более высокий и стабильный доход 
для сельских женщин. Для популяри-
зации социального бизнеса проведено  
14 конференций и семинаров, а также  
11 публичных выступлений и телевизи-
онный конкурс проектов для всех же-
лающих получить финансирование на 
социальный бизнес или предприятие. 
К обсуждению проектов были привле-
чены все жители страны через реалити-
шоу на национальном телевидении. 

В Бразилии развитие социального 
бизнеса и предпринимательства нача-
лось с марта 2013 г. В его развитии за-
интересованы мэрия Рио-де-Жанейро, 
Фонд Via Varejo, а также бизнесмены. 
В этой стране разработана концепция 
социального бизнеса, которая основы-
вается на пяти основных пунктах: соз-
дание социального бизнес-механизма 
финансирования, ускорение программ, 
создание инкубационных программ, 
развитие социального бизнеса в области 
образования, консультирования и госу-
дарственных программ. Эта концепция 
распространяется по всей стране, Рио 

был официально объявлен «Социаль-
ный бизнес-город», а местная програм-
ма началась в 2014 г. 

С 2011 г. в Колумбии были созданы 
два социальных предприятия, которые 
работают в направлениях улучшения 
доступа к высококачественной медици-
не семьи с низкими доходами; жилищ-
ных условий мелких производителей 
картофеля. Они финансируются на об-
щую сумму $ 150 000; дополнительные 
$ 100 000 были мобилизованы от софи-
нансистов YSB. Актуальным для раз-
вития социального бизнеса стал форум 
«Колумбия без бедности – силой соци-
ального бизнеса».

Первым социальным бизнесом 
Гаити, который получил зарубежные 
инвестиции, стал учебный центр для 
деловых навыков в Порт-о-Пренсе в 
2011 г. К 2014 г. стало семь социальных 
предприятий, которые получили $ 1 000 
000 на финансирование из YSB, и еще  
$ 300 000 было мобилизовано от софи-
нансистов YSB. Партнерами YSB в Гаи-
те являются DeG, SAP, PADF и Deutsche 
Bank. Порт-о-Пренсе получает бизнес-
планы со всей страны. Разработана ре-
гиональная стратегия развития социаль-
ного бизнеса, которая поддерживается 
органами управления на севере и юге 
страны. Цель – привлечение предпри-
нимателей из отдаленных территорий 
страны и распространение концепции 
социального бизнеса в стране. 

В Индии с 2011 г. начали работать 
шесть социальных предприятий. К 2014 
г. два социальных кредита были по-
гашены полностью с дополнительным 
рефинансированием одного из проектов 
для расширения социального бизнеса. 
Социальные предприятия YSB Индии 
финансируются Yunus Social Фонда 
YSBFM. С 2011 г. социальные предпри-
ятия получили финансирование почти 
на $ 580 000 для решения проблем, свя-
занных с здравоохранением, санитарией 
и малым предпринимательством. YSB 
мобилизовал $ 2,4 млн от своих софи-
нансистов. В Индии также разработана 
концепция социального бизнеса, кото-
рая распространяется по всей стране. 

Среди Африканских стран Тунис 
первым разработал и принял концепцию 
социального бизнеса. Первые предпри-
ятия находятся в стадии инкубационно-
го периода. Программы по ускорению 
развития социального бизнеса (дослов-
ный перевод – «программа ускоритель») 

разрабатывалась совместно с Йельским 
университетом, и ее планируется начать 
реализовывать в конце 2014 г. В 2013 г. 
велась деятельность по созданию усло-
вий для развития социального бизнеса 
и предпринимательства. Для этого в 
Тунисе создан местный руководящий 
комитет по развитию, состоящий из 
ключевых лидеров общественного мне-
ния, экспертов, бизнеса и гражданского 
общества. 

Уганда в ноябре 2013 г. начала созда-
вать первые социальные предприятия. 
Разработаны условия, при которых та-
кие предприятия будут в Уганде процве-
тать. Курирует развитие социального 
бизнеса также Руководящий комитет, в 
составе которого представители банков-
ских структур, частного сектора, науч-
но-исследовательских и академических 
кругов, агробизнеса и сектора социаль-
ного предпринимательства. Уганда про-
должает наращивание социального биз-
неса через сотрудничество с различны-
ми партнерами: правительство, частный 
сектор и партнеры по развитию.

Таким образом, гражданскому 
обществу отводится не только поли-
тическая роль, но и социально-эконо-
мическая. При этом отмечается, что 
предоставление качественных и эко-
номически эффективных социальных 
услуг, в том числе и таких, которые не 
могут обеспечить ни государство, ни 
коммерческие организации, создается 
преимущественно путем выработки ин-
новационных подходов к обеспечению 
таких услуг. Фактически, речь идет о 
том, чтобы общественный сектор не вы-
ступал альтернативой или конкурентом 
сектора власти в социальной и полити-
ческой сферах, не влиял негативно на 
уровень поддержки институтов власти 
со стороны населения, не подрывал ле-
гитимности публичных решений и не 
снижал готовность населения к их вы-
полнению. Соответственно повышается 
качество публично-правовых решений 
через более полный учет потребностей 
населения, альтернатив и возможных 
последствий. Иными словами, социаль-
ный бизнес и социальное предпринима-
тельство являются формой обществен-
но-государственного партнерства. 

В Украине для его развития созданы 
первоначальные условия. Прежде всего, 
это касается правовой базы. В Законе 
Украины «Про объединения граждан» 
[18] констатируется возможность соз-
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дания предприятий общественными 
организациями на реализацию своей 
уставной деятельности. Хозяйственный 
Кодекс Украины [19] устанавливает 
виды и формы организации предприятий 
(ст. 121). Для Украины – это унитарные 
предприятия, прибыль от которых на-
правляется только на уставную деятель-
ность, а инвесторы не получают диви-
дендов. Внесены изменения в некоторые 
законодательные акты. Дальнейшее раз-
вития этот вопрос не получил. Ситуа-
ция такова: права есть, а теоретического 
обоснования, выработанной системы, 
путей реализации нет. Поэтому в от-
четах Министерства юстиции Украины 
отдельной строкой не выделяются обще-
ственные организации социально-эконо-
мической направленности. В основном, 
с каждым кварталом растет численность 
правозащитных организаций, физкуль-
турно-спортивной и профессиональной 
направленности, образовательных и 
культурно-воспитательных объединений 
[20]. К сожалению, в Украине культуры 
социального бизнеса и предпринима-
тельства не существует. Отсутствует по-
нимание перспективности такого вида 
деятельности как у органов власти, так 
и у общественных организаций. В то же 
время ряд Фондов и организаций, ко-
торые известны в Украине, реализуют 
проект «Местное экономическое раз-
витие. Развитие социального предпри-
нимательства». Этот проект, по данным 
сайтов Фондов, проводится с 2010 г. и 
направлен на развитие сектора соци-
ального предпринимательства в реги-
онах страны [21]. В городах Бурштин 
(Ивано-Франковской обл.), Добротвир 
(Львовской обл.), Ровеньки, Свердловск 
(Луганской обл.), Добропилля и Зугрес 
(Донецкой обл.) такой проект поддержи-
вается совместными усилиями Британ-
ского Совета, Фонда Восточная Европа, 
Pricewaterhouse Coopers в Украине, erste 
Bank в Україні и Международного Фон-
да «Возрождение» при содействии erste 
Bank и Украинского Фонда поддержки 
предпринимательства. Предполагалось, 
что совместными усилиями с 2010 по 
2013 гг. они наладят партнерские отно-
шения между государственным, част-
ным и общественным секторами; созда-
дут платформу для сотрудничества, об-
мену опытом и обучения; распространят 
идеи социального предпринимательства 
в украинском обществе; дадут социаль-
ным предприятиям доступ к юридиче-

ской и финансовой помощи. В 2013 г. 
должны были быть созданы агентства 
экономического развития, выделены 
средства на становление и развитие со-
циальных предприятий, увеличено ко-
личество рабочих мест и пр. На данный 
момент про успешность таких действий 
и уровень достижения целей нет досто-
верной информации по этим городам. 
Есть только отчеты о семинарах и других 
учебных мероприятиях.

Исходя из зарубежного и отече-
ственного опыта, для Украины наиболее 
целесообразно разработать следующее: 
стратегию развития социального биз-
неса и предпринимательства, опираясь 
на существующую правовую основу и 
ее совершенствование; стратегию раз-
вития государственно-общественных 
отношений, в которой особую роль и 
место займут общественные организа-
ции, способные стать инициативными 
участниками процессов привлечения 
и стимулирования дополнительных 
международных инвестиций; систему 
использования научного потенциала и 
научно-прикладных разработок в ста-
новлении социальных бизнеса и пред-
принимательства; процедуры вложения 
межгосударственных средств в проекты 
социально-экономического развития 
страны; систему налогового стимулиро-
вания инвестиций для социального биз-
неса и предпринимательства.

Выводы. На наш взгляд, получение 
экономического эффекта от развития 
гражданского общества зависит от под-
ходов, которые вырабатывают государ-
ства к государственно-общественному 
партнерству. Важным аспектом остает-
ся изменение парадигмы взаимоотно-
шений государства и общества: перевод 
ее из плоскости государственно-обще-
ственного взаимодействия в обще-
ственно-государственное. Последнее 
предполагает действенную активность 
и инициативность общественных орга-
низаций, ответственность за свою дея-
тельность и реальную сопричастность 
к принятию государственных решений 
социально-экономического развития.
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Summary
The scientific article is devoted to the administrative and tort issues of road safety 

in Ukraine. Namely, consider three major problems: the allocation of administrative 
responsibility in the administrative and legal and institutional means to ensure the safety 
of road users; As for independent research administrative responsibility for violation 
of the rules, regulations and standards relating to road safety; study of the problems of 
administrative responsibility for certain offenses against the safety of traffic.

Key words: responsibility, road safety, offense, rules, regulations and standards 
relating to road safety.

аннотация
Научная статья посвящена рассмотрению административно-деликтных про-

блем обеспечения безопасности дорожного движения в Украине. А именно рас-
смотрены три основные проблемы: выделение административной ответственно-
сти в системе административно-правовых и организационно-правовых средств 
обеспечения безопасности дорожного движения; самостоятельные исследования 
административной ответственности за нарушение норм, правил и стандартов, 
касающихся безопасности дорожного движения; исследования проблем админи-
стративной ответственности за отдельные правонарушения, посягающие на без-
опасность дорожного движения.

ключевые слова: ответственность, безопасность дорожного движения, пра-
вонарушение, нормы, правила и стандарты, касающиеся безопасности дорожного 
движения.

постановка проблемы. Ос-
ложнения отношений между 

людьми в современном обществе, что 
обусловлено интенсификацией научно-
го прогресса и влиянием техногенных 
факторов на их формирование и разви-
тие, ставят перед каждым государством 
вопрос о снижении рисков для челове-
ка, опосредованных бурной автомоби-
лизацией. 

актуальность темы. Обращает на 
себя внимание, что дорожное движе-
ние является первоначально опасным, 
заранее аварийным явлением, связан-
ным с автомобилем как источником 
повышенной опасности. В течение 
прошлого десятилетия на дорогах 
страны было зарегистрировано почти 
полмиллиона аварий, в результате ко-
торых 70 тыс. человек погибли, более 
500 тыс. получили ранения различной 
степени тяжести. В среднем на 100 тыс.  
населения приходится 16 погибших в 
результате ДТП. Это один из самых 
высоких показателей в Европе. Для 
сравнения: в Швейцарии он составля-

ет 4,9; в Великобритании – 6,1; в Гер-
мании – 6,2. 

По разным подсчетам средняя сум-
ма прямых убытков, причиненных в 
результате одного ДТП, составляет 
5000–7000 гривен. Если учесть, что 
каждый год на дорогах страны проис-
ходит до 50 тыс. аварий, общий объем 
экономического ущерба действительно 
впечатляет. А еще есть и косвенные по-
тери, связанные с лечением пострадав-
ших, их медицинской реабилитацией, 
временной или постоянной нетрудо-
способности и т. д. Согласно офици-
альным данным, материальный ущерб 
от ДТП в Украине составляют 2% ва-
лового внутреннего продукта. Поэтому 
бесспорно надо согласиться с оценкой 
ущерба, наносимого деликтами, пося-
гающими и безопасность транспорта, 
осуществленную В.А. Мыслящим: «… 
можно подсчитать количество раненых 
и погибших, в конце концов установить 
экономическую цену преступности, но, 
очевидно, трудно определить любыми 
показателями моральное бремя обще-
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ства, нельзя компенсировать, а поэтому 
предотвращение преступлений против 
безопасности дорожного движения 
является единственным средством его 
снижение». 

Отдельные административно-де-
ликтные проблемы, касающиеся без-
опасности дорожного движения, рас-
сматривали А.В. Гаркуша, Г.К. Голубе-
ва, Т.А. Гуржий, Р.И. Денисов, Е.В. До- 
дин, В.И. Жулев, С.А. Комиссаров,  
Р.И. Михайлов, В.И. Развадовский, 
М.М. Стоцкая, В.К. Шкарупа. Пробле-
мами профилактики нарушений пра-
вил дорожного движения занимались  
М.Ю. Веселов, В.В. Новиков, М.И. По- 
пов. Организационно-правовые осно-
вания обеспечения безопасности до-
рожного движения в советское время 
исследовал В.В. Лукьянов, в совре-
менной Украине – В.И. Развадовский, 
М.М. Долгополова, А.В. Домашенко. 
Кроме того, многие ученые уделяли 
внимание административной деятель-
ности Госавтоинспекции: И.И. Вере-
меенко, С.М. Гусаров, В.В. Доненко,  
В.В. Егупенко, В.Ф. Муцко, М.А. Ми-
китюк, В.М. Лозовой, А.М. Подоляни-
на, А.Ю. Салманова, В.М. Шудриков.

Целью статьи является исследо-
вание административно-деликтных 
проблем обеспечения безопасности 
дорожного движения в Украине. Для 
достижения поставленной цели авто-
ром поставлены следующие задачи: 
рассмотреть административную от-
ветственность в системе администра-
тивно-правовых и организационно-
правовых средств обеспечения без-
опасности дорожного движения; вы-
делить самостоятельные исследования 
административной ответственности за 
нарушение норм, правил и стандартов, 
касающихся безопасности дорожного 
движения; раскрыть исследования про-
блем административной ответственно-
сти за отдельные правонарушения, по-
сягающие на безопасность дорожного 
движения.

изложение основного материала 
исследования. Одним из средств ней-
трализации вредных для человека по-
следствий развития транспортной си-
стемы является создание и внедрение 
в государстве механизма правового ре-
гулирования безопасности дорожного 
движения, основными структурными 
элементами которого являются нормы 
права, определяющие права и обязан-

ности физических и юридических лиц 
в этой сфере, а также устанавливаю-
щие запреты и виды ответственности 
за их нарушение. [1] 

Исследовав нормативные акты, ре-
гулирующие общественные отношения 
на транспорте, и соглашаясь с позици-
ей ученых, которые считают, что ос-
новными средствами обеспечения реа-
лизации правовых предписаний в сфе-
ре безопасности дорожного движения 
является административно-правовые, 
считаем необходимым рассмотреть со-
стояние научной разработки админи-
стративно-деликтных проблем в этой 
области [2].

Констатация общественного вреда, 
наносимого правонарушением, посяга-
ющим на безопасность дорожного дви-
жения, осуществляется всеми исследо-
вателями механизма административ-
но-правового обеспечения этой сферы 
общества. Рассмотрение научных ис-
следований монографического уровня, 
опубликованных на территории совре-
менной Украины в течение последних 
пятнадцати лет и посвященных указан-
ным проблемам, показал, что отдельно-
го обобщенного комплексного анализа 
административно-деликтных проблем 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в трудах отечественных уче-
ных не осуществлялось. 

В то же время произошли не толь-
ко существенные изменения в соот-
ветствующем законодательстве, но 
и осуществлялись мероприятия по 
трансформации основ государствен-
но-управленческой деятельности в 
Украине, проведен ряд научных иссле-
дований, которые концептуально по-
новому освещают вопрос о предмете 
административного права, границе ад-
министративно-правового регулирова-
ния общественных отношений и при-
менения соответствующих правовых 
средств, даны институциональные ха-
рактеристики проступка, администра-
тивного принуждения и администра-
тивного процесса [3, с. 44]. 

Таким образом, исследование тру-
дов отечественных ученых позволяет 
утверждать о существовании в Укра-
ине мощного научного потенциала в 
области государственного управления. 
Поэтому, на наш взгляд, анализ адми-
нистративно-деликтных проблем в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния должен корреспондироваться с ба-

зовыми принципами современного ад-
министративного теории как основой 
административной ответственности за 
нарушение запретов, установленных в 
этой области. 

Познание закономерностей разви-
тия указанного вида государственного 
принуждения, выяснения назначения 
административной ответственности в 
условиях реформы административного 
права в нашем государстве, исследова-
ния онтологических и гносеологиче-
ских свойств правонарушения привело 
В.К. Колпакова, в конечном счете, к 
созданию феноменологической теории 
проступка и разработки концептуаль-
ных основ административно-деликтно-
го права [4]. Соотношение этой теории 
с обновленными взглядами ученых от-
носительно содержания государствен-
ного управления, структуры механизма 
административно-правового регули-
рования общественных отношений, 
предмета и объекта административно-
го права, а также специфики админи-
стративного принуждения в публичном 
праве Украины требуют пересмотра 
сущности административно-деликтно-
го обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 

Решение поставленной задачи 
предполагает исследование научного 
наследия украинских ученых-админи-
стративистов, рассматривавшие управ-
ленческие и деликтные проблемы в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния. По нашему мнению, реализация 
этой задачи позволит выявить тенден-
ции в формировании административ-
но-правовых взглядов на проблему де-
ликтности в указанной сфере, выявить 
вопросы, что остались без внимания, 
оценить уровень научной новизны на-
шего исследования, осветить развитие 
методологии исследования админи-
стративной ответственности в ближай-
шей области и сформулировать круг 
проблем, которые требуют своего даль-
нейшего исследования. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что вопросы ответственности за 
совершение административных право-
нарушений и мер по противодействию 
противоправным деянием на транс-
порте в целом и автомобильном в част-
ности были предметом исследования 
многих ученых-юристов. 

Анализ публикаций ученых, из-
учавших проблемы административно-
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правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере безопасности 
дорожного движения, показывает, что 
научные исследования администра-
тивно-деликтных проблем в этой об-
ласти происходило следующим путем: 
первый и основной – это выделение 
административной ответственности в 
системе административно-правовых 
и организационно-правовых средств 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

В этом аспекте необходимо отме-
тить работу С.Н. Гусарова, который 
отметил «... актуальность и необходи-
мость широких обобщений накоплен-
ного административно-правовой и дру-
гими юридическими науками теорети-
ческого и эмпирического материала, 
оценки тенденций, имеющих место, и 
обоснование на этой основе способов 
решения проблем государственного 
управления безопасностью дорожного 
движения» [6, с. 6]. К важнейшим до-
стижениям этой работы, на наш взгляд, 
следует отнести понимание государ-
ственного управления безопасностью 
дорожного движения как правового 
института безопасности дорожного 
движения в пределах области админи-
стративного права. 

Рассматривая сущность деятель-
ности милиции по применению адми-
нистративно-правовых средств в этой 
сфере, А.Ю. Салманова включила в 
них административную ответствен-
ность, кратко охарактеризовала юри-
дические составы проступков, которые 
посягают на безопасность дорожного 
движения, подведомственные мили-
ции, определила пути совершенство-
вания административной ответствен-
ности в указанной сфере. На ее взгляд, 
эти предложения следует формулиро-
вать на концептуальных принципах, за-
крепленных в Концепции администра-
тивной реформы. 

Административные взыскания за 
правонарушения в сфере безопасности 
дорожного движения и состав админи-
стративных проступков стали предме-
том рассмотрения В.И. Развадовского 
[7]. Им, в частности, предложены под-
ходы к определению сущности отдель-
ных элементов состава проступков в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния, определены взаимозависимость 
повышения административной ответ-
ственности в этой сфере от усовершен-

ствования некоторых видов взысканий, 
которые применяются за совершение 
проступков на транспорте. 

Исследуя административно-при-
нудительную деятельность подразде-
лений ГАИ, А.В. Гаркуша к предмету 
своей диссертации включил и анализ 
вопросов, связанных с привлечением 
ими виновных лиц к административ-
ной ответственности [8]. В частности, 
он подробно раскрыл особенности про-
цессуальной деятельности ГАИ по де-
лам о проступках за нарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и предложил пути решения 
ряда вопросов, возникших в деятель-
ности указанного подразделения ми-
лиции путем передачи полномочий по 
большинству дел об административ-
ных правонарушениях в этой сфере в 
суд. 

Соответствующие положения по 
решению проблем ответственности в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния содержатся в работе М.М. Долго-
половой. В частности, ею определено 
понятие «безопасность дорожного 
движения», вторичный по отношению 
к существованию дорожного движения 
характер функций управления (в том 
числе и принуждения) по обеспечению 
его безопасности, приведены аргумен-
ты о насущной проблеме кодификации 
норм, регулирующих организационные 
и деликтные отношения между субъек-
тами дорожного движения [9, с. 4].

Второй путь касается самостоятель-
ных исследований административной 
ответственности за нарушение норм, 
правил и стандартов относительно без-
опасности дорожного движения. Так, 
В.И. Развадовский к указанным про-
блемам относит необходимость кон-
кретизации категориального аппарата, 
используемого для характеристики 
деликтных отношений в этой области; 
необходимость определения оснований 
административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, определения причин и условий, 
им способствующих, выяснения спец-
ифики производства по этой категории 
дел. Этот специалист справедливо об-
ращает внимание на разный объем по-
нятий «административная ответствен-
ность за нарушение правил дорожного 
движения» и «административная от-
ветственность за нарушение правил, 
норм и стандартов, касающихся без-

опасности дорожного движения», от-
личает их по следующим признакам:  
а) объектом посягательства; б) субъ-
ектами реализации ответственности 
за их совершение. Он также обращает 
внимание на мало исследованность 
такой проблемы, как причинность 
проступков в сфере безопасности до-
рожного движения, и определяет ряд 
предложения для усовершенствования 
законодательства в этой сфере. Надо 
также согласиться с тезисом В.И. Раз-
вадовского о том, что «... создание в 
Украине демократического правового 
государства хотя в дальнейшем и по-
влечет за собой сокращение количества 
запретов и обязанностей, нарушение 
которых вызовет возникновение адми-
нистративной ответственности, этот 
процесс не затронет правила, нормы и 
стандарты, касающиеся безопасности 
дорожного движения, более того, про-
цесс интеграции Украины в мировое 
политическое и экономическое обще-
ство эти правила, нормы и стандарты 
сделает более жесткими» [11]. 

Третий путь касается исследова-
ния проблем административной от-
ветственности за отдельные право-
нарушения, посягающие на безопас-
ность дорожного движения. Это труды  
В.В. Доненко и Т.А. Гуржий. 

В диссертации В.В. Доненко со-
держательно раскрыты вопросы от-
ветственности за правонарушения, 
связанные с управлением транспорт-
ными средствами лицами, находящи-
мися в состоянии опьянения. При этом 
он не ограничивается исключительно 
анализом юридического состава этих 
правонарушений, а комплексно харак-
теризует их в связи с реформированием 
административного законодательства 
Украины, учитывая при этом имеющи-
еся теоретические разработки, исто-
рические аспекты административной 
ответственности в этой сфере, соответ-
ствующую национальную и иностран-
ную практику ее применения. Надо 
отметить последовательный прогресс 
автора в понимании социальных фак-
торов, опосредующих существование 
ответственности за управление транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, учета зарубежного опыта 
правового регулирования обществен-
ных отношений в области безопасно-
сти дорожного движения, обоснование 
критериев определения эффективности 
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административной ответственности в 
этой области. 

Одним из последних исследова-
ний в области безопасности дорож-
ного движения является диссертация  
Т.А. Гуржий. Предметом исследования 
в данной работе впервые определены 
«... содержание административно-де-
ликтных норм». При этом автором 
обозначены формально-логические 
основы понятия и процесса квалифи-
кации административных проступков, 
проанализировано содержание состав-
ляющих соответствующей группы про-
ступков, определена роль безошибоч-
ной квалификации работниками ГАИ 
проступков в сфере безопасности до-
рожного движения. 

Уголовно-правовые исследования, 
осуществленные в течение последних 
десяти лет, посвящались анализу уго-
ловной ответственности за нарушение 
правил, норм и стандартов, касающих-
ся обеспечения безопасности дорожно-
го движения, уголовной ответственно-
сти за нарушение правил эксплуатации 
транспорта (в. 215-2 УК Украины) и 
общей характеристики преступлений 
против безопасности дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорта [11]. 
По своей структуре эти исследования 
отличаются акцентированием внима-
ния на анализе юридического состава 
указанных преступлений, их разграни-
чении со смежными преступными де-
яниями, а также причинах и условиях, 
способствующих их совершению. К со-
жалению, только В.А. Мыслывый уде-
лил внимание некоторым проблемам 
соотношения административной и уго-
ловной ответственности за деликты, 
связанные с безопасностью дорожного 
движения. На наш вщгляд, этот пробел 
достаточно существенный и требует 
устранения в контексте предусмотрен-
ной проектом Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
декриминализации ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее легкие телесные по-
вреждения. 

Завершая анализ состояния науч-
ной разработки проблемы, отметим 
еще одну работу, посвященную раз-
витию теории и основ формирования 
нормативной базы безопасности до-
рожного движения. Труд Л.И. Сопиль-
ника является исследованием норма-
тивно-технических основ обеспечения 

безопасности дорожного движения в 
Украине, содержит концепцию предот-
вращения нарушений стабильности 
элементов «водитель-автомобиль-до-
рога-окружающая среда». На наш 
взгляд, использование результатов этой 
диссертации будет способствовать 
повышению объективности выводов 
правовых исследований, а применение 
математических методов прогнозиро-
вания и состояния аварийности явля-
ется дополнительным инструментом 
в арсенале средств научного познания 
явлений, связанных с безопасностью 
дорожного движения [12]. 

Выводы. Таким образом, иссле-
дование административно-деликтных 
проблем обеспечения безопасности до-
рожного движения в Украине осущест-
влялись в трех основных направлениях: 
1) путем выделения их в системе про-
блем административно-правовых мер 
обеспечения безопасности дорожного 
движения; 2) в форме самостоятель-
ного анализа административной ответ-
ственности в этой области; 3) в аспекте 
освещения проблем административной 
ответственности за отдельные виды 
проступков в указанной сфере.

список использованной литера-
туры:

1. Еропкин М.И. Управление в об-
ласти охраны общественного порядка / 
М.И. Еропкин. – М., 1965. – С. 14–20.

2. Гуржій Т.О. Адміністративно-
правова кваліфікація порушень водіями 
механічних транспортних засобів пра-
вил керування : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / Т.О. Гуржій. – К., 2005 .– 
20 с.

3. Державне управління в умовах 
адміністративної реформи в Україні / 
за ред. Н.Р. Нижник. – К. : Видавничий 
дім «Ін Юре», 2002. – 95 с.

4. Колпаков В.К. Деліктний фено-
мен в адміністративному праві : ав-
тореф. дис. … докт. юрид. наук / В.К. 
Колпаков. – К., 2005.– 37 с.

5. Колпаков В.К. Деліктний фе-
номен в адміністративному праві : 
автореф. дис. … докт. юрид. наук /  
В.К. Колпаков. – К., 2005.– 37 с.

6. Гусаров С.М. Адміністративно-
правові засади державного управління 
безпекою дорожнього руху в Україні :  
автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
С.М. Гусаров. – Харків, 2001.– 18 с.

7. Развадовський В.Й. Адміністра-
тивно-правове регулювання право-
відносин у транспортній сфері України :  
[монографія] / В.Й. Развадовський. – Х. :  
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. –  
С. 237–243.

8. Гаркуша А.В. Адміністративно-
примусова діяльність ДАІ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / А.В. Гарку-
ша. – Ірпніь, 2004.–С. 3.

9. Долгополова М.М. Управління 
загальнодержавною системою забез-
печення безпеки дорожнього руху : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук /  
М.М. Долгополова. – Х., 2003.– 20 с.

10. Развадовський В.Й. Адміністра-
тивна відповідальність за порушення 
норм, правил і стандартів, що торка-
ються забезпечення безпеки дорожньо-
го руху : автореф. дис .… канд. юрид. 
наук / В.Й. Развадовський. – Одеса, 
1998.– С. 6.

11. Мисливий В.А. Злочини 
проти безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту : [монографія] /  
В.А. Мисливий. – Д. : Юрид. акад. Мін-
ва внутр. справ, 2004.

12. Сопільник Л.І. Розвиток теорії 
та засад формування нормативної 
бази безпеки дорожнього руху : ав-
тореф. дис. … докт. юрид. наук /  
Л.І. Сопільник. – Львів, 2002.



decembrie 2014 19LEGEA ŞI VIAŢA

THE PRoBLEM oF woRK EFFICIENCy oF THE BoDIES 
oF LoCAL PUBLIC AUTHoRITy: THE FULL-TIME ASPECT

Anton BULyNA,
Competitor, Uzhhorod National University

Summary
The article deals with problems of professional service in the bodies of local public authority. The questions of legislative regulation 

of administrative procedures and professional ethics, refresher training and further staff training of the bodies of local authority are under 
consideration. The choice of directions and aims of professional training in the management of municipal structures, the mechanism of 
realizing the policy of retraining and extension of qualification at the regional level are scientifically substantiated in this article.
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аннотация
В статье исследуются проблемы профессиональной службы в местных органах публичной власти в Украине. Рассматри-

ваются вопросы законодательного регулирования административных процедур и профессиональной этики, переподготовки 
и повышения квалификации кадров местных органов публичной власти. Научно обосновывается выбор направления и цели 
профессиональной подготовки управления муниципальных структур, выясняется механизм реализации политики перепод-
готовки и повышения квалификации на региональном уровне.

ключевые слова: местная публичная власть, административная реформа, управленческая элита, профессиональные  
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The statement of the problem. 
The realization of constitutional 

provisions to a significant degree depends 
on the organization of the local public 
authority, the activities of its bodies and 
office-holders.

The problem of work efficiency of 
the bodies of the local authority is one of 
the central administration problems as the 
activities performed by people in relation 
to other people and exclusively in the 
interests of people. The quality of a human 
life directly depends on the degree of the 
efficiency of these activities. In the long 
run one may speak about the efficiency of 
a social system.

In any democratic country the 
authority works on behalf of people and 
for people. But unchangeable remains 
the fact that staff decides everything. 
However, in many respects the success 
of our engagement depends on a 
certain preparation, a sufficient level 
of knowledge and skills, necessary for 
execution of functional duties. The 
revival and development of the Ukrainian 
state is accompanied by the catastrophic 
deficiency of the staff of a new generation, 
new type employees of all levels – a 
necessity arises of forming a new 
administration elite of Ukraine [1, p.1].

The purpose and intent of this 
article. A new Ukrainian administration 
elite is a better part of Ukrainians, 
characterized not only by a high level 
professional competence, but also a 
high morality and national patriotism  
[3, p. 339].

To the basic moral-psychological 
qualities, which a modern Ukrainian 
manager is to have (either a local 
head or an employee of the executive 
authority), belong: humanism, national 
consciousness, patriotism, democratism, 
state and citizen-conscious position, 
intellectualness decency, honesty, the 
feeling of the duty and readiness to serve 
people. These are the qualities one may 
and be obliged to bring up in a young 
citizen of Ukraine by means of a national 
education, to form a Ukrainian manager 
out of him.

With the aim of providing the 
reformation of the system of the local 
public authority, the creation of the 
conditions for building up a democratic, 
social and lawful state, the consolidation 
and security of human and citizen 
rights, the elaborated Conception 
of administrative reform must be 
implemented. Its sense is in: firstly, 
complex reconstruction of the available 
state and managerial system; secondly, in 
developing local self-administration and 
new institutions of management.

In addition to this, the selection and 
alignment of highly-qualified, honest, 
patriotic and talented staff must be 
organized. Side by side with a necessary 
theoretical education in Ukraine it is 
desirable that they should have probation 
in the bodies of state authority and local 
public authority in the developed western 
countries. The matter is that a certain part 
of the staff of our administrative apparatus 
has got used to solve some questions 'in 

general’, not squaring its actions by the 
law or other legal acts, but acting only 
on a hunch and work experience, which, 
unfortunately, not always correspond to 
the requirements of the law and the regime 
of legality. Thus, the implementation of 
the administrative reform in reality and 
not only on paper is impossible without 
its appropriate staff provision.

It is necessary to recognize that 
even higher standards of authority of 
the Ukrainian society are spiritually 
and morally noxious, our elite is held 
in contempt as it failed to produce the 
appropriate fruit. That is why today 
the urgent necessity of substituting the 
old administrative elite by a new one, 
progressive, capable of leading the 
country out of the most atrocious social 
and economic crisis.

The Ukrainian administrative elite 
must be properly trained. For this, its 
new psychological modal is necessary, 
which would take into account the 
changes in social-economic and 
spiritual sphere, a new mission and 
conception of developing Ukraine as an 
independent democratic state. Not only 
the requirement of the administrative 
elite to successfully perform its basic 
functions of administration and planning, 
the organization and control taking into 
account new aims that confront the state 
and ways of achieving them underlie 
such a model, but also psychological 
requirements to the personality of a 
representative of such and elite that are 
mentioned above [2, p. 30].
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By this time the problem of 
professionalisation service in local self-
government, far from being solved, which 
greatly inhibits TeM-pi and effectiveness 
of social and economic changes in the 
country. Ago is the need to radically 
improve staffing seat-government bodies, 
the formation of a competent professional 
specialist-term no-type, can successfully 
resolve a wide range of issues of social 
and economic development of the 
territories under the new conditions 
LORDS dominion [4, p. 19–23]. 

As the experience of recent years, 
improvement of managerial ka-cleaved 
resource can not be solved using outdated 
educational technology. education 
administrators who already have the 
object activities cannot be provided by 
traditional universities for educational, we 
used technologies for students who have 
not yet professional activity. In this regard, 
the content and forms of the kvalification 
of administrative staff necessary to 
approximate the real protsesusuchasnoyi 
practices and make them more effective 
in addressing the specific-governmental 
local problems.

It should form a scientific basis for 
development and implementation of 
regional, national policy professionalization 
of local government staff. 

It is also important to determine the 
key issue of the formation of such policy 
that is scientifically informed choice of 
directions and goals training of managers 
of municipal structures, to determine 
mechanism for implementing the policy 
of retraining and professional at the 
regional level, to define the relationship 
and interdependence der national or 
regional personnel policy. 

The transformation of service in 
local government in professional activity 
entails not only its improvement, but the 
appearance new professions, forming a 
layer of the employee professional local 
government, the development of forms 
of professional solidarity, the emergence 
of professional traditions, professional 
relationship, professional culture, etc. 
This means that work in the area of local 
self-government requires individuals to 
relevant professional skills, and from 
society- such social institutions that 
would ensure inclusion rights in this 
area of professional diyalnosti-individual 
professional ion, management of 
professional experience.

One may fully agree with certain 
thoughts that one of the causes of failures 
in Ukraine is an insufficient level of 
political culture of society. The future 
depends on the people, on their realized 
attitude to the processes, occurring in the 
country. It happens that people complain 
on some problems they come in touch in 
their lives, however they don’t always 
mediate about the cause of arising these 
problems and about a person their solution 
depends on. They don’t clearly realize 
for what work, for example, a people’s 
deputy or a deputy of local councils 
(that is what are his basic duties). Is it a 
deputy’s duty to be busy with repairing 
ways, schools, kindergartens, buildings, 
to reconcile neighbours on their borders 
and other things, or pass the laws or 
decisions on a local level according 
to which the whole society must live? 
People must know for what purpose and 
what authorities the deputies of different 
levels have, what education must these 
people have, the working experience, the 
level of culture and having command of a 
state language, how they can substantiate 
their programmes and mechanisms of 
their realization and other things. This 
problem becomes especially urgent on the 
eve of elections.

Conclusions. Taking into account 
the above mentioned, one may draw 
a conclusion that it is necessary to 
formulate scientific basics of elaborating 
and realizing rational policy of 
professionalization of local authority 
staff. It is also important to determine a 
bey problem of such a policy formation, 
which lies in a scientifically substantiated 
choice of directions and aims of 
professional training in the management 
of municipal structures, to clear up the 
mechanism of realizing the policy of 
retraining and extension of qualification 
at the regional level.
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Summary
In this article a question is investigated about legislative determination of concepts of persons that engage in the production of 

agricultural goods. The analysis of legal literature of relatively doctrine researches of definition of person productive an agricultural 
produce comes true, and also research of current legislation is conducted for the purpose the legislative fixing of above-aforecited 
concept. Drawn conclusion about the necessity of realization of correlation of these concepts, their legislative specification, that will 
facilitate the use of current legislation in the process of adjusting of this sort of agrarian legal relationships.

Key words: person, productive agricultural produce, agricultural enterprises, producer of agricultural produce.

аннотация
В статье исследуется вопрос о законодательном определении понятий лиц, которые занимаются производством сель-

скохозяйственной продукции. Осуществляется анализ юридической литературы относительно доктринальных исследований 
дефиниции лица, производящего сельскохозяйственную продукцию, а также проводится исследование действующего зако-
нодательства на предмет законодательного закрепления вышеозначенного понятия. Сделан вывод о необходимости осущест-
вления соотношения данных понятий, их законодательной конкретизации, что облегчит использование действующего зако-
нодательства в процессе регулирования данного рода аграрных правоотношений.

ключевые слова: лицо, производящее сельскохозяйственную продукцию, сельскохозяйственные предприятия, произво-
дитель сельскохозяйственной продукции.

постановка проблемы. Четкое 
нормативное определение по-

нятий выступает одним из факторов 
правильного и единообразного приме-
нения положений законов. Практику за-
конотворчества, когда в одной из первых 
статей закона приводятся определения 
основных используемых понятий, нуж-
но оценивать положительно, поскольку 
она облегчает понимание и применение 
его положений. Однако в источниках 
аграрного права нередки случаи, когда 
в одном нормативно-правовом акте ис-
пользуется понятие без определения, а в 
других его определения разнятся. 

актуальность темы. Именно та-
кая ситуация сложилась относительно 
обозначения лиц, которые производят 
сельскохозяйственную продукцию. Так, 
их называют производителями сельско-
хозяйственной продукции, сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
сельскохозяйственными предприятия-
ми. При этом каждое из названых поня-
тий имеет одно или несколько определе-
ний в законах. Изложенное подтвержда-
ет актуальность выбранной темы иссле-
дования и обусловливает его цель.

В научной литературе вопрос об 
определениях вышеуказанных понятий 
частично поднимался такими авторами, 
как Ю.Ю. Бакай, В.Ф. Жаренко, И.В. 
Духневич и другими. Также следует от-
метить учебник аграрного права Укра-

ины под редакцией В.М. Ермоленко, в 
котором отдельный параграф посвящен 
анализу понятий сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель и сельскохо-
зяйственное предприятие [1, с. 87–91]. 
Однако изменения в действующем зако-
нодательстве делают необходимым еще 
раз обратиться к указанному вопросу.

Цель исследования заключается 
в установлении соотношения вышеу-
казанных понятий и разработке пред-
ложений по их конкретизации, что в 
конечном итоге должно способствовать 
облегчению понимания содержания 
нормативно-правовых актов и примене-
нию их на практике. 

изложение основного материала 
исследования. Первым закрепление в 
законодательных актах нашло опреде-
ление понятия сельскохозяйственного 
предприятия. Специальное определение 
этого понятия требовалось в налоговом 
законодательстве, что связано с установ-
лением для таких субъектов льготного 
налогообложения. Поэтому с приняти-
ем 17 декабря 1998 г. Закона Украины  
«О фиксированном сельскохозяйствен-
ном налоге» было закреплено одно из 
первых определений сельскохозяйствен-
ного предприятия [2], согласно которому 
сельскохозяйственными являются пред-
приятия различных организационно-
правовых форм, занимающиеся произ-
водством (выращиванием), переработкой 

и сбытом сельскохозяйственной продук-
ции, а также рыбоводческие, рыбацкие 
и рыболовецкие хозяйства, которые за-
нимаются разведением, выращиванием и 
выловом рыбы во внутренних водоемах 
(озерах, прудах и водохранилищах), у 
которых сумма, полученная от реализа-
ции сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов 
ее переработки за предыдущий отчетный 
(налоговый) год, превышает 75 % общей 
суммы валового дохода [1, с. 89].

Несколько позднее с целью установ-
ления особенностей банкротства сель-
скохозяйственных предприятий Закон 
Украины «О восстановлении платеже-
способности должника или признания 
его банкротом» в редакции от 30 июня 
1999 г. был дополнен ст. 44, где давалось 
определение таких предприятий [3]. 
Ими понимались юридические лица, 
основным видом деятельности которых 
является выращивание (производство, 
производство и переработка) сельско-
хозяйственной продукции, выручка 
которых от реализации выращенной 
(произведенной, произведенной и пере-
работанной) ими сельскохозяйственной 
продукции составляет не менее 50 % об-
щей суммы выручки. После изложения 
22 декабря 2011 г. этого Закона в новой 
редакции вышеуказанное определение 
сельскохозяйственного предприятия за-
креплено в ст. 86 этого Закона. 
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Схожее определение рассматривае-
мых предприятий содержалось в Законе 
Украины «О стимулировании развития 
сельского хозяйства на период 2001–
2004 годов» от 18 января 2001 г. [4], с 
той разницей, что понятие сельскохо-
зяйственного предприятия распростра-
нялось на крестьянское (фермерское), 
рыболовное и рыбоводческое хозяйства 
(ст. 1 этого Закона). 

Еще одно определение сельскохо-
зяйственного предприятия было закре-
плено в Законе Украины «О налоге на 
добавленную стоимость». Для сельско-
хозяйственных предприятий указанный 
Закон практически с момента его при-
нятия устанавливал льготы, а позднее – 
специальный режим налогообложения 
деятельности в сфере сельского и лес-
ного хозяйства, а также рыболовства. 
При этом ст. 8-1 названного Закона в 
редакции от 1 января 2009 г. дополнили 
определением сельскохозяйственного 
предприятия, согласно которому тако-
вым является предприятие, основной 
деятельностью которого выступает по-
ставка произведенных (предоставлен-
ных) им сельскохозяйственных товаров 
(услуг) на собственных или арендо-
ванных производственных мощностях, 
в которой удельный вес стоимости 
сельскохозяйственных товаров (услуг) 
составляет не менее 75 % стоимости 
всех товаров (услуг), поставленных в 
течение предыдущих двенадцати по-
следовательных отчетных налоговых 
периодов совокупно [5]. С принятием 
Налогового кодекса Украины (далее – 
НК Украины) указанный Закон утратил 
силу, а приведенное определение сель-
скохозяйственного предприятия закре-
плено в п. 209.6 ст. 209 НК Украины, 
которой также регулируется специаль-
ный режим обложения налогом на до-
бавленную стоимость деятельности в 
сфере сельского и лесного хозяйства, а 
также рыболовства. 

Проанализировав приведенные 
определения, следует отметить имею-
щиеся в них схожие положения. Так, 
во всех определениях есть указание на 
производство сельскохозяйственной 
продукции, реализация которой долж-
на составлять определенный процент в 
общей сумме выручки или в общей сто-
имости всех товаров (услуг). При этом 
для использования специальных режи-
мов налогообложения такой процент 
установлен выше. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в действующем законодатель-
стве закреплено определение сельскохо-
зяйственного предприятия, используе-
мое в сфере банкротства и налогообло-
жения, однако общее нормативное опре-
деление такого предприятия отсутству-
ет. Содержащееся в Законе Украины «О 
стимулировании сельского хозяйства на 
период 2001–2004 годов» определение 
нельзя однозначно рассматривать тако-
вым, поскольку указанный Закон, хотя 
и не отменен официально, однако по 
правилам действия законов во времени 
может считаться утратившим действие 
с истечением срока, на который он был 
принят [6, с. 358].

Одновременно можно говорить об 
отсутствии необходимости закреплять 
общее определение понятия сельскохо-
зяйственного предприятия, поскольку в 
настоящее время его можно сформули-
ровать на основании определения пред-
приятия, закрепленного в ст. 62 Хозяй-
ственного кодекса Украины, с конкрети-
зацией сферы деятельности и указанием 
на производство сельскохозяйственной 
продукции как основного вида деятель-
ности. Подобным образом определяется 
сельскохозяйственное предприятие в 
учебной литературе [1, с. 91]. Однако в 
случае принятия аграрного кодекса или 
другого закона общего характера целе-
сообразно закрепить в нем определение 
сельскохозяйственного предприятия, 
что будет способствовать формиро-
ванию понятийного аппарата отрасли 
аграрного законодательства.

Следующее понятие, значительно 
чаще используемое в нормативно-пра-
вовых актах различной юридической 
силы, – сельскохозяйственный това-
ропроизводитель. Одно из первых его 
определений было закреплено в Зако-
не Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации» в редакции от 2 ноября 
2000 г. На основании ст. 1 этого Закона 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем выступало физическое или 
юридическое лицо независимо от фор-
мы собственности и хозяйствования, у 
которого валовой доход, полученный 
от операций по реализации сельскохо-
зяйственной продукции собственного 
производства и продуктов ее переработ-
ки при наличии сельскохозяйственных 
угодий (пашни, сенокосов, пастбищ и 
многолетних насаждений и т. п.) и/или 
поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных в собственности, пользовании, 
в том числе и на условиях аренды, за 
предыдущий отчетный (налоговый) год, 
превышает 50 % общей суммы валового 
дохода [7]. Оно распространялось и на 
лиц, ведущих личные подсобные хозяй-
ства, но без ограничения полученного 
ими валового дохода. 

Приведенное определение сельско-
хозяйственного товаропроизводите-
ля использовалось, в первую очередь, 
в контексте именно Закона Украины  
«О сельскохозяйственной кооперации», 
поскольку создавать сельскохозяйствен-
ные кооперативы имели право физиче-
ские и юридические лица, которые яв-
лялись сельскохозяйственными товаро-
производителями. 

Более общее определение сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
содержит Закон Украины «О стимули-
ровании сельского хозяйства на период 
2001–2004 годов». Так, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель – это 
физическое или юридическое лицо, за-
нимающееся производством сельскохо-
зяйственной продукции, переработкой 
собственно произведенной сельскохо-
зяйственной продукции и ее реализаци-
ей (ст. 1).

Вышеприведенные определения 
объединяет то, что под понятие сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
подпадали физические и юридические 
лица, которые занимались производ-
ством и реализацией произведенной 
сельскохозяйственной продукции. Это 
указывало на товарный характер сель-
скохозяйственной продукции, позволя-
ло относить деятельность к разновид-
ности хозяйственной, а юридических 
и физических лиц (при условии госу-
дарственной регистрации предприни-
мателем) рассматривать как субъектов 
хозяйствования аграрного сектора эко-
номики. 

В отличие от этого, проанализи-
ровав действующее законодательство, 
можно прийти к выводу, что в совре-
менное понятие сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя вкладывается 
несколько иной смысл. Прежде всего, 
определение этого понятия исключено 
из Закона Украины «О сельскохозяй-
ственной кооперации», однако получи-
ло закрепление в других Законах. Так, 
согласно п. 14.1.235 ст. 14 НК Украины, 
сельскохозяйственный товаропроизво-
дитель – это юридическое лицо незави-
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симо от организационно-правовой фор-
мы, которое занимается производством 
сельскохозяйственной продукции и/или 
разведением, выращиванием и выловом 
рыбы во внутренних водоемах (озерах, 
прудах и водохранилищах) и ее перера-
боткой на собственных или арендован-
ных мощностях, в том числе собственно 
произведенного сырья на давальческих 
условиях, и осуществляет операции по 
ее поставке. При этом конкретизирова-
но, что определение дано для целей гла-
вы 2 раздела 14 НК Украины, которой 
регулируется уплата фиксированного 
сельскохозяйственного налога. Анало-
гичное определение сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя содержится 
в Законе Украины «Об особенностях 
страхования сельскохозяйственной про-
дукции с государственной поддержкой» 
от 9 февраля 2012 г. [8].

Изложенное указывает на то, что 
современное определение сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя су-
жено, не включает физических лиц и, 
фактически, может быть эквивалентно 
понятию сельскохозяйственного пред-
приятия. Однако такое понимание 
сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя не совсем точно отражает субъ-
ектный состав производителей товар-
ной сельскохозяйственной продукции. 
Анализируя статистические материалы, 
можно привести такие цифры: в 2011 г.  
сельскохозяйственными предприятия-
ми произведено продукции на сумму, 
равную 121053,7 млн грн, в 2012 г. – на 
сумму 113,2 млрд грн, а хозяйствами на-
селения в 2011 г. – 112642,6 млн грн, а 
в 2012 г. – 109,9 млрд грн. При этом в 
процентном соотношении в растение-
водстве хозяйствами населения в 2011 г. 
произведено 43,3 % от всей продукции, 
в 2012 г. – 45 %; в животноводстве эти 
показатели составляю 59,4 % и 57,9 %, 
соответственно [9, 10]. 

Нужно обратить внимание на то, что 
при подготовке статистических данных 
под хозяйствами населения понимают 
домохозяйства, которые осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность 
как с целью самообеспечения продук-
тами питания, так и с целью производ-
ства товарной сельскохозяйственной 
продукции. К этой категории произво-
дителей отнесены также физические 
лица – предприниматели, которые про-
водят свою деятельность в сфере сель-
ского хозяйства [11]. На возможность 

осуществления физическими лицами 
деятельности по производству товар-
ной сельскохозяйственной продукции 
указывают положения и ряда законода-
тельных актов. Так, граждане наделя-
ются землями сельскохозяйственного 
назначения для ведения в том числе 
товарного сельского хозяйства (ч. 3 
ст. 22 Земельного кодекса Украины).  
В подразделе 2 Переходных положений 
НК Украины, где установлены особен-
ности уплаты налога на добавленную 
стоимость, закреплено, что «нормы 
этого пункта не распространяются на 
операции по поставке продукции, из-
готовленной перерабатывающими пред-
приятиями из импортированного сырья, 
сырья, … не являющегося сырьем соб-
ственного производства … других юри-
дических и физических лиц, в том числе 
физических лиц – предпринимателей, 
которые самостоятельно выращивают, 
разводят, откармливают продукцию 
животноводства, определенную насто-
ящим Кодексом (далее – сельскохозяй-
ственные товаропроизводители)».

Таким образом, использование в 
нормативно-правовых актах различной 
юридической силы понятия сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель без 
закрепления его определения, в первую 
очередь, вынуждает проводить толкова-
ние нормы и цели уяснения сути такого 
понятия и круга лиц, которое оно охва-
тывает.

Кроме этого, понятие сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, если в 
него включать физических и юридиче-
ских лиц, схоже с понятием производи-
теля сельскохозяйственной продукции. 
Последнее введено Законом Украины 
«О сельскохозяйственной переписи» от 
23 сентября 2008 г. [12]. Согласно ст. 1 
этого Закона, производители сельскохо-
зяйственной продукции – юридические 
лица всех организационно-правовых 
форм хозяйствования и их обособлен-
ные подразделения, физические лица 
(физические лица – предприниматели, 
домохозяйства), которые занимаются 
сельскохозяйственной деятельностью, 
предусмотренной классификацией ви-
дов экономической деятельности, име-
ют во владении, пользовании или распо-
ряжении земли сельскохозяйственного 
назначения или сельскохозяйственных 
животных. 

В литературе приведенное понятие 
считают наиболее широким, отмечая, 

что оно указывает только на процесс 
производства сельскохозяйственной 
продукции независимо от ее дальней-
шей судьбы [1, с. 87]. Использование 
одновременно понятия производите-
ля сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя целесообразно и оправдано, 
так как необходимо разграничивать 
лиц, которые в целом производят сель-
скохозяйственную продукцию, и лиц, 
которые выступают производителями 
именно товарной продукции сельского 
хозяйства. Такие лица имеют различ-
ный правовой статус и подход законода-
теля к регулированию их деятельности. 
Поэтому есть необходимость доработки 
определения сельскохозяйственного то-
варопроизводителя, которое с учетом 
доли хозяйств населения в производ-
стве товарной продукции сельского хо-
зяйства должно охватывать физических 
лиц (в том числе, физических лиц – 
предпринимателей). Очевидно, что для 
одинакового понимания, которое вклю-
чает в себя понятие сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, так широко 
используемое в нормативно-правовых 
актах, его определение должно быть за-
креплено в законодательном акте обще-
го характера. Однако в аграрном законо-
дательстве такого акта пока не принято.

Выводы. На основании вышеизло-
женного можно подытожить, что для 
определения понятия лиц, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производ-
ством, в действующем законодательстве 
используется несколько понятий. При 
этом понятие производителя сельскохо-
зяйственной продукции является наибо-
лее широким и включает всех и любых 
лиц, которые производят такую продук-
цию, независимо от цели ее использо-
вания. Введенное понятие сельскохо-
зяйственного предприятия охватывает 
производителей сельскохозяйственной 
товарной продукции со статусом юри-
дического лица. Понятие сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя неодно-
значно определено в законодательстве, 
может быть схоже как с первым, так и 
со вторым понятиями, поэтому требует 
конкретизации. Обосновано, что под 
понятие сельскохозяйственного товаро-
производителя должны попадать юри-
дические лица и физические лица (в том 
числе, физические лица – предприни-
матели), которые производят товарную 
сельскохозяйственную продукцию. 
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Summary
Article is devoted to the discovering of a specific features of subbranch of law. It is 

shown that in contrast to branches and institutes of law subbranch is characterized by an 
institutional insufficiency. It is expressed in the fact that subbranch of law seeks to reach 
a level of practical recognition, that is, when the legal practice recognizes the existence 
of a specific subbranch of law as an independent branch. From the point of view of the 
institutional approach, subbranch of law is always a certain intermediate step in the 
institutionalization of legal normativity. The formation of subbranches of law is always 
associated with its normative differentiation.

Key words: system of law, subbranch of law, institutionalization of law, institutional 
insufficiency.

аннотация
Статья посвящена выявлению свойств специфического элемента системы права 

– подотрасли права. Показано, что, в отличие от отраслей и институтов права, подо-
трасль характеризуется институциональной недостаточностью. Она выражается в 
том, что подотрасль права стремится выйти на уровень практического признания, 
то есть юридическая практика признала целесообразность существования опреде-
ленной подотрасли права как самостоятельной отрасли. С точки зрения институци-
онального подхода, подотрасль права – это всегда некий промежуточный этап в ин-
ституционализации правовой нормативности. При этом формирование подотраслей 
права всегда связано с внутреннеотраслевой дифференциацией права.

ключевые слова: система права, подотрасль права, институционализация 
права, институциональная недостаточность.

постановка проблемы. Фор-
мирование современных пред-

ставлений о системе права, ее состав-
ляющих, структурном разнообразии 
невозможно без разрешения вопросов 
взаимодействия различных массивов 
правовых норм между собой. В част-
ности, это касается не только пробле-
мы отраслевой дифференциации права, 
которой традиционно уделяется особое 
внимание, но и вопросов внутреннео-
траслевой институционализации права. 
Здесь приобретают свою актуальность 
аспекты формирования и развития по-
дотраслей права, в особенности теоре-
тические основания их отделения от 
отраслей права, институтов права и т. д. 
Рассмотрение подотрасли права как са-
мостоятельного элемента системы пра-
ва обусловливает необходимость поис-
ка тех ее признаков, которые в полной 
мере позволяют отличить подотрасль 
права от отрасли права, с одной сторо-
ны, и подотрасли и института права – с 
другой. Не менее остро стоит вопрос 
выработки четкого и однозначного кри-
терия, по которому можно определить, 

стала ли подотрасль права самостоя-
тельной отраслью права. Между тем, 
современная общетеоретическая юри-
дическая литература при рассмотрении 
подотраслей права не только не пред-
лагает таких критериев, но и, по сути, 
отождествляет подотрасль права с со-
вокупностью правовых институтов.

актуальность темы. Вопросам 
общетеоретического анализа подотрас-
лей права в современной общетеорети-
ческой и отраслевой юриспруденции 
уделяется мало внимания. В основном 
те фрагментарные исследования, в ко-
торых раскрываются понятие и при-
знаки этого феномена содержат либо 
наиболее общие и часто размытые кри-
терии различения подотраслей права и 
иных нормативных правовых образо-
вания (С.С. Алексеев, Н.И. Матузов,  
А.В. Малько, А.А. Шапровалов и др.), 
либо, напротив, определяют характе-
ристики конкретной подотрасли права, 
что не всегда позволяет сделать обще-
теоретические обобщения (П.П. Богуц-
кий, К.В. Каверин и др.). В этой связи 
целесообразным является использо-
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вание методологии, ориентированной 
на выявление институциональной обе-
спеченности нормативной системы 
права (А.В. Рыбаков, В.А. Четвернин,  
О.Э. Лейст, М.И. Байтин и др.).

Таким образом, цель представлен-
ной статьи состоит в выявлении каче-
ственных характеристик подотраслей 
права, которые позволили бы обосно-
вать их отличие от отраслей права,  
с одной стороны, и от институтов  
права – с другой.

изложение основного материала 
исследования. Подотрасль права –  
традиционная категория не только об-
щетеоретической юриспруденции, но и 
отраслевых юридических дисциплин. 
Но при этом внимание, которое уде-
ляется этому элементу системы права 
в целом, не соответствует его роли в 
структуре современного правового ре-
гулирования, которое характеризуется 
все большей сложностью, дифферен-
цированностью и специализацией. Тра-
диционный подход, согласно которому 
подотрасль права выступает как соче-
тание родственных институтов в рам-
ках одной отрасли права, сегодня дол-
жен быть дополнен представлениями 
о субъективных факторах формирова-
ния системы права, согласно которым 
одним из основных критериев форми-
рования подотраслей права является 
запрос юридической практики. В этом 
контексте категориальный статус по-
дотрасли права определяется не толь-
ко нормативными, но и ценностными 
аспектами, учет которых является 
важным методологическим правилом 
исследования этого элемента системы 
права. Таким образом, исходя из этих 
исходных позиций, в настоящей статье 
подотрасль права будет пониматься как 
относительно автономная ценностно-
нормативная целостность, существу-
ющая в рамках отрасли права, которая 
объединяет несколько родственных 
правовых институтов и с учетом по-
требностей юридической практики 
стремится выделиться в отдельное на-
правление правового регулирования.

По нашему убеждению, подотрасль 
права в большей степени тяготеет к от-
раслям права, чем к правовым инсти-
тутам. Этому есть несколько причин. 
Во-первых, подотрасли права часто 
имеют самостоятельный набор поня-
тий, принципов и правовых режимов, 
оперируют специфическими правовы-

ми ценностями, в то время как свойства 
правовых институтов, как правило, сво-
дят к органичной целостности, которая 
выражается в наличии определенной 
группы специфических понятий, про-
низывающих входящих в институт 
нормы. Во-вторых, подотрасли права 
характеризуются довольно широким 
(по сравнению с институтами права) 
предметом правового регулирования. 
В-третьих, подотрасль права всегда 
отличается своим особым статусом в 
системе правового регулирования: она 
в перспективе может выделиться как 
самостоятельная отрасль права, тогда 
как институт права (уже даже исходя 
из названия этого феномена) завершил 
процесс своей институционализации.

Таким образом, главным вопросом 
является именно разграничение подо-
трасли и отрасли права. В этом контек-
сте ключевым параметром, который, 
на наш взгляд, позволяет говорить о 
различии подотрасли права от отрасли 
права, является институциональная не-
достаточность. 

Сущность и основные параметры 
институциональной недостаточности 
как категории современной юриспру-
денции рассматриваются неодинаково, 
хотя сама эта категория часто употре-
бляется в исследованиях, посвященных 
системным измерениям права [1]. Уста-
новление сущности этого правового 
явления представляет собой не менее 
важную исследовательскую задачу, от 
успеха решения которой зависит пра-
вильность выбора научного и иссле-
довательского инструментария, приме-
няемого впоследствии для достижения 
целей и решения поставленных в ис-
следовании задач. 

Правовые нормы, как известно, об-
разуют правовые институты, представ-
ляющие собой сложные и многоуровне-
вые конструкции, в формировании кото-
рых фактор времени играет не послед-
нюю роль. Именно это обстоятельство 
становится в условиях современной ди-
намики общественных отношений при-
чиной «отставания» или, точнее сказать, 
формально-функционального разрыва 
между объективно существующими 
общественными отношениями и имею-
щимся арсеналом институтов права [2]. 
Подобные обстоятельства в отдельных 
подотраслях права исследуются с по-
мощью категории «институциональная 
недостаточность». 

При рассмотрении понятия инсти-
туциональной недостаточности следу-
ет отметить, что оно тесно связано с 
процессом институционализации пра-
ва. В самом широком смысле институ-
ционализация понимается как процесс 
формализации социальных отношений, 
переход от неформальных отношений 
и неорганизованной деятельности к 
созданию организационных структур с 
иерархией власти, регламентацией со-
ответствующей деятельности, тех или 
иных отношений, часто предполагаю-
щей их юридическую легитимацию. 
Институционализация, таким образом, 
предполагает синергетическое движе-
ние от самоорганизующихся и само-
управляемых явлений к организован-
ным и управляемым [3, с. 125]. 

В то же время институционализа-
ция часто трактуется как средство не-
которой типизации, обобщения, при-
чем типизации не только действий, но и 
пространства их осуществления, когда 
институт понимается как некое поле, в 
котором актеры типа Х совершают дей-
ствия типа Y [4, с. 178]. На практике 
это означает, что существование ин-
ститута обязательно предполагает соз-
дание четких моделей поведения для 
определенных категорий лиц. Имен-
но в этом срезе институционализация 
образует специфическую норматив-
ность, которая существует как возмож-
ность действия. Институционализация, 
осознанная как становление, является 
историческим процессом зарождения 
новых социальных институтов, а так-
же процессом функционирования уже 
созданных институтов в рамках соци-
альной системы в связи с процессом 
адаптации индивидов и коллективов к 
их нормативным требованиям, в ходе 
которой формируются социально-пси-
хологические механизмы обеспечения 
стабильности и устойчивости обще-
ственной организации [5, с. 150]. Та-
ким образом, в наиболее упрощенном 
виде институционализация – это и есть 
процесс формирования институтов. 

С позиций теории институционали-
зации рассматривает процесс форми-
рования права В.А. Четвернин. По его 
мнению, институциональным подходом 
к праву является исследование права как 
реальных, а не только смоделированных 
норм социальной действительности. 
Институциональный подход и соответ-
ствующее ему понимание социальной 
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нормы типичны для всех социальных 
наук, которые не ограничиваются иссле-
дованием официальных текстов о соци-
альной реальности [6, с. 7–8]. 

Институциональная недостаточ-
ность – это объективно существующее 
явление, которое, преломляясь через 
призму правовых норм, образует ком-
плекс известных «правовых негати-
вов», порождающих противоречивые 
тенденции в развитии общественных 
отношений. Использование терми-
нологической конструкции «инсти-
туциональная недостаточность» как 
категории-индикатора может быть по-
лезным в процессе совершенствования 
правовых основ и механизмов право-
вого регулирования. С другой стороны, 
категория институциональной недо-
статочности может использоваться для 
избегания использования оценочных 
понятий при рассмотрении элементов 
системы права.

Институциональная недостаточ-
ность характеризует подотрасли пра-
ва, поскольку они, с одной стороны, 
являются самостоятельными норма-
тивными образованиями, имеющими 
собственный предмет, метод правово-
го регулирования, часто – специфи-
ческий правовой режим [7, с. 15], а с 
другой – подотрасль права только тогда 
становится самостоятельной отраслью, 
когда ее институционализация вышла 
на уровень практического признания, 
то есть юридическая практика призна-
ла целесообразность существования 
определенной подотрасли права как 
самостоятельной отрасли (например, 
таким институциональным путем вы-
делилось финансовое право, право 
интеллектуальной собственности, кор-
поративное право и т. д.). Институцио-
нальная недостаточность также харак-
теризует подотрасли права в том смыс-
ле, что они являются терминологиче-
ски и методологически зависимыми от 
той области, где они образовались, то 
есть подотраслям права «не хватает» 
институционального потенциала для 
того, чтобы стать отдельным массивом 
правовых норм, который юридическая 
практика и теория назвала отраслью 
права. 

Так, если отрасль права выступает 
как составляющая, организационно от-
деленная и неотъемлемая часть (ветвь) 
общего правового массива, действую-
щего в государстве, типичный элемент 

системы права, выражает его сущность 
на соответствующем этапе развития, 
имеет общеправовые, субстанциональ-
ные и индивидуальные признаки и 
предназначена для методически обосо-
бленного регулирования определенной 
сферы (блока) общественных отноше-
ний [8, с. 9–10], то сущность подотрасли 
права выражается в том, что она не име-
ет организационной обособленности. 

Введение категории институцио-
нальной недостаточности для характе-
ристики подотрасли права, как пред-
ставляется, является перспективным 
направлением теоретических исследо-
ваний, особенно с учетом отсутствия 
в отечественной юриспруденции ком-
плексных глубоких исследований по-
дотраслей права.

Актуальной проблемой в контек-
сте исследования институциональной 
недостаточности подотраслей права 
является вопрос об их развитии, то 
есть формировании. Ведь, как было от-
мечено выше, при рассмотрении подо-
траслей права всегда целесообразным 
является использование так называе-
мого прагматического критерия: выде-
ление новых организованных массивов 
правовых норм связано не только с объ-
ективными условиями развития права 
(экономическими, социальными, поли-
тическими и т. д.), но и с субъективны-
ми основаниями, среди которых, пре-
жде всего – потребности юридической 
практики. Таким образом, формиро-
вание новых подотраслей права имеет 
двойную объект-субъектную природу. 

О.Э. Лейст, исследуя вопрос си-
стемности права, утверждал, что си-
стемность права непосредственным 
образом связана со специализацией 
правовых норм. Эта специализация вы-
ражается не только в установлении об-
щих для определенного массива норм 
санкций, но и специфических право-
вых режимов: условия применения 
правовых норм (определение субъек-
тов права, их правовых статусов, пра-
вила действия норм во времени, про-
странстве и по кругу лиц), принципы 
права и т. д. [9, с. 79] Похожего мнения 
придерживается также М.И. Байтин, 
который добавляет, что структурирова-
ние системы права неразрывно связано 
с тем, каким образом фрагментируется 
нормативный материал [10, с. 55]. 

Термин «фрагментация» был за-
имствован юридической наукой в со-

циологии и социальной философии, 
которыми он активно используется на 
протяжении последних нескольких де-
сятков лет [11, с. 9–34]. Под фрагмента-
цией в социологии понимают разделе-
ние общества на группы по отдельным 
признакам, которое характеризуется 
ростом преград и споров между эти-
ми группами [12, с. 112] и приводит 
к упадку социальных связей членов 
общества между собой и общества с 
государством и социальной исключен-
ности. 

В рамках юриспруденции проблема 
фрагментации исследовалась в основ-
ном специалистами в области между-
народного права. Между тем, можно 
утверждать, что фрагментацию есть 
смысл рассматривать как процесс, про-
низывающий все современное право. 
Так, выделяют институциональную и 
отраслевую фрагментацию [13]. Если 
институциональная фрагментация 
более характерна для современного 
международного права (что связано с 
отсутствием единого центра нормот-
ворчества и системы апелляционного 
обжалования решений международ-
ных судебных органов), то отраслевая 
фрагментация в большей степени ха-
рактеризует именно современное наци-
ональное право, становится знаковой 
тенденцией трансформации правовых 
систем современных государств.

Фрагментацию национального пра-
ва как раз можно рассматривать как 
процесс усложнения нормативного 
массива с образованием новых групп 
норм, регулирующих специфический, 
относительно узкий спектр правовых 
отношений, что приводит, с одной сто-
роны, к специализации таких норм, а 
с другой – способствует расширению 
конфликтности и коллизионности 
правовых режимов, характерных для 
различных подотраслей и отраслей 
права. Между тем, именно в процес-
се фрагментации, то есть выделении 
в общем нормативном массиве новых 
правовых «сгустков», поддерживаемых 
юридической практикой (в частности, 
правоприменительной), формируются 
подотрасли права как специфические 
образования в системе права, и таким 
образом преодолевается их инстуцио-
нальная недостаточность. 

Следовательно, формирование по-
дотраслей права свидетельствует о 
фрагментации правового регулиро-
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вания. Эта точка зрения может быть 
дополнительно аргументирована тем 
фактом, что подотрасли возникают 
лишь в сложных отраслях, характери-
зующихся неоднородностью предмета 
правового регулирования или высокой 
степенью его сложности. Например, 
в соответствии со ст. 1 Гражданского 
кодекса Украины, он регулирует лич-
ные неимущественные и имуществен-
ные отношения (гражданские отно-
шения), основанные на юридическом 
равенстве, свободном волеизъявлении, 
имущественной самостоятельности 
их участников [14, ст. 1]. Эта сфера 
отношений является чрезвычайно ши-
рокой, поскольку, по большому счету, 
охватывает большинство отношений, в 
которые ежесекундно вступают граж-
дане Украины и другие субъекты пра-
ва. Именно поэтому фрагментация та-
кого массива является закономерным и 
вполне уместным процессом, посколь-
ку помогает сконцентрировать право-
вое воздействие на наиболее значимых 
проблемах (таких, как семейное право, 
право интеллектуальной собственно-
сти и т. д.).

Формирования отраслей права 
также тесным образом связано с уста-
новлением специфических правовых 
режимов в рамках одной отрасли пра-
ва. При этом институционализация по-
дотраслей права характеризуется при-
сущим исключительно им режимом, 
определяет правовое регулирование 
той или иной совокупности обще-
ственных отношений. Этимологически 
понятие режим имеет несколько зна-
чений. Одно из них применительно к 
управлению социальными системами 
подразумевает систему мер, правил, 
применяемых для достижения опреде-
ленной цели. Отдельные подотрасли 
права имеют собственный правовой 
режим, в котором проявляются особен-
ности правового регулирования и этим 
определяется место подотрасли в об-
ласти права. Концептуально правовой 
режим полностью охватывает предмет, 
метод и цель правового регулирования 
[15, с. 5]. 

Выводы. Институциональный под-
ход к рассмотрению правовой системы 
демонстрирует различия в степени ин-
ституционализации различных масси-
вов правовых норм. Их сопоставление 
в контексте сопоставления отраслей, 
подотраслей и институтов права по-

зволяет говорить о том, что ключевой 
отличительной характеристикой подо-
траслей права является их институци-
ональная недостаточность, что отобра-
жается на их особом статусе в системе 
права. Именно поэтому формирование 
подотраслей права предполагает со-
четание нескольких сложных факто-
ров: с одной стороны – фрагментация 
права, обусловленная специализацией 
правовых норм в соответствии с по-
требностями юридической практики; с 
другой – формирование новых право-
вых режимов, то есть специфических 
правовых форм, в которых существуют 
предмет, метод и цель правового регу-
лирования подотрасли права.
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Summary
The article contains an analysis of the party autonomy as one of the key principles of private law regulation. The current legislation 

of Ukraine concerning procedure and form of choice of applicable law is under research. The existing scientific approaches to the 
ways of determination of the law applicable to the form and essence of an agreement on choice of law have been analyzed. It has been 
inferred that the agreements dealing with party autonomy should be regulated on the basis of combination of several conflict of laws 
principles, namely: lex fori and lex loci contractus, taking into account the principle of closest connection.

Key words: party autonomy, applicable law, agreement, choice of law.

аннотация
В статье анализируется сущность автономии воли сторон как один из ключевых принципов частноправового регулиро-

вания. Исследуется действующее законодательство Украины относительно порядка и формы выбора применимого права. 
Проанализированы существующие научные подходы к способам определения права, которое должно применяться к форме 
и содержанию соглашений сторон о выборе права. Сделан вывод о том, что соглашения об автономии воли стоит регулиро-
вать на основе комбинированного использования нескольких коллизионных принципов: права рассматривающего спор суда  
(lex fori) и права места заключения соглашения о выборе права, с учетом принципа наиболее тесной связи.

ключевые слова: автономия воли сторон, применимое право, соглашение, выбор права.

постановка проблемы. Эф-
фективное регулирование от-

ношений, усложненных иностранным 
элементом, можно достигнуть путем 
комбинированного применения общих 
законодательных механизмов и инди-
видуального волеизъявления сторон. 
В современной науке международного 
частного права на данный момент об-
щепризнанным является значение ав-
тономии воли как ключевого принципа 
определения применимого материаль-
ного права. Наряду с коллизионным ре-
гулированием данный механизм позво-
ляет эффективно распознавать право, 
наиболее приближенное к отношениям 
сторон и их волеизъявлению. 

Автономия воли может быть пред-
ставлена как частный случай реализа-
ции общего принципа о необходимо-
сти регулирования договора наиболее 
близким правом [1, с. 119]. Именно 
поэтому по-прежнему крайне актуаль-
ным является исследование сложного 
комплекса вопросов, связанных с юри-
дическим оформлением – реализацией 
автономии воли сторон внешнеэконо-
мического договора, чему сопутствует 
заключение соответствующего согла-
шения о выборе права (как правило, в 
составе основного договора). Необхо-
димо сразу обратить внимание на то, 
что большинство исследований в дан-
ной сфере касаются, во-первых, ана-
лиза сущности автономии воли сторон 
как принципа международного частно-

го права [2], его соотношения с колли-
зионным регулированием, во-вторых, 
рассмотрения особенностей реализа-
ции автономии воли, ее границ [3] и, 
как следствие, применимости в целом. 

В рамках данной статьи мы сосре-
доточимся на другом, менее очевид-
ном, но настолько же значимом вопро-
се – правовой квалификации самого 
соглашения о выборе права (поиске 
права, применимого к таким соглаше-
ниям). Как предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 1  
Закона Украины «О международном 
частном праве» от 23 июня 2005 г., пра-
вовая квалификация – это определение 
права, которое подлежит применению 
к правоотношениям с иностранным 
элементом. Определение применимого 
права как главная коллизионная про-
блема касается как материальных от-
ношений сторон, так и (в не меньшей 
степени!) отношений, связанных с ав-
тономией воли и соглашением о выбо-
ре права. 

актуальность темы. Правовая 
квалификация заключенного сторона-
ми соглашения о выборе права, являясь 
первостепенной проблемой правопри-
менительной практики, в свою оче-
редь, потенциально зависит сразу от 
нескольких правопорядков, включая 
lex fori суда, рассматривающего спор. 
В современной науке международно-
го частного права сущность и пути 
решения проблемы квалификации со-
глашений о выборе права являются не 

в полной мере исследованными. Дей-
ствующее законодательство Украины 
также не содержит четкого подхода к 
определению правопорядка, примени-
мого к сущности и форме соглашения о 
выборе права. В связи с этим, актуаль-
ным является теоретическое обосно-
вание правовой квалификации «авто-
номного» соглашения о выборе права, 
а также поиск эффективных способов 
решения данной проблемы. 

Проблемы применения автономии 
воли и ее отдельные аспекты нашли 
свое отображение в работах таких ис-
следователей, как А. Асосков, А. Ба-
тиффоль, А. Довгерт, С. Задорожная, 
В. Кисиль, С. Лебедев, Л. Лунц, П. Ля-
гард, П. Майер, А. Маковский, Ю. При-
тыка, Л. Раапе, А. Рубанов, В. Толстых, 
Н. Тригубович, Д. Чешир и других уче-
ных. 

Целью статьи является обоснова-
ние необходимости определения пра-
вопорядка, применимого к соглашению 
о выборе права как необходимого усло-
вия применения избранного сторонами 
права и поиск наиболее логичных пу-
тей решения данной проблемы. 

изложение основного материа-
ла исследования. Законом Украины  
«О международном частном праве» 
(далее – Закон) в п. 5 ч. 1 ст. 1 пред-
усмотрено, что автономия воли – это 
принцип, согласно которому участни-
ки правоотношений с иностранным 
элементом могут осуществить выбор 
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права, подлежащее применению к со-
ответствующим правоотношениям с 
иностранным элементом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона, 
такой выбор осуществляется в случаях, 
предусмотренных законом. Соглаше-
ние о выборе права является специфи-
ческим частноправовым договором, 
направленным на регулирование дого-
ворных прав и обязанностей сторон из-
бранным субъектами правопорядком. 
Почему же тогда коллизионное регу-
лирование соглашения о выборе права 
(применимого к нему правопорядка) не 
содержится в соответствующей статье 
раздела VI «Коллизионные нормы от-
носительно договорных обязательств» 
Закона Украины «О международном 
частном праве» (наряду с другими, бо-
лее типичными, видами договорных 
соглашений)? На наш взгляд, это связа-
но с несколькими причинами.

Во-первых, соглашение о выборе 
права, естественно, не является типич-
ным договором, связанным с товарами, 
работами или услугами (как большин-
ство договорных конструкций, указан-
ных в ч. 1 ст. 44 Закона «О международ-
ном частном праве»), будучи средством 
оформления волеизъявления по выбору 
компетентного правопорядка. 

Во-вторых, предлагаемые законода-
телем критерии путем отсылки к праву 
стороны «решающего исполнения» не 
могут быть приемлемыми и рекомен-
дованными для соглашения о выборе 
права, так как не зависят от соотноше-
ния договорных прав и обязанностей 
сторон. 

В-третьих, критерии принципа 
наиболее тесной связи касательно со-
глашения о выборе права являются 
специфическими по сравнению с ма-
териальной основой правоотношений 
и неприменимыми, ведь выбор права, 
строго говоря, отношения сторон по 
выбору права четко не привязаны к ка-
кому-либо конкретному правопорядку.

Таким образом, проблема правовой 
квалификации соглашения о выборе 
права заключается в том, что, с одной 
стороны, определение применимого к 
этому соглашению права является не-
обходимой предпосылкой материаль-
ного регулирования; с другой – приме-
нимое к такому соглашению (и к про-
цедуре выбора права в целом) право 
может отличаться от регулирующего 
отношения сторон материального пра-

ва. Считаем, что решение данной про-
блемы дает ответ на следующие важ-
нейшие вопросы: а) о допустимости ав-
тономии воли; б) относительно границ 
выбора применимого права; в) о требо-
ваниях к форме соглашения о выборе 
права. В науке и на практике на данный 
момент отсутствует единое понимание 
сущности и, что важнее, способов оп-
тимального разрешения этой ситуации. 
Ниже в настоящей статье мы изучим 
первый аспект данной проблемы – 
квалификацию права, определяющего 
допустимость (а значит, и границы) 
автономии воли и действительность 
(точнее, выполнимость) соглашения о 
выборе права.

На первый взгляд, соглашение о вы-
боре права (возможность заключения 
такого соглашения, его содержание и 
форма) регулируются избранным сторо-
нами правом, ведь, как правило, право 
избирается сторонами в целом и касает-
ся всех прав и обязанностей сторон. Од-
нако законодатель не включает вопросы 
заключения и действительности согла-
шения о выборе права в ст. 47 Закона, 
которая посвящена сфере (объему) дей-
ствия избираемого сторонами права. По 
своей сущности аналогичные положе-
ния содержаться и в ст. 1215 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 
Некоторую информацию дает ч. 1 ст. 43 
Закона, где указано, что стороны могут 
выбрать право, применяющееся к их до-
говору, кроме случаев, когда такой вы-
бор прямо запрещен законами Украины. 
Косвенно из этой нормы можно прийти 
к выводу, что соглашение о выборе пра-
ва, в соответствии с украинским Зако-
ном, регулируется украинским правом. 
То есть, в случае рассмотрения спора 
судом Украины (который применяет 
коллизионные нормы только lex fori) 
правовая квалификация заключенного 
сторонами соглашения о выборе права 
будет осуществляться в соответствии с 
правом Украины. Связь применимого 
к «автономному» соглашению права с 
государством суда представляется ло-
гичной, однако, не может быть полным 
решением рассматриваемой проблемы. 
Ведь, как упоминалось выше, речь идет 
не только о допустимости автономии 
воли (ст. ст. 5, 43 Закона), но и о ее гра-
ницах, а также форме соглашения о вы-
боре права.

В доктрине международного част-
ного права справедливо указывается, 

что «право суда является естественной 
точкой отсчета для определения до-
пустимости коллизионного выбора по 
соглашению сторон», поскольку для 
государственного суда единственным 
источником, открывающим путь к при-
менению иностранного права, является 
отечественное международное частное 
право [4, с. 77] (как lex fori). На наш 
взгляд, наряду с этим, соглашение о 
выборе права близко связанно с местом 
его заключения, а также с материаль-
ным правом, которому стороны подчи-
нили свои отношения по договору (по 
сути – с содержанием самого соглаше-
ния о выборе права).

Представляется возможным выде-
лить (как минимум) три устоявшихся 
подхода к решению проблемы квали-
фикации соглашения о выборе права. 
Первая группа ученых [5, с. 435] не-
безосновательно связывает регулиро-
вание соглашения о выборе права с 
правом суда, рассматривающего спор. 
Однако на момент заключения внешне-
экономического договора неизвестно, 
каким судом будут рассматриваться 
возможные споры, да и в дальнейшем 
таких споров может быть несколько, 
рассматриваемых в нескольких го-
сударствах. Кроме того, спор может 
слушаться не государственным судом, 
а международным коммерческим арби-
тражем, что также не свидетельствует 
о бесспорности данного подхода. Та-
кой вариант решения рассматриваемой 
проблемы удобен суду, однако, факти-
чески может лишить сторон основно-
го преимущества автономного выбора 
права – предсказуемости и определен-
ности регулирующего права, посколь-
ку в момент заключения соглашения 
о выборе права невозможно понять, 
какому правопорядку подчиняется сде-
ланный сторонами выбор. Более того, 
на момент возникновения договорных 
отношений между сторонами они, как 
правило, в гораздо большей степени 
связаны с местом совершения сделки, а 
не с местом возможного рассмотрения 
дальнейшего спора.

На наш взгляд, именно поэтому в 
науке появилась точка зрения о том, 
что соглашение о выборе права регули-
руется тем же материальным правом, 
что и основное договорное отноше-
ние сторон (Н.В. Тригубович [2, с. 6],  
О.Ю. Малкин). Например, если сторо-
нами внешнеэкономического контракта 
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осуществлен выбор права Швейцарии, 
то допустимость автономии воли сто-
рон, ее границы и форма соглашения 
о выборе права также должны регули-
роваться правом Швейцарии. Может 
показаться, что эта точка зрения позво-
ляет урегулировать правоотношение 
унифицировано: ведь и соглашение о 
выборе права, и сам спор в таком слу-
чае будут регулироваться одним общим 
правом, избранным сторонами. Еще 
дальше идет О.Ю. Малкин, который 
предлагает считать соглашение о вы-
боре права допустимым, если оно раз-
решено правом, которое выбрали сто-
роны, или правом суда [4, с. 82]. Одна-
ко на самом деле такая «унификация» 
приводит к игнорированию норм об 
автономии воли государства, места за-
ключения соглашения о выборе права и 
впоследствии норм права суда. Логика 
данного подхода не выдерживает кри-
тики, так как нормы, определяющие 
допустимость коллизионного выбора 
(автономии воли сторон), относятся 
именно к составу международного 
частного (которому стороны вынуж-
дены подчиниться), а не внутреннего 
гражданского права (избранного сто-
ронами в соглашении о выборе пра-
ва), в связи с чем стороны не должны 
иметь возможность влиять на первое, 
определяя в соглашении второе. Ины-
ми словами, автономия воли подраз-
умевает возможность сторон выбрать 
внутреннее гражданское право какого-
либо государства, но не содержит для 
них права менять предписания между-
народного частного права какого-либо 
из государств, в том числе в отноше-
нии допустимости и границ автономии 
воли.

Следующий подход к определению 
правопорядка, применимого к согла-
шению о выборе права заключается 
в подчинении его праву, которое объ-
ективно должно (будет) применяться 
к отношениям согласно существую-
щих коллизионных норм. В доктрине 
предложено регулировать соглашение 
о выборе права нормами того права, 
которое применялось бы при отсут-
ствии такого соглашения (Д. Чешир,  
П. Норт [6, с. 252]). Однако данная 
точка зрения также не может быть вос-
принята как правильная ввиду того, что 
функциональная нагрузка автономии 
воли заключается именно в «отмене» 
существующих коллизионных правил 

в пользу выбранного сторонами права. 
Кроме того, нередко заключаемое сто-
ронами соглашение о выборе права не 
имеет какой либо связи с правом, ко-
торое применялось бы при отсутствии 
автономии воли.

Учитывая вышеизложенное, при-
ходим к выводу, что при определении 
правопорядка, применимого к допу-
стимости, и границах соглашения о вы-
боре права не могут игнорироваться ни 
право суда, рассматривающего коммер-
ческий спор (или место компетентного 
избранного сторонами арбитража), ни 
место заключения соглашения о вы-
боре права (которое в большинстве 
случаев совпадает с местом заключе-
ния договора). Это позволит наиболее 
логично учитывать объективно значи-
мые обстоятельства, имеющие наибо-
лее тесную связь с конкретным согла-
шением о выборе права в конкретном 
рассматриваемом споре. Аргументи-
ровать данную позицию возможно 
двумя доводами. Во-первых, принцип 
наиболее тесной связи является наибо-
лее универсальным в международном 
частном праве, отражая стремление к 
регулированию любых отношений (в 
том числе и возникающих в связи с ав-
тономией воли) максимально близким 
к ним правом. Во-вторых, право суда 
регулирует автономию воли в каждом 
конкретном споре не только потому, 
что это удобно правоприменителю, но 
и поскольку правовая квалификация 
отношений с иностранным элементом 
(а значит, и допустимость автономии 
воли) в конкретном деле всегда име-
ет индивидуализированный характер, 
проявляющийся в необходимости ее 
осуществления именно на основании 
lex fori.

Выводы. Не вызывает сомнений, 
что успешное решение проблемы ква-
лификации соглашения о выборе права 
является обязательным условием при-
менения выбранного сторонами права. 
Это становится очевидным в случае, 
когда международное частное право 
суда вообще не предусматривает ав-
тономии воли, тогда соглашение о вы-
боре права является неприменимым 
в рамках рассмотрения спора данным 
судом. Среди предложенных док-
тринальных способов квалификации 
соглашения о выборе применимого 
права заслуживает внимания вариант 
комбинированного использования не-

скольких коллизионных принципов на 
основе принципа наиболее тесной свя-
зи, а именно учета предписаний права 
рассматривающего спор суда (lex fori) 
и права места заключения соглашения 
о выборе права, которым заключение и 
содержание соглашения о выборе пра-
ва противоречить не должны. В то же 
время, рассмотренная в данной статье 
проблема нуждается в дальнейшей де-
тальной разработке, что позволит наи-
более эффективно закрепить ее законо-
дательное решение.
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ВикТимоЛогическая пРофиЛакТика пРесТупЛений 
В сфеРе обоРоТа жиЛой недВижимосТи
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ассистент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права
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Summary
In this article the authors investigated Victimological crime prevention in the field of residential real estate turnover. It is proved 

that the prevention of victimization in the residential real estate turnover should be implemented at the two levels: general social and 
individual. The author points out that special attention should provide general awareness about ways to enter into civil contracts in the 
residential real estate turnover, the most common methods of committing a crime in this area, on the treatment of the law enforcement 
agencies for protection, liability for breach of legislation, how to ensure the fulfillment of obligations, as well as the actions of potential 
victims to prevent or repress the commission in relation to her crime. It is proved that the special attention of the government to protect 
the rights deserving persons in the “risk group”.

Key words: victimological prevention, crime, turnover of residential property, risk group.

аннотация
В статье автором исследована виктимологическая профилактика преступлений в сфере оборота жилой недвижимости. 

Обосновывается, что виктимологическую профилактику в сфере оборота жилой недвижимости необходимо осуществлять на 
двух уровнях: общесоциальном и индивидуальном. Автор обращает внимание, что особого внимания заслуживает осущест-
вление общего информирования населения о способах заключения гражданско-правовых договоров в сфере оборота жилой 
недвижимости, о наиболее распространенных способах совершения преступлении в указанной сфере, о порядке обращения в 
правоохранительные органы за защитой, ответственности за нарушение законодательства, о способах обеспечения исполне-
ния обязательств, а также о действиях потенциальной жертвы для недопущения или пресечения совершения по отношению 
к ней преступления. Обосновывается, что особого внимания со стороны государства для защиты прав заслуживают лица, 
находящиеся в «группе риска».

ключевые слова: виктимологическая профилактика, преступность, оборот жилой недвижимости, группа риска.

постановка проблемы. Одним 
из приоритетных направле-

ний криминологической профилактики 
преступлений является виктимологи-
ческая профилактика. Виктимологиче-
ское направление криминологической 
профилактики (виктимологическая 
профилактика) – это включенная в со-
циальную систему предупреждения 
преступлений подсистема общесоци-
альных и специально-криминологиче-
ских мер, направленных на снижение 
индивидуальной и массовой виктимно-
сти через устранение негативных вик-
тимных склонностей, активизации за-
щитных возможностей потенциальных 
жертв преступлений и обеспечения их 
безопасности [8, с. 240]. 

актуальность темы. На разных 
этапах становления криминологиче-
ской науки исследованием мер вик-
тимологической профилактики пре-
ступлений занималось значительное 
количество выдающихся ученых, сре-
ди которых Л.В. Баринова, Л.И. Бе-
ляева, С.В. Бусурин, О.В. Кравченко,  
А.В. Микитчик, К.Л. Попов, Д.В. Рив-
ман, В.А. Туляков и др. Несомненным 
есть вклад в развитие современной 
науки данных исследователей, однако 
следует отметить, что в большинстве 
случаев авторами не исследовались 

меры виктимологической профилакти-
ки преступлений в сфере оборота жи-
лой недвижимости.

В связи с этим актуальность иссле-
дования обусловлена низким уровнем 
изученности указанной проблематики 
в современной науке.

Целью статьи является изучение 
и разработка мер виктимологической 
профилактики преступлений в сфере 
оборота жилой недвижимости.

изложение основного материала 
исследования. Целью виктимологи-
ческой профилактики является приме-
нение мер виктимогенного характера 
к потенциальному или реальному по-
страдавшему лицу. При этом Д.В. Рив- 
ман утверждает, что криминологиче-
ская профилактика – это целенаправ-
ленная специализированная деятель-
ность, направленная на лиц с неправо-
мерным или аморальным поведением, 
а также на факторы, обусловливающие 
виктимность, связанную с подобным 
поведением. В равной мере ее объек-
том являются факторы и лица, положи-
тельное поведение которых виктимоо-
пасно для них [8, с. 241]. 

В.А. Туляков обращает внимание 
на то, что современная виктимоло-
гическая профилактика служит цели 
организации обеспечения безопасно-

сти граждан от реальных или потен-
циальных преступных посягательств. 
Ученый доказывает, что виктимность 
и преступность связаны друг с другом 
сложной системой гомеостатических 
отношений на разных уровнях соци-
ального бытия [10, с. 100]. 

В таком случае, виктимологическая 
профилактика направлена на снижение 
виктимности лиц путем проведения 
специальных мероприятий. Ее задачей 
выступает устранение (нейтрализация) 
различного рода факторов, направлен-
ных на виктимизацию потенциальных 
жертв. 

При этом субъектами виктимологи-
ческой профилактики являются органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительные 
органы, предприятия всех форм соб-
ственности, общественные организа-
ции, общественные, в том числе и меж-
ведомственные, комиссии, ассоциации 
и фонды. Они взаимосвязаны едиными 
целями, а также информационными, 
координационными, правовыми связя-
ми [4, с. 86]. 

О.В. Кравченко утверждает, что к 
основным участникам виктимологи-
ческой профилактики мошенничества 
следует отнести следующих: субъек-
тов, осуществляющих профилактику 



LEGEA ŞI VIAŢA
decembrie 201432

мошенничества в силу общественного 
призвания (некоммерческие организа-
ции, общественные объединения, целью 
деятельности которых также является 
виктимологическая профилактика мо-
шенничества); субъектов, осуществля-
ющих профилактику мошенничества, 
с целью получения прибыли (частные 
службы экономической безопасности, 
собственно-детективные агентства, 
охранно-информационные бюро, для 
которых виктимологическая профилак-
тика является коммерческой деятель-
ностью); субъектов, осуществляющие 
профилактику мошенничества с целью 
предотвращения убытков (владельцы 
имущества, которые осуществляют 
внутреннюю виктимологическую про-
филактику мошенничества) [2]. Одна-
ко, исходя из данной классификации, 
становится ясно, что автор не обращает 
должного внимания на профилактиче-
ский потенциал правоохранительных 
органов и других государственных 
структур, которые могут осуществлять 
такую деятельность в пределах своей 
компетенции в указанной сфере. 

Как отмечает Д.В. Ривман, викти-
мологическая профилактика состоит 
из трех основных компонентов: 

1. Общая виктимологическая про-
филактика, которая включает выявле-
ние причин преступлений и условий, 
способствующих их совершению, если 
они связаны с личностью и поведением 
потерпевших, устранение этих причин 
и условий. 

2. Индивидуальная виктимологи-
ческая профилактика, которая, в свою 
очередь, включает следующее: 

а) выявление лиц, которые, судя по 
их поведению или совокупности лич-
ностных характеристик, с наибольшей 
вероятностью могут оказаться жертва-
ми преступников; 

б) организацию в отношении ука-
занных лиц мер воспитания, обучения, 
обеспечения личной безопасности. 

3. Неотложная виктимологическая 
профилактика, которая включает пре-
дотвращение конкретных готовящихся 
преступлений с использованием за-
щитных ресурсов потенциальной жерт-
вы, а также тактических возможностей, 
возникающих при организации профи-
лактической работы «от потерпевше-
го» [8, с. 133]. 

Мы согласны с такой классифи-
кацией, однако следует отметить, что 

виктимологическую профилактику 
в сфере оборота жилой недвижимо-
сти необходимо осуществлять на двух 
уровнях: общесоциальном и индиви-
дуальном. Это связано со сложностью, 
а иногда невозможностью выявления 
преступлений, которые уже готовятся. 
Стоит обратить внимание на то, что 
меры общесоциальной виктимологи-
ческой профилактики преступлений не 
имеют персонифицированный харак-
тер, направлены на неограниченное ко-
личество лиц и фактически могут при-
меняться наряду с индивидуальными 
мерами профилактики. 

Стоит согласиться с мнением  
В.А. Тулякова, что виктимологическая 
профилактика, как практическая дея-
тельность, должна быть надлежащим 
образом организована и информаци-
онно обеспечена. При этом програм-
мы виктимологической профилактики 
преступлений, помимо решения стан-
дартных вопросов организации со-
кращения виктимности, должны быть 
направлены на помощь жертвам в об-
ращении с эмоциональной травмой, 
участии в уголовном процессе, полу-
чении возмещения ущерба и решении 
других проблем, связанных с викти-
мизацией. В данном случае речь идет 
о переориентации виктимологической 
профилактики от программ, имеющих 
узкоутилитарную направленность со-
кращения виктимности, к комплекс-
ным государственным программам 
обращения с жертвами преступлений 
[10, с. 100]. Стоит обратить внимание 
на тот факт, что меры виктимологиче-
ской профилактики должны быть на-
правлены не только на активизацию за-
щитных возможностей потенциальных 
жертв, но и на усиление профилакти-
ческой деятельности соответствующих 
органов государства. 

Считаем, что меры виктимоло-
гической профилактики необходимо 
проводить с учетом особенностей по-
тенциального потерпевшего, его при-
надлежности к той или иной социаль-
ной группе. Конечно, эффективность 
такой деятельности напрямую зависит 
от наличия необходимой базы данных 
о потенциальных пострадавших в ука-
занной сфере. При этом основой такой 
базы должна стать система статисти-
ческого учета, осуществляемая право-
охранительными органами. Однако 
представляется, что деятельность пра-

воохранительных органов не должна 
ограничиваться лишь деятельностью 
по сбору статистической информации, 
это должна быть также комплексная 
программа мониторинга преступности 
в сфере оборота жилой недвижимости. 

На основании исследования мате-
риалов уголовных дел представляется 
возможным провести классификацию 
потерпевших на основании социально-
го статуса, который повышает уровень 
виктимности, на пожилых людей; лиц, 
злоупотребляющих спиртным; лиц, не 
проживающих по месту нахождения 
объекта жилой недвижимости; по-
тенциальных покупателей-продавцов 
объектов жилой недвижимости; арен-
додателей и арендаторов объектов жи-
лой недвижимости. Также необходимо 
выделить так называемую «группу ри-
ска», то есть лиц, имеющих повышен-
ный уровень виктимности и в большей 
степени склонных стать жертвами пре-
ступлений в сфере оборота жилой не-
движимости. К указанной группе от-
носятся следующие: лица преклонного 
возраста; лица, злоупотребляющие 
алкоголем; лица, которые в силу раз-
личных обстоятельств не проживают 
по месту нахождения объекта жилой 
недвижимости. 

Стоит обратить внимание, что к 
гражданам, находящимся в «группе ри-
ска», кроме лиц, которые не проживают 
по месту нахождения объекта жилой 
недвижимости, целесообразно приме-
нять меры индивидуальной виктимоло-
гической профилактики, что связано с 
их социально-психологическими и со-
циально-ролевыми свойствами. Меро-
приятия общесоциальной виктимоло-
гической профилактики не направлены 
на конкретные группы лиц, а потому 
применяются ко всем потенциальным 
жертвам. 

При этом деятельность уполно-
моченных органов, осуществляющих 
виктимологическую профилактику, на-
правлена на устранение факторов, ко-
торые повышают виктимность жертвы 
с целью предотвращения совершения в 
отношении нее преступления и инфор-
мирования о модели поведения в случае 
обнаружения преступления на стадии 
приготовления или непосредственно 
реализации умысла преступником. По-
этому мы разделяем мнением В.А. Туля- 
кова, что, как практическая деятель-
ность, виктимологическая профилак-
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тика должна быть надлежащим обра-
зом организована и информационно 
обеспечена. [10, с. 100]. 

Одним из факторов, повышающим 
уровень виктимности потерпевших в 
указанной сфере, является юридиче-
ская необразованность в отношении 
порядка заключения договоров по от-
чуждению или приобретению объектов 
жилой недвижимости и заключения 
других договоров гражданско-право-
вого характера. В первую очередь, это 
проявляется в отсутствии базовых зна-
ний относительно порядка заключения 
сделок купли-продажи, аренды, мены, 
дарения объектов жилой недвижимо-
сти, а также при заключении договоров 
пожизненного содержания и составле-
нии завещания. 

Устранение такой ситуации можно 
достичь путем осуществления общего 
информирования населения о способах 
заключения гражданско-правовых до-
говоров в сфере оборота жилой недви-
жимости, о наиболее распространен-
ных способах совершения преступле-
ний в указанной сфере, о порядке обра-
щения в правоохранительные органы 
за защитой, об ответственности за на-
рушение законодательства, о способах 
обеспечения выполнения обязательств, 
а также о действиях потенциальной 
жертвы для недопущения или пресече-
ния совершения по отношению к ней 
преступления. Такое информирование 
необходимо осуществлять с помощью 
СМИ и сети Интернет, с целью не толь-
ко направления поведения граждан в 
правовое русло, но и для пропаганды 
нравственности, разъяснения содер-
жания норм действующего законода-
тельства. При этом следует учитывать 
социальный статус потенциальных по-
терпевших и аудиторию, на которую 
рассчитано сообщение. То есть, со-
держание такой информации должно 
быть максимально приближено к ин-
тересам лиц, которым она адресована. 
Указанные сведения должны носить не 
абстрактный, а конкретный характер, 
с примерами из реальных жизненных 
ситуаций. При этом также необходимо 
описывать порядок необходимых дей-
ствий, которые нужно совершать, что-
бы не стать жертвой преступлений, или 
действия, которые нужно предпринять, 
если преступление уже совершено. Та-
кая информация должна содержаться, 
например, в памятках, пособиях, ста-

тьях в СМИ, а также на официальных 
сайтах государственных учреждений: 
Министерства внутренних дел Украи-
ны, Генеральной прокуратуры Украи-
ны, Государственной регистрационной 
службы Украины и других. При этом 
эффективность такой деятельности бу-
дет зависеть от того, насколько викти-
мологическое информирование будет 
восприниматься населением. Здесь сле-
дует согласиться с выводами К.Л. По- 
пова, что только личная заинтересо-
ванность граждан в решении проблем 
собственной криминологической без-
опасности, основанная на присущем 
всем людям инстинкте самосохранения 
и стремлении к самозащите, в сочета-
нии с рациональным планированием 
виктимологической превенции пре-
ступности может стать существенным 
препятствием распространению мо-
шенничества в Украине [6]. 

Как отмечается в научной литерату-
ре, одним из приоритетных направле-
ний виктимологической профилактики 
преступлений является создание госу-
дарственной системы помощи жертвам, 
которая включала бы правовую, мате-
риальную и психологическую помощь 
пострадавшим [3; 6]. Так, на основании 
проведенных исследований было уста-
новлено, что только в 45 случаях из 214 
преступники добровольно возместили 
причиненный их противоправными 
действиями ущерб полностью или ча-
стично. Для решения такой проблемы в 
научной литературе предложено созда-
ние Фонда возмещения вреда жертвам 
преступлений. Отмечается, что при ре-
шении вопросов возмещения ущерба в 
случае негативного поведения жертвы 
предлагается применять критерии, ко-
торые схожи с теми, что выработаны 
практикой по гражданским спорам для 
определения размера ответственности 
сторон в случае смешанной вины (т. е., 
возможно уменьшение размера возме-
щения жертве). Несколько спорным яв-
ляется мнение автора о переносе части 
вины за совершенное преступление на 
жертву, так как это не соответствует по-
ложениям УК Украины. 

Также нерешенным остается во-
прос об источниках финансирования 
указанного фонда. В ч. 2 ст. 1177 ГК 
Украины отмечается, что вред, при-
чиненный потерпевшему в результате 
уголовного преступления, компенси-
руется ему за счет Государственного 

бюджета Украины в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. В соответ-
ствии с положениями ГК Украины, в 
2010 г. на рассмотрение ВР Украины 
был внесен проект закона о возмеще-
нии за счет государства материального 
ущерба физическим лицам, постра-
давшим от преступления [7], однако в 
дальнейшем он так и не был принят. 
Учитывая ситуацию, когда лишь в 20 % 
преступниками возмещаются убытки, 
причиненные преступлением в сфере 
оборота жилой недвижимости, а также 
стоимость жилья, представляется про-
блематичным выполнение указанной 
нормы гражданского законодательства 
за счет Государственного бюджета 
Украины. Стоит согласиться с поло-
жениями, изложенными в заключении 
Главного научно-экспертного управле-
ния касательно данного законопроекта, 
что положения действующего ГК Укра-
ины требуют корректировки в сторону 
сужения круга лиц, имеющих право на 
возмещение вреда за счет государства 
[1]. Более целесообразным представля-
ется внедрение системы гражданского 
страхования при заключении догово-
ров об отчуждении или приобретении 
объектов жилой недвижимости. При 
этом страхование должно осущест-
вляться именно на ту сумму, на кото-
рую это соглашение заключается. Еще 
одной мерой обеспечения прав потер-
певших является внедрение системы 
предоставления временного жилья 
для пострадавших, не имеющих в соб-
ственности других объектов жилой не-
движимости, которые стали жертвами 
преступлений. Особое внимание заслу-
живает общая площадь объекта жилой 
недвижимости, который будет времен-
но предоставляться потерпевшему. По 
нашему мнению, она не должна быть 
меньше нормы жилой площади, пред-
усмотренной в ст. 47 ЖК Украины – 
13,65 квадратного метра на одного че-
ловека. 

Следующим уровнем в системе 
мер виктимологической профилактики 
преступлений в сфере оборота жилой 
недвижимости является индивидуаль-
ный. Данный уровень в большей сте-
пени рассчитан на выявление лиц, ко-
торые, судя по их поведению или сово-
купности личностных характеристик, с 
наибольшей вероятностью могут ока-
заться жертвами преступников, и ор-
ганизацию в отношении этих лиц про-
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филактических мероприятий с целью 
снижения уровня их виктимности. Как 
уже отмечалось, меры индивидуальной 
виктимологической профилактики це-
лесообразно применять к гражданам, 
находящихся в группе риска: пожилые 
люди; лица, злоупотребляющие алкого-
лем и другие. 

Для разработки мер индивидуаль-
ной виктимологической профилактики 
следует обратить внимание, что пре-
ступления совершаются в условиях 
функционирования сложной системы 
«жертва–преступник», которая сама 
находится в сфере действия активного 
внешнего окружения (микро- и макро-
социального, физического и т. п.). Ре-
зультаты исследования, проведенного 
К.Л. Поповым, позволили автору при-
йти к выводу, что при мошенничестве 
субъективное отражение ситуации 
в сознании жертвы, как правило, не 
соответствует объективному ее со-
держанию, что позволяет мошеннику 
манипулировать действиями жертвы 
посредством вмешательства в ее субъ-
ективный образ ситуации. При этом 
степень «креативности» жертвы в си-
туации совершения мошенничества 
варьируется, начиная от использования 
мошенником «удобного случая», пол-
ностью созданного жертвой, к случаям, 
когда в удачно расставленные «сети» 
мошенника может попасть практиче-
ски любой человек независимо от его 
активности в создании ситуации. С 
применением теории так называемых 
«канализирующих факторов» исследо-
вателем были проанализированы моде-
ли поведения жертвы мошенничества 
в процессе виктимизационного взаи-
модействия с преступником. В резуль-
тате сделан вывод, что потенциальная 
жертва при совершении мошенниче-
ства нередко приобретает признаки не-
устойчиво уравновешенной системы. 
Присутствуют в механизме мотивации 
жертвы побуждающие (желание обо-
гатиться, сэкономить, решить другие 
проблемы и т. д.) и сдерживающие 
(осторожность, совесть, недоверие и т. 
д.) силы, которые, находясь в течение 
определенного периода в равновесии, 
характеризуются высоким уровнем 
внутренней напряженности, что позво-
ляет мошеннику, манипулируя опреде-
ленными «канализируещимися» факто-
рами (элементами ситуации), нарушать 
существующее равновесие, направляя 

таким образом поведение жертвы в вы-
годное ему русло [6, с. 12]. 

На наш взгляд, индивидуальную 
виктимологическую профилактику 
должны осуществлять как работники 
правоохранительных органов, так и 
работники социальных служб, которые 
наряду с выполнением своих основных 
обязанностей проводили бы виктимо-
логическую работу с соответствую-
щими категориями населения. Однако 
координацию индивидуальной викти-
мологической профилактики целесо-
образно положить именно на подраз-
деления правоохранительных органов. 

Одной из самых сложных проблем 
для решения является поиск потенци-
альных потерпевших. Как отмечает 
Д.В. Ривман, выявление потенциаль-
ных жертв представляет собой труд-
ную задачу, если учесть, что многие 
лица, пострадавшие от преступных 
действий, избегают обращения в ком-
петентные органы [8]. 

Проведение индивидуальной вик-
тимологической профилактики в отно-
шении лиц, постоянно злоупотребля-
ющими алкогольными напитками, не 
выдается перспективным и таким, что 
может привести к снижению уровня 
виктимности указанной группы лиц. 
Это связано с тем, что лица указанной 
группы ведут аморальный и антиобще-
ственный образ жизни, нередко со-
вершают правонарушения, негативно 
и без доверия относятся не только к 
правоохранительным органам, но и ко 
всей сфере государственного управле-
ния. Предупреждение совершения пре-
ступлений по отношению к указанной 
группы лиц целесообразно проводить в 
пределах общесоциальной виктимоло-
гической профилактики. 

Особого внимания со стороны госу-
дарства для защиты прав заслуживают 
люди преклонного возраста. Конеч-
но, не все лица указанной категории 
имеют одинаковый уровень виктим-
ности. Так, стоит обратить внимание 
на факторы, которые косвенно влияют 
на преступность в сфере оборота жи-
лой недвижимости и непосредственно 
влияют на уровень виктимности субъ-
ектов. К таким факторам, на основании 
исследований, отнесены следующие 
: значительные долги по коммуналь-
ным платежам; отсутствие близких 
родственников по месту жительства 
потерпевшего; физические, лингвисти-

ческие или другие недостатки (что не 
исключают дееспособность). То есть, 
меры индивидуальной виктимологи-
ческой профилактики целесообразно 
применять именно в отношении лиц 
пожилого возраста, характеризующих-
ся указанными признаками. 

Стоит обратить внимание, что, в со-
ответствии с п. 8 Типового положения 
о территориальном центре социаль-
ного обслуживания (предоставление 
социальных услуг), одной из основ-
ных задач территориального центра 
является выявление граждан пожило-
го возраста, инвалидов, больных (из 
числа лиц трудоспособного возраста 
на период до установления им группы 
инвалидности, но не более четырех 
месяцев), которые не способны к са-
мообслуживанию и нуждаются в по-
стоянной посторонней помощи, и фор-
мирование электронной базы данных 
таких граждан [9]. Фактически, в этом 
документе перечислены лица, имею-
щие наибольший уровень виктимно-
сти, конечно, если в их собственности 
есть объекты жилой недвижимости, 
а указанная электронная база может 
значительно упростить деятельность 
правоохранительных органов в поиске 
лиц, имеющих повышенный уровень 
виктимности. Однако работа с такой 
электронной базой все же представля-
ет определенные трудности, в связи с 
большим количеством лиц, которые не 
требуют особого внимания и защиты. 
Поэтому, считаем необходимым соз-
дание электронного реестра таких лиц 
правоохранительными органами с уче-
том задач, которые на них возложены. 

Внесение данных в такой реестр, 
а также ответственность за их сохран-
ность считаем целесообразно возло-
жить на службу участковых инспекто-
ров милиции в системе Министерства 
внутренних дел Украины. Для вы-
полнения такой виктимологической 
индивидуально-профилактической 
деятельности считаем уместным до-
полнить Положение о службе участко-
вых инспекторов милиции в системе 
Министерства внутренних дел Украи-
ны нормами [5], которые бы обязывали 
указанных должностных лиц ставить 
на профилактический учет потенци-
альных потерпевших и в пределах сво-
ей компетенции проводить профилак-
тическую работу с лицами пожилого 
возраста, лицами которые не имеют 
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близких родственников или имеют 
значительные долги по коммунальным 
платежам, или имеющие физические, 
лингвистические или другие недостат-
ки, не исключающие дееспособность. 

При этом с лицами пожилого воз-
раста должна проводиться разъясни-
тельная, информационная и воспита-
тельная работа с целью формирования 
у них соответствующего отношения к 
рекламным объявлениям, сообщениям 
в СМИ, информационным плакатам, к 
личному общению с возможными мо-
шенниками. Стоит обратить внимание, 
что для более четкого и эффективного 
восприятия лицами таких разъяснений 
они должны быть конкретными, до-
ступными и понятными по содержа-
нию, с приведением примеров жизнен-
ных ситуаций. Работники правоохра-
нительных органов во время общения 
могут смоделировать конкретные си-
туации, которые обычно предшеству-
ют противоправному посягательству, 
дать рекомендации по дальнейшему 
поведению лица для недопущения со-
вершения по отношению к нему пре-
ступления. 

Конечно, виктимологическая инди-
видуально-профилактическая работа 
будет более эффективной при привле-
чении к этой деятельности также и дру-
гих структур, например, работников 
социальных служб, территориальных 
центров социального обслуживания 
пожилых людей, на которых возложе-
ны обязанности по уходу за ними. 

О.В. Кравченко также предлагает 
создать в структуре МВД, например, 
в штате криминологической лабора-
тории Национального университета 
внутренних дел, Центр учета и анали-
за мошенничества, куда правоохрани-
тельные органы будут отправлять обна-
руженную информацию. Эту информа-
цию можно использовать для установ-
ления круга потенциальных жертв мо-
шенничества, на основе произведенной 
«модели» жертвы. Для осуществления 
виктимологической профилактики мо-
шенничества необходимо организовать 
выявление существующих и новых 
способов мошенничества на основании 
сведений, имеющихся уголовных дел, 
административных материалов, граж-
данских дел, информации, получен-
ной по «телефонам доверия» в УМВД 
Украины в областях, и создать единый 
банк данных лиц, совершающих мо-

шеннические действия и о способах 
совершения данного преступления [2]. 

То есть, как практическая деятель-
ность, общесоциальная и индивиду-
альная виктимологическая профилак-
тика должна быть надлежащим обра-
зом организована и информационно 
обеспечена. Это будет способствовать 
более эффективной работе правоохра-
нительных органов и снижению уровня 
виктимности лиц в сфере оборота жи-
лой недвижимости.

Выводы. Итак, виктимологическую 
профилактику в сфере оборота жилой 
недвижимости необходимо осущест-
влять на двух уровнях: общесоциаль-
ном и индивидуальном. Отмечается, 
что данная категория преступлений 
совершается в условиях функциониро-
вания сложной системы «жертва–пре-
ступник», которая сама находится в 
сфере действия активного внешнего 
окружения. Особого внимания заслу-
живает осуществление общего инфор-
мирования населения о способах заклю-
чения гражданско-правовых договоров 
в сфере оборота жилой недвижимости, 
о наиболее распространенных способах 
совершения преступлении в указанной 
сфере, о порядке обращения в правоох-
ранительные органы за защитой, ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства, о способах обеспечения исполне-
ния обязательств, а также о действиях 
потенциальной жертвы для недопуще-
ния или пресечения совершения по от-
ношению к ней преступления. Инди-
видуальную виктимологическую про-
филактику должны осуществлять как 
работники правоохранительных орга-
нов, так и работники социальных служб 
наряду с выполнением своих основных 
обязанностей. Однако координацию ин-
дивидуальной виктимологической про-
филактики целесообразно положить на 
подразделения правоохранительных 
органов, а именно участковых инспек-
торов милиции в системе Министерства 
внутренних дел Украины. Особого вни-
мания со стороны государства для защи-
ты прав заслуживают лица, находящие-
ся в «группе риска».
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Summary
On January 1, 2015 the Russian Federation is going to introduce a comprehensive exam in Russian language, Russian history and 

the basics of Russian legislation for foreign nationals who apply for a work permit or a patent, a temporary residence and a residence 
permit. The required basic level of knowledge of the Russian language, Russian history and the basics of Russian legislation facilitates 
migrants adaptation to new sociocultural environment and promotes the formation of one of the elements of modern educational tools 
of migration policy in Russia by raising the level of migrant education. This article analyzes the legal and methodological basis of the 
comprehensive exam concept as one of the most important strategic feature of migration policy in modern Russia.
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аннотация
С 1 января 2015 г. на территории Российской Федерации вводится комплексный экзамен по русскому языку, истории Рос-

сии и основам законодательства РФ для иностранных граждан, которые обращаются за получением разрешения на трудовую 
деятельность или патент на временное проживание и вид на жительство. Определение требований к базовому содержанию 
и уровню знаний по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ способствует формированию одного 
из элементов образовательного инструментария современной миграционной политики в России, повышению уровня образо-
вания самих мигрантов, улучшению знаний о жизни в России, что облегчает их адаптацию к новой социокультурной среде.

Данная статья посвящена анализу нормативно-правовых и методологических основ Концепции комплексного экзамена 
как одной из важных стратегий миграционной политики современной России. 

ключевые слова: концепция, комплексный экзамен, миграция, адаптация и интеграция иностранных граждан,  
нормативно-правовые основы. 

постановка проблемы. Ми-
грационные процессы играют 

значимую роль в социально-экономи-
ческом и демографическом развитии 
современной России. За последние два 
десятилетия миграционный прирост в 
значительной степени компенсировал 
более половины естественной убыли 
населения. В этой связи привлечение 
иностранных работников по приори-
тетным профессионально-квалифи-
кационным группам в соответствии с 
потребностями российской экономики 
является необходимостью для ее даль-
нейшего поступательного развития.  
В Российской Федерации лавиноо-
бразно принимаются законодательные 
акты, направленные на правовое ре-
гулирование разных сфер жизни ино-
странных граждан в нашей стране. 
Вместе с тем резко выросшие потоки 

трудящихся мигрантов определили не-
обходимость создания адаптационных 
барьеров для данной категории ино-
странных граждан. Одним из таких 
барьеров призван стать комплексный 
(интеграционный) экзамен по рус-
скому языку, истории и основам за-
конодательства РФ для определенных 
категорий иностранных граждан, при-
бывающих в Россию. Наше исследо-
вание посвящено анализу нормативно-
правовых и методологических основ 
Концепции данного экзамена. В нем 
также определяется место экзамена в 
стратегии миграционной политики со-
временной России. Русский язык при 
этом рассматривается как ключевой 
компонент национальной культуры и 
основное средство адаптации мигран-
тов в Российской Федерации. Однако, 
как показала адаптационная практика, 

для успешной интеграции иностран-
ных граждан в принимающем социуме 
требуется подготовка не только по рус-
скому языку, но и знание истории стра-
ны, её культуры, основ законодатель-
ства Российской Федерации. В этой 
связи экзамен призван стать реальным 
инструментом оценивания готовности 
иностранных граждан интегрироваться 
в российское общество.

актуальность темы. Вопросы 
правого регулирования разных сфер 
жизни иностранных граждан в Рос-
сии исследовали в своих трудах веду-
щие российские ученые: А.И. Иван-
чак, А.М. Арбузкина, А.Х. Абашидзе,  
К.И. Манолова, Ю.В. Герасименко,  
Т.Я. Хабриева, Л.В. Андриченко,  
Е.В. Киселева, С.В. Клевцов,  
И.В. Плюгина, А.А. Чепурнов и др. 
Особое значение в этой связи приоб-
ретают вопросы правового обеспече-
ния интеграции мигрантов в России и 
их социально-культурной адаптации.  

1 Научная публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ  
в рамках выполнения научно-методических работ в 2014 г. № 10.9063.2014.
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В мировой практике управления мигра-
ционными процессами сложились ме-
тоды и стратегии адаптации, междуна-
родные, государственные и обществен-
ные институты, которые реализуют их 
с учётом национальных интересов сво-
их государств, что также нашло отра-
жение в трудах российских и зарубеж-
ных исследователей – Н.А. Ткачёвой,  
С.С. Владимировой, К.А. Пшенко, 
Т.Г. Шарри, А. Бёкера, Н.Бэнулеску-
Богдана, Т. Штрика, С.У. Гудмана и 
других.

Цель исследования – проанализи-
ровать нормативно-правовые и мето-
дологические основы Концепции ком-
плексного экзамена по русскому языку, 
истории России и основам законодатель-
ства РФ, определить место и роль данно-
го экзамена в стратегии миграционной 
политики России, дать оценку истори-
ческому и правовому модулям, включен-
ным в комплексный экзамен, показать 
состояние и перспективы развития нор-
мативного регулирования образователь-
ных процедур в условиях возрастающего 
миграционного потока в РФ. 

изложение основного материала 
исследования. Обеспечение межнаци-
онального согласия иностранных граж-
дан через интеграцию – это важнейший 
принцип миграции. Мигрантам и граж-
данам России следует получать взаим-
ные выгоды от совместного процесса 
адаптации, которые предусматривают 
сохранение культурного разнообразия 
и укрепление социального согласия 
[1, с. 24]. Образование при этом явля-
ется главной составляющей процессов 
адаптации и интеграции, что предпола-
гает разработку государственных про-
грамм адаптации и интеграции в целях 
преодоления изоляция мигрантов от 
принимающего социума и негативного 
отношения к ним со стороны опреде-
ленной части граждан РФ. 

В этой связи в Концепции государ-
ственной миграционной политики РФ 
на период до 2025 года в сфере адап-
тации и интеграции этнических ми-
грантов намечается ряд конкретных 
мер, входящих в том числе в сферу 
ответственности системы образова-
ния. ––Доктринальными документами, 
определившими направления развития 
образовательного процесса для ино-
странных граждан, явились Указ пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. (№ 602) 
«Об обеспечении межнационального 

согласия» [2] и федеральный закон 
№ 74 от 20 апреля 2014 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» [3], 
в соответствии с которыми на террито-
рии Российской Федерации с 1 января 
2015 г. вводится комплексный экзамен 
по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ для 
иностранных граждан, которые обра-
щаются за получением разрешения на 
трудоустройство, патент на временное 
проживание и вид на жительство.

Значение принятого закона обу-
словлено наличием больших потоков 
мигрантов, многие из которых не го-
товы к быстрой адаптации к условиям 
российской жизни и легальной работе 
и тем самым могут представлять опас-
ность для социальной стабильности и 
межнационального согласия в обще-
стве. Мировая практика миграцион-
ной политики такова, что во многих 
странах в качестве образовательных 
инструментов применяют и лингводи-
дактические тесты, и интеграционные 
экзамены. При этом все больше стран 
вводят интеграционные экзамены для 
кандидатов, желающих получить граж-
данство [4]. В России в настоящее вре-
мя вводится экзамен для самой боль-
шой категории иностранных граждан 
– трудовых мигрантов, а также тех, кто 
претендует на получение разрешения 
на временное проживание и вид на 
жительство, тем самым предпринима-
ется попытка адаптации иностранцев, 
прибывающих в Россию даже на не-
значительный срок. Это обусловлено, с 
одной стороны, структурой сегодняш-
ней миграции в РФ, с другой – тем, что 
значительная часть трудовых мигран-
тов приезжает в РФ либо многократно, 
либо на длительный срок. Следует от-
метить при этом, что в ряде европей-
ских стран (в частности, в Германии, 
Испании) сегодня также переходят 
от проверки исключительно уровня 
владения государственным языком  
к так называемым страноведческим эк-
заменам, включающим вопросы на зна-
ние истории страны, культуры, полити-
ческой жизни, основ законодательства 
и т. д.

Замена лингводидактического те-
стирования интеграционным экзаме-
ном соответствует современному за-
рубежному опыту миграционно-при-

влекательных стран, имеющих значи-
тельный опыт в вопросах адаптации и 
интеграции иностранных граждан. При 
этом современная государственная си-
стема тестирования является логиче-
ским развитием созданной более двад-
цати лет назад системы лингводидакти-
ческого тестирования по РКИ (русский 
язык как иностранный).

Разработанная в РУДН при со-
действии ведущих российских вузов 
(Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Государственно-
го института русского языка имени  
А.С. Пушкина) Концепция экзамена по 
русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ явилась од-
ной из стратегий адаптации иностран-
ных граждан к условиям жизни в со-
временной России [5, с. 48–64]. Ее ос-
новными нормативными источниками 
являются Концепции внешней поли-
тики и государственной миграционной 
политики Российской Федерации. Кон-
цепция определяет базовые организа-
ционные принципы, методическую ос-
нову, цели, задачи и направления дея-
тельности участников государственной 
системы тестирования по организации 
функционирования системы обучения, 
подготовки и проведения экзамена по 
русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ.

Концепция экзамена по русскому 
языку, истории России и основам за-
конодательства Российской Федерации 
служит основой для разработки прак-
тических мероприятий, направленных 
на решение поставленных в ней задач, 
что нашло отражение в разработанной 
Министерством образования и нау-
ки РФ «Дорожной карте по введению 
интеграционного экзамена по русско-
му языку, истории России и основам 
законодательства Российской Феде-
рации». Она включает в себя следую-
щее: обеспечение нормативно-право-
вого регулирования процесса введения 
комплексного экзамена; определение 
единой базы данных сертификатов и 
лиц, сдавших экзамен; утверждение 
Положения о государственной систе-
ме тестирования; подготовка пакета 
приказов Минобрнауки России, регла-
ментирующих деятельность в области 
организации и проведения интеграци-
онного экзамена; утверждение типово-
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го экзаменационного варианта по рус-
скому языку, истории России и основам 
законодательства РФ.

Координацию деятельности по под-
готовке к сдаче экзамена осуществляет 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации как головной 
орган в системе федеральных органов 
исполнительной власти в области об-
разования. На сегодняшний день нор-
мативно-правовая база проведения 
комплексного экзамена сформирована. 
Приказами Минобрнауки России от 
29 августа 2014 г. были утверждены 
«Форма, порядок проведения экзамена 
по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законо-
дательства Российской Федерации и 
требования к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи ука-
занного экзамена» (приказ № 1156) 
[6]; «Форма, порядок выдачи серти-
фиката о владении русским языком, 
знании истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации 
и технические требования к нему» 
(приказ № 1154) [7]; «Порядок и кри-
терии включения образовательных 
организаций в перечень образователь-
ных организаций, проводящих экзамен 
по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации» (при-
каз № 1153) [8]. Принятие вышеназван-
ных приказов завершает в общем виде 
работу по созданию нормативной и 
правовой базы для введения с 1 января 
2015 годы комплексного экзамена для 
иностранных граждан, проходящих 
образовательные процедуры в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

В соответствии с Концепцией, эк-
замен является единым, междисци-
плинарным и состоит из трех модулей: 
«Русский язык как иностранный», 
«История России» и «Основы законо-
дательства РФ». При этом основой эк-
замена остается лингводидактический 
тест, методика проведения которого 
отработана десятилетиями. Вводимые 
в интеграционный экзамен дополни-
тельные модули по истории России и 
основам законодательства РФ ориенти-
рованы на правовую, социокультурную 
и языковую адаптацию прибывающих 
в страну иностранных граждан, фор-
мирование у них навыков межкультур-
ного общения, толерантности, а также 
направлены на противодействие ксено-

фобии, национальной и расовой нетер-
пимости, социальной исключенности 
мигрантов. В тесной связи с основами 
законодательства РФ модуль «История 
России» призван минимизировать про-
блему «культурного шока» трудового 
мигранта в иноязычной среде и одно-
временно содействовать формирова-
нию представлений о национально-
культурной специфике России, уважи-
тельному отношению к установленным 
в стране законам и ее историческому 
прошлому. 

Разработанные в рамках РТК тре-
бования к уровню владения русским 
языком, историей России и основами 
законодательства РФ отвечают идеям 
компетентностного подхода. При этом, 
если требования к уровню владения 
русским языком разработаны на основе 
методологически отработанных линг-
водидактических тестов (подобное те-
стирование проходит в нашей стране 
уже более двадцати лет), то требования 
к знаниям истории России и основ рос-
сийского законодательства для такой 
категории граждан, как трудовые ми-
гранты, были разработаны в Россий-
ском университете дружбы народов 
впервые [9, с. 33].

Комплексный экзамен для ино-
странных граждан будет проводиться в 
форме тестирования по трем самостоя-
тельным модулям, а именно в формате 
лингводидактического тестирования 
по уровню владения РКИ, а также те-
стирования на знание истории России 
и основ законодательства РФ. В этой 
связи была проведена работа по стан-
дартизации каждого тестового задания 
сначала в группах апробации, затем 
в сертификационных тестах и созда-
ны контрольные варианты типовых 
тестов. В рамках реализации Концеп-
ции комплексного экзамена и в целях 
определения эффективности тестовых 
заданий и предлагаемых способов са-
мостоятельной подготовки к экзаме-
ну, а также проверки обоснованности 
предложенного регламента экзамена 
была проведена апробация опытных 
экзаменационных заданий по русскому 
языку, истории России и основам за-
конодательства Российской Федерации 
для иностранных граждан в 48 центрах 
тестирования в 34 городах Российской 
Федерации и в 10 зарубежных странах 
(Таджикистан, Армения, Республика 
Молдова, Франция и др.). По итогам 

апробации и экспертных обсуждений 
были внесены изменения в структуру и 
содержание экзаменационных заданий. 
В частности, модули «История России» 
и «Основы законодательства РФ» были 
приведены в соответствие с лексиче-
ским минимумом базового уровня си-
стемы ТРКИ.

В то же время зарубежный опыт по-
казывает, что успешное введение лю-
бой формы интеграционного экзамена 
для иностранных граждан в высшей 
степени зависит от создания и функ-
ционирования системы подготовки к 
такого рода испытанию. Концепция 
комплексного экзамена, принятая в 
России, также предусматривает раз-
личные способы подготовки к нему, 
в том числе очную, очно-заочную и 
дистанционные формы. Подготовка к 
экзамену может осуществляться как 
самостоятельно с использованием ме-
тодической литературы и бесплатных 
дистанционных видео и аудиокурсов, 
так и на базе учебных центров россий-
ских образовательных организаций, 
адаптационных центров ФМС России, 
религиозных организации различной 
конфессиональной направленности, 
Российских центров науки и культуры 
(РЦНК) в мире, Российско-славянских 
университетов в странах СНГ. Разрабо-
танные учебно-методические пособия 
по трем модулям помогут иностран-
ным гражданам усвоить, повторить и 
систематизировать учебный материал, 
а также использовать тренировочные 
тесты для проверки и самопроверки 
полученных знаний.

В связи с планируемым к 2015 г. 
увеличением количества тестируемых 
иностранных граждан особую актуаль-
ность приобретает задача создания и 
ведения единой базы данных для ста-
тистической обработки результатов 
тестирования. Эта задача получила 
свое отражение в Концепции функци-
онирования в РФ системы обработки, 
хранения и использования результатов 
тестирования иностранных граждан 
по русскому языку, истории России и 
основам законодательства РФ, подго-
товленной Российским университетом 
дружбы народов, и реализация кото-
рой является одним из приоритетных 
направлений деятельности всех участ-
ников государственной системы те-
стирования [10, с. 32].Также требует 
решения вопрос о признании резуль-
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татов лингводидактического тестиро-
вания у тех, кто сдает интеграционный  
экзамен.

Выводы. Таким образом, в рамках 
реализации Концепции комплексного 
экзамена в РФ решается важная за-
дача по формированию образователь-
ного инструментария современной 
миграционной политики в России, по-
вышению уровня образования самих 
мигрантов, улучшению их знаний в 
области русского языка, истории Рос-
сии и российского законодательства, 
что, несомненно, будет способствовать 
процессу адаптации и интеграции ино-
странных граждан в условиях новой 
для них социокультурной среды и со-
хранению стабильности и межнацио-
нального мира в российском обществе. 
Одновременно для придания завер-
шенности нормотворческой деятель-
ности в рассмотренной сфере целесо-
образно подготовить еще два важных 
нормативных документа, определяю-
щих стратегию действий в сфере обра-
зовательной подготовки иностранных 
граждан на территории РФ. Речь идет, 
прежде всего, о разработке и принятии 
«Концепции образовательной полити-
ки в отношении иностранных граждан, 
прибывающих в РФ». Другим важным 
документом должно стать «Положение 
о государственной системе тестирова-
ния», которое выстроит в единой ло-
гике все образовательные процедуры 
для иностранных граждан в стране и 
одновременно определит порядок и 
взаимодействие всех участников госу-
дарственной системы тестирования. 
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аннотация
В статье рассматривается проблема формирования положительного имиджа государственной службы Украины как со-

ставляющая ее модернизации. Автор анализирует и обобщает последние научные публикации по указанной проблематике 
и предлагает собственное видение решения проблемы. Особое внимание в статье уделяется характеристике составляющих 
имиджа института государственной службы, что включает в себя имидж государства, имидж органов государственной власти, 
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постановка проблемы. Совре-
менное состояние развития 

украинского общества еще не в полной 
мере соответствует демократическим 
принципам, причинами этого являют-
ся и низкий уровень жизни населения, 
и значительная коррумпированность, 
и заполитизированность общества, 
влекущие за собой недоверие и равно-
душие граждан к участию в государ-
ственных делах, недоверие к институту 
государственной службы. 

актуальность темы. Развитие 
гражданского общества в Украине 
предполагает тесное взаимодействие 
и координацию действий органов го-
сударственной власти, граждан и их 
объединений с учетом обществен-
ного мнения. Поэтому вопрос фор-
мирования положительного имиджа 
институтов власти, доверия к ним на-
селения, обеспечения прозрачности и 
гласности в их деятельности, эффек-
тивной обратной связи чрезвычайно 
актуален на современном этапе раз-
вития Украинского государства.

Состояние исследования пробле-
матики имиджа в целом и формиро-
вания положительного имиджа в сфе-
ре государственного управления, в 
частности, органов государственной 
власти отражены в работах следую-
щих ученых: В. Бебика, В. Бугрима, 
Р. Войтович, В. Дрешпака, В. Король-
ка, В. Малиновского, В. Моисеева, 
Ю. Падафет, Е. Ромата, А. Серанта, 

И. Толкачева, Т. Федорив, В. Шепеля,  
А. Яновского и других. 

Вопросы политического имиджа 
раскрывает Г. Почепцов, корпора-
тивного имиджа и роли руководите-
ля в его формировании – В. Белоус, 
С. Колоск, Н. Барни, Е. Тихомирова 
и др. Репутация и репутационный 
менеджмент стали объектами ис-
следований Дж. Балмера, К. Букши,  
Т. Василевской, К. Дженази, С. Гори-
на, Е. Грея, Г. Дэвис, Е. Капитонова, 
Ф. Котлера, В. Риндовой, М. Пирен, 
И. Смайжене, О. Трубецкого, Ч. Фом-
брана и др. Значительное внимание 
ученых и практиков уделялось значе-
нию и роли паблик рилейшнз в фор-
мировании имиджа органов государ-
ственной власти [1, с. 46].

Целью статьи является актуа-
лизация внимания к основам фор-
мирования положительного имиджа 
института государственной службы. 
Без положительного имиджа государ-
ственной службы невозможно прео-
доление общественно-политического 
кризиса в Украине, одной из причин 
которого является тотальное недове-
рие граждан к органам государствен-
ной власти, неуважения к людям, вы-
полняющим функции государства.

изложение основного материала 
исследования. Отсутствие диалога, 
свободы выражения мнения привели 
к разрушению взаимодействия и даже 
к агрессивности со стороны обще-

ственности к органам государствен-
ной власти. Исследователи выделяют 
ряд причин, породивших недоверие 
граждан к органам государственной 
власти: технические, культурно-исто-
рические, организационные, социаль-
ные, материальные и т. д. [2, с. 116]. 
Но объединяющей причиной являет-
ся отсутствие положительного имид-
жа органов государственной власти –  
отсутствие уважения как государства, 
так и отдельного гражданина к лю-
дям, которые выполняют функции го-
сударства; устаревшие штампы и сте-
реотипы относительно бюрократизма 
и коррумпированности чиновников 
всех уровней; мифы о высоких зара-
ботных платах чиновников, льготах и 
полной бездеятельности. Поэтому од-
ной из первоочередных задач сегод-
няшнего дня является формирование 
привлекательного позитивного имид-
жа органов государственной власти, 
который предусматриваем эмоцио-
нально-психологическое воздействие 
на общественность с целью разъясне-
ния, популяризации и даже рекламы 
их деятельности с акцентом на необ-
ходимость, значимость и важность их 
деятельности для развития общества 
и каждого гражданина.

Имидж (с англ. – образ, вид, суж-
дения, с фр. – имитировать) – ис-
кусственный образ, формируемый в 
общественном или индивидуальном 
сознании средствами массовой ком-
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муникации с целью психологиче-
ского воздействия на формирование 
определенного отношения к объек-
ту; целенаправленно формируемый 
образ (лица, явления, предмета) с 
целью оказания эмоционально-пси-
хологического воздействия для по-
пуляризации, рекламы и т. п.; одно 
из средств пропаганды (например, 
имидж политического деятеля) [3]. 
Имидж может сочетать как реальные 
качества объекта, так и придуманные, 
несуществующие. Некоторые ученые 
с понятием «имидж» тесно связы-
вают такие понятия, как репутация, 
престиж, авторитет.

Как известно, репутация – общее 
мнение о качествах, достоинствах и 
недостатках, которые сложились о 
ком-либо, это оценка человека други-
ми людьми.

Престиж – авторитет, влияние; со-
циальный престиж – сопоставимая 
оценка социальной значимости раз-
личных объектов, явлений, которую 
разделяют члены определенного об-
щества, группы в соответствии с при-
нятой системой ценностей.

В свою очередь, авторитет, влия-
ние, власть – наличие у лица, группы 
лиц, организации или социального 
института неоспоримых общепри-
знанных достоинств, которые позво-
ляют осуществлять неформальное 
влияние, основанное на знаниях, 
опыте, силе нравственного примера 
[4, с. 27]. Однако, мы считаем, все 
эти категории, в отличие от понятия 
«имидж», связаны с оценкой челове-
ка или другого объекта социальным 
окружением. Они не предусматри-
вают возникновения мыслительных 
конструкций: имидж можно создать, 
сформировать и описать, репутацию 
и престиж – оценить, авторитет – 
констатировать, есть он или его нет.  
С. Белоус считает, что у каждого объ-
екта, воспринимаемого человеком, 
есть «окрашенность», имя, имидж. 
Объектов без имиджа нет. Ведь то, 
что его нет, – тоже имидж [5, с. 83].

Так, Т .Федорив отмечает, что 
имидж направлен на то, чтобы вы-
звать определенное отношение. Ре-
путация сама по себе уже является 
определенным отношением, оцен-
кой объекта. Таким образом, имидж 
определяется достаточно широко и 
соотносится с такими категориями, 

как «натура», «манера», «маска», «ав-
торитет», «престиж», «статус» и т. д. 
[6].

Формирование положительного 
имиджа необходимо, прежде всего, 
самому объекту, в данном случае – 
органу государственной власти. В 
западной науке различают настоя-
щий (несущий достаточно полную 
информацию об объекте) или целевой 
(требуемый объекту имидж, который 
искусственно создан и навязывается 
общественности) имидж. В каждой 
конкретной ситуации определенные 
характеристики объекта, даже не вы-
дающиеся, могут выйти на первое 
место и повлиять на формирование 
имиджа [7, с. 140]. Считается, что в 
случае, если имидж организации не 
вызывает ярких положительных эмо-
ций, то он не может вызвать и отрица-
тельных [8, с. 51].

Выделяют идеальный, желаемый 
и реальный имидж. Реальный имидж –  
уже сложившийся в определенных 
социальных группах; желаемый – не-
обходимый уровень оценок обще-
ственностью организации по заранее 
выбранным параметрам; идеальный 
имидж – определение ожиданий кон-
тактных групп [9, с. 92].

От формирования имиджа ожида-
ют удовлетворения собственных по-
требностей, создания определенной 
системы оценочных координат, кото-
рая станет основой для деятельности, 
восприятия и координации жизни, 
противопоставления и сравнения од-
ного объекта с другим [10, с. 330]. 
Также выделяют три подхода к имид-
жу: функциональный, контекстный и 
сравнительный [11, с. 319]. 

Если мы говорим о формировании 
имиджа института государственной 
службы, то его структура содержит 
много составляющих, среди которых 
имидж государства, имидж органов 
государственной власти, визуальный, 
социальный имидж, имидж руководи-
теля и т. д., однако одной из базовых 
составляющих является имидж госу-
дарственного служащего. Имидж от-
дельного человека является индиви-
дуальным и, в свою очередь, делится 
на различные виды: самоимидж – с 
точки зрения самовосприятия, вос-
принимаемый – видение имиджа 
другими людьми, необходимый – об-
условлен организационной культу-

рой, профессией или родом занятий  
[12, с. 73].

Мы считаем, что имидж – общее 
восприятие любого объекта и вклю-
чает в себя информационную со-
ставляющую (первое визуальное 
впечатление) и содержательную 
(сущность объекта). В большинстве 
случаев (около 72 %) положитель-
ное или отрицательное восприятие 
государственного служащего зави-
сит от первого восприятия: внешний 
вид, взгляд, жесты, мимика, улыбка, 
движения, интонация, тембр голоса, 
стиль одежды [13, с. 42]. Чиновник, 
чтобы выглядеть успешным в глазах 
общественности, определенное вни-
мание должен уделять своему внеш-
нему виду и быть внешне привлека-
тельным, опрятным и уверенным в 
себе. От этого зависит первое впечат-
ление – государственный служащий 
воспринимается как «картинка». Да-
лее формирование положительного 
имиджа зависит от его действий: как 
он говорит, может ли донести свое 
мнение, соответствуют ли его слова 
выражению лица и т. д. То есть, мо-
жет ли государственный служащий 
наладить эффективную коммуника-
цию и обеспечить обратную связь.

Особое внимание при формиро-
вании позитивного имиджа государ-
ственного служащего следует уде-
лять уровню его профессионализма, 
желанию учиться на протяжении 
всей жизни, повышать уровень своей 
компетентности, не останавливать-
ся на достигнутом. При этом важны 
моральные качества государствен-
ного служащего, которые являются 
основой его поступков и культуры 
поведения в целом. Еще одним усло-
вием формирования положительного 
имиджа государственного служащего 
является умение брать на себя ответ-
ственность за результаты своих дей-
ствий, доказывать общественности 
стремление жить ее интересами. 

Нельзя не согласиться с В. Шепе-
лем относительно того, что в облике 
человека как личности первенству-
ющее значение имеют не визуально 
фиксируемые характеристики, а ду-
шевная красота, гранями которой яв-
ляются такие добродетели, как прав-
да и целомудрие, разум и мужество, 
благостность и человеколюбие [14]. 
Лозунг формирования позитивного 
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имиджа государственного служаще-
го – «Профессионализм. Патриотизм. 
Порядочность».

Идеал современного государ-
ственного служащего – это, в первую 
очередь, профессионал, хорошо об-
разованный, воспитанный, терпи-
мый человек, который с уважением 
относится к руководству, коллегам 
и гражданам, отличается хорошим 
вкусом и знанием правил делового 
этикета, искусно владеет словом, и 
в нем гармонично соотносится ду-
ховная содержательность с эстетикой 
ее внешнего проявления. Важный 
элемент делового имиджа – стиль 
деловых отношений, определяющий 
характер общения, а также поступки 
отдельных работников органа власти. 
Особое внимание – личной культуре 
руководителя, который должен быть 
образцом для подчиненных и посети-
телей [15].

Еще одной составляющей имиджа 
института государственной службы 
есть имидж органа государственной 
власти. Различают деловой, визуаль-
ный и социальный имидж органа го-
сударственной власти.

Визуальный имидж органа госу-
дарственной власти – это четко выри-
сованный образ определенного объ-
екта, который воспринимается мгно-
венно при первичном зрительном 
контакте и включает в себя следую-
щее: внешний вид здания, фасада, 
входа (наличие вывески с указанием 
названия органа власти, наличие го-
сударственных символов – флага, гер-
ба); эстетическое оформление вну-
тренних помещений; внешний вид и 
манера поведения персонала; различ-
ного рода социальные, агитационные 
и разъяснительные объявления, стен-
ды, щиты, буклеты о функционирова-
нии органа государственной власти и 
т. д. Визуальный имидж ассоциирует-
ся с «фирменным» стилем – совокуп-
ностью постоянно воспроизводимых, 
особых характеристик общения, по-
ведения, традиций, присущих орга-
низации, которые раскрывают своео-
бразие ее существования [16, с. 88].

Социальный имидж государ-
ственной службы напрямую зависит 
от уровня предоставления управлен-
ческих (административных) услуг 
населению, а также социальной эф-
фективности деятельности органов 

государственной власти и каждого 
отдельно взятого государственного 
служащего.

Критериями социального имид-
жа как органа государственной вла-
сти, так и каждого государственного 
служащего являются законность их 
решений и действий; реальная дей-
ственность управленческого влия-
ния; уровень обеспечения в решениях 
органа государственной власти пре-
стижа государства и формирования 
доверия населения к власти; четкая 
нацеленность на отражение запро-
сов и основных потребностей граж-
дан; предоставление населению по 
его требованию правдивой и досто-
верной информации о результатах 
функционирования органа власти или 
определенного должностного лица; 
компетентность органов государ-
ственной власти; профессионализм 
государственных служащих и ответ-
ственность за принимаемые решения. 
Социальный имидж государственной 
службы непосредственно связан с 
имиджем государства, так как госу-
дарство, опираясь на властную силу, 
осуществляет целенаправленное 
организующее влияние на жизне-
деятельность общества с целью его 
трансформации через субъекты госу-
дарственной службы. 

Не последнее место в структуре 
имиджа государственной службы за-
нимает имидж руководителя. Слож-
ное взаимодействие между людьми 
в социальных системах, совместная 
деятельность, необходимость иден-
тификации индивидуальных, груп-
повых и общественных интересов 
требуют организации и руководства, 
поэтому имидж первого лица органа 
государственной власти существен-
но влияет на восприятие обществен-
ностью деятельности этого органа. 
Однако имидж не всегда отражает 
реальные черты и характеристики ру-
ководителя – государственного слу-
жащего. Для того чтобы он был дей-
ственным, ярким и эффективным, он 
должен отвечать запросам общества, 
которые не всегда соотносятся с его 
реальными достоинствами. Именно 
поэтому в зависимости от самого чи-
новника (его индивидуальных харак-
теристик, черт, знаний, опыта) имидж 
может быть искусственно созданным 
продуктом или же полуреальным, на-

правленным на то, чтобы завоевать 
доверие общественности.

Как показывает практика, имидж 
чиновника никогда не может быть аб-
солютно реальным. Это может быть 
лишь определенный «имиджевый 
каркас», на который надстраиваются 
соответствующие черты, решения, 
поступки, которых от него ожидает 
общественность и которые делают 
его более действенным и эффектив-
ным. Имидж чиновника – это четко 
сконструированный образ, состоя-
щий из характеристик, что отвечают 
запросам общественности. Именно 
такой имидж может быть эффектив-
ным.

Имидж деятельности органов го-
сударственной власти определяется 
спецификой их функционирования, 
особенностями реализации ими своих 
функций. На формирование имиджа 
институтов власти влияют традиции, 
нормы поведения, стиль деятельно-
сти государственно-управленческих 
структур. Совокупность положитель-
ных образов отдельных государствен-
ных служащих, руководителя, персо-
нала, услуг формируют положитель-
ный образ органов государственной 
власти, и в целом – «лицо» государ-
ственной службы Украины.

Выводы. Мы считаем, что имидж 
– общее восприятие любого объек-
та, включающее две составляющие: 
информационную (оценочную) и це-
лостную (реальную), которая суще-
ствует независимо от информации об 
объекте. 

Имидж института государствен-
ной службы включает в себя много 
составляющих, среди которых имидж 
государства, деловой имидж органов 
государственной власти, имидж руко-
водителя, имидж персонала в целом 
и отдельного государственного слу-
жащего, имидж услуг, визуальный 
имидж, социальный имидж органа 
власти, общественный имидж и т. п. 
Достичь доверия общественности 
к государственной службе возмож-
но при формировании позитивного 
имиджа каждой из указанных выше 
составляющих. Положительный 
имидж органов государственной вла-
сти должен создаваться с учетом даль-
новидности, справедливости, ста-
бильности. Сбой в поведении любого 
«кирпичика» в структуре имиджа оз-
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начает его ухудшение на всех уров-
нях. Работа органов государственной 
власти по формированию или под-
держанию положительного имиджа 
должна осуществляться постоянно, 
поскольку постоянно меняется обще-
ственное мнение в зависимости от 
интересов граждан и существующей 
социально-экономической ситуации. 
Основой формирования положитель-
ного имиджа государственной служ-
бы является «технология завоевания 
доверия», что предусматривает при-
нятие стратегических и тактических 
решений, проведения соответству-
ющих мероприятий. Положитель-
ный имидж не может формироваться 
спонтанно, над ним необходимо рабо-
тать ежедневно и настойчиво.

Положительный имидж государ-
ственной службы как института го-
сударственного управления – это ре-
зультат сложной, хорошо взвешенной 
деятельности, направленной на фор-
мирование, поддержку и усиление 
позитивного общественного мнения 
об объекте. Поэтому, с целью практи-
ческого внедрения вышеупомянутых 
идей предлагаем включить в програм-
мы учебных заведений системы под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных предприятий, учреждений 
и организаций учебные курсы, лек-
ции, тематические встречи, тренинги 
по вопросам имиджелогии. Дальней-
шее реформирование и модернизация 
института государственной службы 
Украины не возможна без формиро-
вания положительного имиджа.

Следует отметить, что пробле-
матика профессиональной культуры 
государственных служащих, значи-
мость морально-этических аспектов 
управления в формировании позитив-
ного имиджа института государствен-
ной службы найдет свое отражение в 
следующих публикациях.
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Summary
In the article the theoretical research is providing the normative and legal grounds of the application of the case-law of the european 

Court of Human Rights in criminal proceeding of Ukraine and Republic of Moldova. We are considering the genesis of the emergence of 
legal acts of Ukraine and Republic of Moldova, which regulate the procedure for the application of the case-law of the european Court of 
Human Rights in Criminal Proceedings. The author makes a comparative analysis of the legislation of Ukraine and Republic of Moldova 
regarding the regulation of the enforcement and the order of the application of the case-law of the european Court of Human Rights during 
the criminal proceedings. Substantiated that the legislation of Ukraine and Republic of Moldova, which regulates the application of the 
case-law of the european Court of Human Rights in criminal proceedings, has a complex character, as evidenced by the presence of the 
relevant rules, not only in the Criminal Procedure Code specified countries as well as in special legal acts.
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аннотация
В статье проводится теоретическое исследование нормативно-правовых оснований применения практики Европейского 

суда по правам человека в уголовном судопроизводстве Украины и Республика Молдова. Исследуется генезис возникновения 
нормативно-правовых актов Украины и Республики Молдова, которые регулируют порядок применения практики Европей-
ского суда по правам человека в уголовном судопроизводстве. Осуществляется сравнительный анализ законодательства Укра-
ины и Республики Молдова на предмет регламентации порядка и обязательности применения практики Европейского суда по 
правам человека во время уголовного производства. Обосновано, что законодательство Украины и Республики Молдова, ре-
гулирующее применение практики Европейского суда по правам человека в уголовном судопроизводстве, имеет комплексный 
характер, о чем свидетельствует наличие соответствующих норм не только в Уголовно-процессуальных кодексах указанных 
стран, а также в специальных нормативно-правовых актах. 

ключевые слова: уголовное судопроизводство, нормативно-правовые основания, применение, практика Европейского 
суда по правам человека.

постановка проблемы. Эф-
фективное выполнение задач 

уголовного судопроизводства, опре-
деленных в ст. 2 УПК Украины [1] и 
ч. 2 ст. 1 УПК Республики Молдова [2] 
(далее – УПК Молдовы), зависит не 
только от полноты и своевременности 
проведения следственных действий, 
отработки и проверки всевозможных 
версий совершения преступления. Так, 
по мнению Ю.П. Яновича в условиях 
реформирования уголовно-процес-
суального законодательства следует 
акцентировать внимание на создании 
таких моделей досудебного расследо-
вания, которые минимизировали бы 
количество необоснованных обвине-
ний, преследований по политическим 
мотивам, заказных уголовных произ-
водств [3, с. 77]. Достичь указанной 
цели возможно благодаря имплемен-
тации международных стандартов 
обеспечения прав человека в сферу 
уголовного судопроизводства Украины 
и Республики Молдова (далее – Мол-
дова). Целесообразно заметить, что в 
наибольшей мере указанные стандарты 

получили свое развитие и закрепление 
в такой региональной организации, как 
Совет Европы (далее – СЕ), а главным 
инструментом формирования таких 
стандартов стала практика Европей-
ского суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Суд) и рекомендации Комитета 
Министров СЕ.

Подтверждением тому является 
принятие 13.04.2012 г. УПК Украины 
[1], согласно положениям которого 
принцип верховенства права и уголов-
ное процессуальное законодательство 
Украины в уголовном судопроизвод-
стве применяются с учетом практики 
ЕСПЧ, а также внедрение Стратегии 
реформы юстиции на 2011–2016 гг., ут-
вержденной Законом Молдовы № 231 
от 25.11.2011 г. и Плана действий по ее 
реализации [4].

актуальность темы. Своевремен-
ность и необходимость указанного 
исследования связаны с постоянным 
увеличением количества жалоб, по-
ступающих в ЕСПЧ против Украины и 
Молдовы, а также с вынесением про-
тив указанных стран большого коли-

чества пилотных решений. Результаты 
анализа официальной статистической 
информации ЕСПЧ указывают на 
то, что на протяжении 1959–2013 гг.  
ЕСПЧ было вынесено 962 решения 
против Украины и 273 решения про-
тив Молдовы [5], при этом состоянием 
на 31.08.2014 г. Украина заняла второе 
место по количеству поданных жалоб в 
ЕСПЧ, опередив Молдову более чем на 
10 позиций [6].

Указанная информация свидетель-
ствует о том, что применение практики 
ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве 
Украины является недостаточным, 
несмотря на нормативное закрепле-
ния ее статуса источника права не 
только в УПК Украины, но и в Законе 
Украины № 3477-VI от 23.02.2006 г.  
«О выполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам 
человека» [7]. При этом проведенный 
анализ практики ЕСПЧ засвидетель-
ствовал тот факт, что, хотя количество 
жалоб, поданных в ЕСПЧ против Мол-
довы, является значительно меньшим, 
но с каждым годом общее количество 
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жалоб увеличивается. Подтверждени-
ем указанной информации является 
тенденция последних 10 лет, которая 
свидетельствует о том, что количество 
решений против Молдовы, принимае-
мых ЕСПЧ, из года в год увеличивается 
на 35 %: 2004 г. – 10 решений ЕСПЧ 
против Молдовы; 2005 г. – 14 реше-
ний; 2006 г. – 20 решений; 2007 г. –  
60 решений [8]. 

Данные статистики свидетельству-
ют о повышенной актуальности из-
бранной темы и необходимости ее ком-
плексного исследования.

Отдельные вопросы института при-
менения практики ЕСПЧ в уголовном 
судопроизводстве уже становились 
предметом научных исследований в 
трудах таких ученых и практиков, как  
Н. Борзых, М. Быргэу, А. Вишневский, 
О. Каплина, Б. Маланчук, Д. Симоно-
вич, В. Слипченко, А. Соловьев, А. Со-
сна [8–16], однако нормативно-право-
вые основания применения практики 
ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве 
Украины и Молдовы остаются малоис-
следованными и требуют своего осве-
щения с целью решения существующих 
проблем.

Целью статьи является сравнитель-
ный анализ нормативно-правовых ос-
нований применения практики ЕСПЧ в 
уголовном судопроизводстве Украины 
и Молдовы.

изложение основного материала 
исследования. Определение норма-
тивно-правовых оснований примене-
ния практики ЕСПЧ является одной из 
гарантий соблюдения прав человека во 
время досудебного расследования, но, 
в первую очередь, следует выяснить, 
что понимается под понятием «основа-
ние применения».

Согласно определению философ-
ского словаря, наличие необходимых 
условий, которые являются причиной 
существования определенного явления 
и служат объяснением для него, приня-
то называть основаниями [17, с. 266]. 
С точки зрения этимологии, термин 
основание означает причину, достаточ-
ный повод, оправдывающий что-либо 
[18]. При этом считаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на том, 
что определение оснований примене-
ния практики ЕСПЧ кардинально отли-
чается от оснований применения норм 
ответственности. В первом случае речь 
идет о нормативно-правовых основани-

ях применения, т. е. о законах и прочих 
нормативно-правовых актах, нормами 
которых предусмотрена возможность/
обязательность применения практики 
ЕСПЧ, а во втором – рассматриваются 
не только нормативно-правовые, но и 
фактические основания – определен-
ный факт (правонарушение), за которое 
наступает ответственность. 

Учитывая данные отличия, предла-
гаем рассмотреть систему нормативно-
правовых актов Украины и Молдовы, 
которыми регламентирована возмож-
ность/обязательность применения 
практики ЕСПЧ в уголовном судопро-
изводстве указанных стран. 

Провозглашение Украиной и Мол-
довой в 1991 г. независимости обу-
словило соответствующие социаль-
но-экономические и политические 
изменения. В частности, возникла не-
обходимость в проведении реформы 
судебных и правоохранительных орга-
нов. По этой причине Верховный Со-
вет Украины своим Постановлением от 
28.04.1992 г. принял «Концепцию су-
дебно-правовой реформы в Украине», 
главной целью которой стало «созда-
ние нового законодательства, совер-
шенствование форм судопроизводства» 
[19]. 21.06.1994 г. парламент Молдовы 
своим Постановлением № 152 также 
утвердил «Концепцию судебно-право-
вой реформы в Республике Молдова» 
и создал Координационный совет по 
данной реформе [20].

Следующим шагом в реформирова-
нии уголовного судопроизводства неза-
висимых Украины и Молдовы стали по-
ложения Закона Украины № 475/97-ВР  
от 17.07.1997 г. «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основопо-
ложных свобод 1950 года, Первого про-
токола и протоколов № 2, 4, 7 та 11 к Кон-
венции» [21] и Постановления Парла-
мента Молдовы № 1298 от 24.07.1997 г.  
«О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а так-
же дополнительных протоколов к дан-
ной Конвенции» (далее – ЕКПЧ, Кон-
венция) [22], согласно которым Украина 
и Молдова признали обязательной «и 
без заключения дополнительного согла-
шения юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека по всем вопросам, 
которые касаются толкования и приме-
нения норм Конвенции».

В продолжение реформирования 
национальной судебной системы и ор-

ганов уголовной юстиции 22.08.2005 г.  
Парламентом Молдовы и 27.03.2006 г.  
Верховным Советом Украины был ра-
тифицирован Протокол № 14 к Конвен-
ции [23], благодаря которому появи-
лись основания утверждать, что тезис 
о нехватке нормативного правила о 
предоставлении решениям Суда обяза-
тельности (т. е. понимания в качестве 
прецедента) потерял актуальность, по-
скольку этим Протоколом де-юре было 
признано существование не только 
«устоявшейся практики Суда», а более 
того – его устоявшейся прецедентной 
практики (в английском варианте это-
го документа употребляется формули-
ровка «...well-established case-law of the 
Court»). Таким образом, уже сформи-
ровавшийся международный обычай 
был закреплен при помощи позитив-
ной нормы [24].

В связи с частыми нарушениями ос-
новных прав и свобод человека, гаран-
тированных ЕКПЧ, Парламент Молдо-
вы в 2008 г. принимает Постановление 
«О слушаниях относительно постанов-
лений Европейского суда по правам 
человека в отношении Молдовы, ис-
полнения этих постановлений и пред-
упреждения нарушения прав человека 
и основных свобод» [25], посредством 
которого Парламент Молдовы выявил 
наиболее часто нарушаемые в уголов-
ном судопроизводстве Молдовы права 
и свободы ЕКПЧ, причины проигрыша 
дел Молдовой в ЕСПЧ и дал ряд реко-
мендаций публичным органам власти в 
целях сокращения дел против Молдовы 
и реального обеспечения и защиты прав 
человека и основных свобод в Молдове. 
Кроме того, в Постановлении Плену-
ма Высшей судебной палаты Молдовы 
было отмечено, что практика ЕСПЧ 
стала составной частью правовой систе-
мы Молдовы и обрела приоритет перед 
другими внутренними нормативно-пра-
вовыми и судебными актами, противо-
речащими ей [26].

Также стоит отметить, что в 2006 г.  
Украина стала и первой и единствен-
ной страной-участницей ЕКПЧ, ко-
торая приняла специальный Закон 
Украины «О выполнении решений и 
применении практики Европейского 
суда по правам человека» № 3477-IV от 
23.02.2006 г. [7], в ст. 17 которого было 
закреплено право национальных судов 
при рассмотрении дел применять прак-
тику ЕСПЧ в качестве источника права. 
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Однако, несмотря на принятие вы-
шеуказанных нормативно-правовых 
актов, как в Украине, так и в Молдове 
все еще остаются нерешенными про-
блемы выполнения решений ЕСПЧ, 
а также применения практики Суда в 
уголовном судопроизводстве, о чем 
свидетельствует полное или частичное 
невыполнение решений ЕСПЧ, выне-
сенных против Украины и Молдовы. 

Совершенствование уголовно-про-
цессуального законодательства Украи-
ны в части регламентации обеспечения 
прав человека нашло свое законода-
тельное закрепление только в 2012 г. 
И произошло это путем принятия УПК 
Украины № 4651-VI от 13.04.2012 г., в 
котором были закреплены новые нор-
мативно-правовые основания примене-
ния практики ЕСПЧ в ходе уголовного 
производства, а именно: 1) практика 
ЕСПЧ оказывала влияние на принцип 
верховенства права (ч. 2 ст. 8 УПК 
Украины); 2) служебные лица органов 
государственной власти были обязаны 
в ходе уголовного производства соблю-
дать практику ЕСПЧ (ч. 5 ст. 9 УПК 
Украины); 3) установление междуна-
родным судебным учреждением, юрис-
дикция которого признана Украиной, 
нарушения Украиной международных 
обязательств при решении дела судом 
было признано основанием для пере-
смотра судебных решений Верховным 
Судом Украины, вступивших в закон-
ную силу (п. 2 ч. 1 ст. 445 УПК Укра-
ины). Более того, норма ст. 445 УПК 
Украины конкретизировала положения 
п. 1 ч. 2 ст. 38 ЗУ «О судоустройстве 
и статусе судей», определив предмет 
и основания судебного рассмотрения, 
а также внедрила в систему уголовно-
го судопроизводства Украины прин-
цип международного права restitutio in 
integrum (прим. авт. – восстановление 
правового положения заявителя на-
столько, насколько это возможно, до 
того состояния, которое было до нару-
шения ЕКПЧ) для потерпевшей сторо-
ны [27]. Таким образом, в УПК Украи-
ны 2012 г. была закреплена обязатель-
ность применения практики ЕСПЧ не 
только судебными учреждениями, но и 
всеми субъектами уголовного судопро-
изводства.

Следует заметить, что УПК Мол-
довы содержит аналогичную норму 
об обязательности окончательных ре-
шений ЕСПЧ. Несмотря на то, что в 

Молдове не было принято нового УПК, 
Законом Молдовы № 66 от 05.04.2012 г.  
(который вступил в силу 27.10.2012 г.)  
УПК Молдовы был дополнен рядом 
прогрессивных норм относительно 
места практики ЕСПЧ в уголовном 
судопроизводстве Молдовы, а также 
возможности и обязательности ее при-
менения органами уголовного пре-
следования, прокурорами и предста-
вителями судебных инстанций [28]:  
1) ст. 7 «Законность уголовной про-
цедуры» была дополнена ч. 8, соглас-
но которой окончательные решения 
ЕСПЧ являются обязательными для 
органов уголовного преследования, 
прокуроров и судебных инстанций; 2) 
ст. 39 «Компетенция Высшей судебной 
палаты» была дополнена пунктом 3-2, 
согласно которому к компетенции Выс-
шей судебной палаты было отнесено 
рассмотрение заявлений о пересмотре 
дел после вынесения обвинительных 
решений ЕСПЧ в адрес Молдовы;  
3) ст. 464–1 «Пересмотр дела в реви-
зионном порядке после вынесения ре-
шения Европейским судом по правам 
человека», которой был дополнен УПК 
Молдовы, закрепила положение о воз-
можности пересмотра дела в ревизион-
ном порядке вступивших в законную 
силу решений по делам, по которым 
ЕСПЧ было установлено нарушение 
прав или основных свобод человека 
либо вынесено постановление о снятии 
дела с рассмотрения вследствие дости-
жения согласия между государством и 
заявителями; 4) ст. 465-1 «Кассацион-
ная жалоба в интересах закона», кото-
рая была введена в УПК Молдовы, чет-
ко регламентировала требования к кас-
сационной жалобе, т. е. было установ-
лено, что последняя должна содержать 
различные решения, вынесенные по 
правовому вопросу, и аргументы, на ко-
торых они основываются, а также прак-
тику Конституционного суда и ЕСПЧ;  
5) ст. 465-3 «Рассмотрение кассацион-
ной жалобы в интересах закона», ко-
торой был дополнен УПК Молдовы, 
закрепила четкие требования к отчету 
судей о кассационной жалобе в интере-
сах закона: отчет должен быть обосно-
ванным и включать в себя различные 
решения, вынесенные по правовому 
вопросу, и аргументы, на которых они 
основываются, а также релевантную 
судебную практику Конституционного 
Суда и ЕСПЧ.

Выводы. Как видно из вышеизло-
женного, нормативно-правовые осно-
вания применения практики ЕСПЧ в 
уголовном судопроизводстве как Укра-
ины, так и Молдовы закреплены не 
только в нормах УПК указанных стран, 
но и в других нормативно-правовых 
актах, что свидетельствует о комплекс-
ном регулировании данного вопроса, 
истоки которого уходят в 1992–1994 гг.,  
когда 28.04.1992 г. Верховный Совет 
Украины принял «Концепцию судеб-
но-правовой реформы в Украине», а 
21.06.1994 г. парламент Молдовы ут-
вердил «Концепцию судебно-право-
вой реформы в Республике Молдова». 
Именно указанные действия законо-
дателя обеих стран стали отправной 
точкой не только для имплементации 
положений ЕКПЛ в правовую систе-
му Украины и Молдовы, а также для 
нормативного закрепления оснований 
для применения практики ЕСПЧ в 
уголовном судопроизводстве с целью 
соблюдения права и свобод челове-
ка, принятия обоснованных решений 
и осуществления законных действий. 
Кроме того, результат проведенного 
анализа законодательства Украины и 
Молдовы засвидетельствовал тот факт, 
что применение практики ЕСПЧ в уго-
ловном судопроизводстве Украины и 
Молдовы является не правом, а обя-
занностью всех субъектов уголовного 
производства (следователя, прокурора, 
следственного судьи и суда), о чем не-
посредственно указано в ч. 5 ст. 9 УПК 
Украины и ч. 8 ст. 7 УПК Молдовы.

Резюмируя изложенный выше ма-
териал, следует отметить, что обраще-
ние к нормативно-правовым основани-
ям применения практики ЕСПЧ в уго-
ловном судопроизводстве как Украины, 
так и Молдовы позволит предотвратить 
нарушения прав и свобод человека во 
время досудебного расследования и 
судебного рассмотрения, обяжет всех 
субъектов уголовного судопроизвод-
ства (как следователей и прокуроров, 
так и следственных судей и суды) 
учитывать не только национальное за-
конодательство и решения националь-
ных судов, но и практику ЕСПЧ при 
обосновании своих процессуальных 
решений и действий, что, в свою оче-
редь, приведет к снижению количества 
поданных заявлений в ЕСПЧ, сокраще-
нию расходов из бюджета на выплату 
сатисфакции по решениям ЕСПЧ про-
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тив Украины и Молдовы, в которых 
констатировано наличие нарушений 
Конвенции, а также будет способство-
вать утверждению принципа верховен-
ства права и законности.
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Summary
Topical problems of public administration concerning application of the 

conventional communicative strategy (CCS) in the context of public administration 
functions’ realization are investigated in the article. The main methodological 
components of the CCS are defined. The place and role of the theory of communication 
when constructing the CCS are emphasized. There are demonstrated the summarized 
results of the research of the essence of the strategy understanding and the CCS, in 
particular. There are shown the results of the author’s research on the CCS realization 
at the regional level when solving the social-economic development of the country 
problems. There is characterized foreign experience of the CCS application in public 
administration, and also methodology of the CCS working out. There is proposed 
a strategic plan of the CCS realization of the national (regional) projects between 
different states. 

Key words: public administration, conventional communicative strategy, public 
administration functions, methodological approaches.

аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы государственного управления, 

которые касаются использования конвенциональной коммуникативной страте-
гии (ККС) при реализации функций государства. Определены основные мето-
дологические составляющие ККС. Сделаны акценты на месте и роли теории 
коммуникаций при построении ККС. Продемонстрированы обобщенные ре-
зультаты исследования сущности понимания стратегии и ККС в частности. По-
казаны результаты авторского исследования по осуществлению ККС на уровне 
региона при решении проблем социально-экономического развития страны. 
Охарактеризован зарубежный опыт использования ККС в государственном 
управлении, а также разработки методологии ККС. Предложен стратегический 
план ККС реализации государственных/региональных/межгосударственных 
проектов. 

ключевые слова: государственное управление, конвенциональная комму-
никативная стратегия, функции государственного управления, методологиче-
ские подходы.

The problem statement. The 
science of public administration 

pays inadequately small attention to the 
problems of methodology of formation 
and communications construction. 
There is not enlightened the role of 
communication and communicative 
institutes as elements of the industrial 
general-communication system, 
which are a formally defined unity 
of organizational and technological 
systems, and which carry definite 
socially defined intentions. Also, 
communication and communicative 
institutes are not studied as unities of 
definite social phenomena of the public 
communication, which is conditioned 
by technocratic demands and influences 

the public administration functions’ 
realization. There are no researches 
concerning communicative strategies 
in the aspect of consensus attaining 
on the strategic questions of public 
administration, which are the value of 
a public society and also a component 
of the institutionalized state procedures. 
Consequently, the emphasis is moved 
from the sphere of public policy to the 
sphere of concrete legal and executive 
solutions, public programs. 

There are also absent the researches 
of the CCS itself, to say nothing of 
its methodological grounds. The 
conventional communicative strategy 
should be used in all the public 
administration functions, as all the 



decembrie 2014 49LEGEA ŞI VIAŢA

questions bearing conflict character 
firstly appear in the public sphere, 
then they are widely spread, they are 
discussed, analyzed, reported on, are 
made recommendations about, and, 
hence – from the sphere of public policy 
they are transferred to the sphere of 
concrete legal and executive solutions, 
public programs.

Topicality of the research theme. 
The conventional communicative 
strategy (CCS) applying in the public 
administration is neither new nor badly 
studied strategy as for foreign states. The 
CCS carries definite methodological 
peculiarities and variations in different 
states: Great Britain, Germany, 
Australia, USA, Spain, Holland, 
Finland, New Zealand [1–5].

The conventional communicative 
strategy will weaken resistance to the 
changes through the process of talks 
and agreements, will allow ensuring 
the stable process of the public 
administration functions’ realization 
during the following periods: support of 
the structural policy of the state/region 
development; achievement of long-
lasing goals; the country’s resources 
management; planning and realization 
of the country’s policy; working out 
and fulfillment of large-scale public 
decisions; achievement of global 
objectives; gaining strategic advantage; 
placement of the country’s productive 
forces; depicting the community’s 
interests; implementation of the global 
development ideas; rational resources 
usage, etc.

The research state. It has been 
summarized that, there are emphasized 
several understandings of the 
conventional communicative strategy 
essence in foreign investigations [6–8], 
which refer to the following concepts:

– Public policy turns out connected 
not simply with the lobbying of their 
interests by some social groups, 
but also with the production of the 
communications system, where 
the social task is the conventional 
communicative strategy.

– Constant communicative 
connection between the authority and 
the public serves as proof of an effective 
administration. In conditions of 
democracy, informative and transparent 
communication is of great importance 
for the support of productive and 

strong relations between the executive, 
legislative, judicial powers and the 
voters.

– Leaders of the state and the 
public are mega-communicative; the 
importance of the public dialogue 
grows; the connection is targeted and 
directed; common communicational 
barriers disappear; new partners and 
new cooperation forms are necessary; 
strategy is constructed and realized.

– Making links between new 
thinking in practice and realization in 
the public administration sphere and 
civil society averts conflicts.

– There should be used those 
technologies which are directed to 
the situation management through 
interaction and behavior correlation of 
people. 

The author has conducted research 
(using the content-analysis method) 
of the definition of the “strategy” 
category, which is taken as the basis 
of administrative activities [9, 10]. 
Application of strategies in public 
administration from the positions of 
the public administration functions 
has been classified. Thus, the strategy 
as “plan” is viewed in the context of 
the public administration functions’ 
development. Strategy as action is 
explained as mutual agreement of 
the public administration functions. 
Strategy as means is explained in the 
context of the public administration 
functions’ provision. Strategy as system 
is viewed in the context of management 
of the public administration functions. 
Strategy as objective is explained from 
the position of public administration 
functions’ achievements. Strategy as 
model is described in the context of the 
future state of the public administration 
functions. It has been proved that, 
when using explanations of the 
strategy in public administration, there 
dominate the definitions characteristic 
of management, political science, 
psychology and economics.

Definition of the “strategy” 
category is divided according to its 
application spheres. It has been shown 
that the following spheres dominate: 
organization management, personnel 
management, human resources 
management.

There are no investigations 
concerning the CCS and its role in 

the public administration functions’ 
realization.

The aim and task of the article are 
to describe the results of the author’s 
own research; stress the attention on 
the main methodological components 
of constructing of the conventional 
communicative strategy in the context 
of public administration functions’ 
realization.

Description of the main research 
material. According to the author’s 
point of view, it is most expedient 
to introduce the conventional 
communicative strategy at the regional 
level while working out the plan of its 
social-economic development. As basic, 
the author has taken methodological 
approaches, worked out in foreign 
countries and which are grounded 
on the understanding of strategic 
communications and communicative 
plans, which compose the general 
methodology; intentional plan 
(communicative project); actual plan 
or performance (practical realization 
of the communicative project in lively 
activities, which are characterized with 
sign-symbolic features); virtual plan 
(mental mechanisms of transmission and 
reception of meaningful communication 
units, including value orientations, 
identification means, interpretations 
repertoire and other mental operations); 
contextual plan (enlargement of the 
meaningful sphere on the grounds of 
socio-cultural, historical and other 
contexts); psychological layer of the 
discourse, which penetrates into all 
other of its layers and serves as their 
emotionally charged component; the 
“residue” plan (fixing all the above 
enumerated plans as precedential texts, 
images and symbols.

Besides, understanding of 
communications as social impact is 
taken as the basis (see Table 1).

A special place is given to the stage 
of misunderstanding in the process of 
behavior regulation with the help of 
communication:

– Degree of correspondence of a 
definite human action to other people’s 
actions (individual deviations) – the less a 
human action corresponds to the majority 
of people’s actions in the same situation, 
to the more degree it is conditioned 
with personal factors and the more 
misunderstanding it causes;
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– Degree of correspondence of a 
definite action to that of a person in 
other situations (stability concerning 
situations) – the more similarly a person 
acts in different situations, the more 
his/her behavior is conditioned with 
personal factors; such an absence of 
flexibility (rigidness) can also cause 
misunderstanding and demands a definite 
impact;

– Degree of correspondence of 
a definite action to that of a person 
in analogous situations in the past 
(stability in time) – the more frequent 
and evident the person changes his/
her behavior in repetitive situations, 
the more it is determined with personal 
factors (provided that additional external 
conditions do not influence the situation).

Besides, as grounds for constructing a 
strategic plan of the CCS at the realization 
of state/regional/international projects, 
there were taken official statistical data on 
the Trans-Danube region of Ukraine. For 
the last 20 years it has been considered 
a rather problematic one because of 
numerous indices of the social-economic 
development. This is due to the fact that 
from the region which previously had 
the following: a sea-production complex, 
agriculture, industrial enterprises, 
enterprises for agricultural products’ 
processing, transport complex, a system of 
river and sea transportations at domestic and 
international lines, building, social-cultural 
objects, a system of secondary special and 
higher education, – it has become a mono-
functional region which is a depressive one.

The author has taken 45 indices of 
social-economic development and, by 
means of correlation, has discovered the 
role of the conventional communicative 
strategy in the process of the state social-
economic development. There, it has 
been found out the major number of links 
between, both first and secondary rate, 
the conventional communicative strategy 
conventional communicative strategy 
and such an index of social-economic 
development, as commerce. This shows 
that commercial relations overcome 
others at any basic level of the social-
economic development (see Figure 1).

It is clear that the given date can give 
only information for the construction of a 
model or scenario of the social-economic 
development of any countries through the 
elaboration of strategic interstate projects, 
which, in the majority of cases, are 
financed from the state budget and where 
the state itself will be a guarantor and 
an interested party in 100% of projects’ 
realization. With this objective, it is 
necessary to work out the strategic plan of 
the conventional communicative strategy 
of state/regional/interstate projects’ 
realization, which should include the 
following components:

– system of priority application of 
intellectual and human resources capable 
of reacting professionally and flexibly to 
the changing situation;

– sub-programs of development, the 
results of which will not make the existing 
and future economic and social development 
more complex, and will also correspond 
to the criteria of ecological security and 
economic development stability;

– innovation models of the region and 
country social-economic development 
(also, of any two countries, as desired);

– general head marks for actions and 
decision-making, which are directed to 
the achievement of the goals planned;

– action plans, which will enable to 
solve all the complexity of interrelated 
and inter conditioned problems, and not 
separate priority tasks;

– elaborated projects, based on the 
understanding of importance of business 
partnership ideas in the process of the 
consolidated responsibility strategy 
working out and its implementation into 
practical life;

– scenarios of the wide public bringing 
in for the practical realization of social-
economic projects development;
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Figure 1. The CCS realization in the social-economic function 
of the region/state development
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– set of documents, prepared for 
power bodies with an aim of making 
administrative decisions for the growth 
of territorial life activities in conditions of 
limited resources of any kind.

Conclusions. Thus, both for social 
communication and for the CCS it is 
characteristic: openness – closeness of the 
subjects of communication life objectives, 
correlation of their life objectives; 
availability of the latter; responsibility 
for attaining life objectives; criteria of 
definition of the responsibility indices 
themselves; consecution to life objectives.
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Summary
In the article the theoretical study of the regulation of economic and commercial activities in order to protect the consumer market 

of Ukraine. The analysis of literature and normative acts regulating the economic and trade activities today. The necessity of improving 
the legal regulation of economic and commercial activities in order to protect the consumer market. In particular, by modernizing the 
regulation of economic and trade activities. Specifies that the task of protecting the consumer market can be solved by constructing a 
functional-target system to protect the consumer market, part of which serves the regulation of economic and trade activities.

Key words: trade, trading activities, economic activity, economic and trade activities, consumer market.

аннотация
В статье проводится теоретическое исследование регламентации хозяйственно-торговой деятельности с целью защиты 

потребительского рынка Украины. Осуществляется анализ литературы и нормативно-правовых актов, регламентирующих 
хозяйственно-торговую деятельность на современном этапе. Обосновывается необходимость совершенствования правовой 
регламентации хозяйственно-торговой деятельности с целью защиты потребительского рынка, в частности, путем модерни-
зации регламентации хозяйственно-торговой деятельности. Указывается, что задача защиты потребительского рынка может 
быть решена путем построения функционально-целевой системы защиты потребительского рынка, составной частью кото-
рой выступает регламентация хозяйственно-торговой деятельности. 

ключевые слова: торговля, торговая деятельность, хозяйственная деятельность, хозяйственно-торговая деятельность, 
потребительский рынок.

постановка проблемы. Потре-
бление сегодня является одной 

из сфер жизни, в определенной степе-
ни предопределяющей уровень эконо-
мического развития страны и уровень 
жизни общества. Интеграция Украины 
в экономическое пространство ЕС на-
правлена, прежде всего, на повышение 
благосостояния народа и приведение 
его до уровня, сложившегося в евро-
пейских государствах. Определяю-
щую роль в формировании достойного 
уровня жизни граждан Украины играет 
законодательная регламентация хозяй-
ственно-торговой деятельности, осу-
ществляемой субъектами хозяйствова-
ния в сфере товарного обращения. При 
этом особого внимания в современных 
условиях требует внешнеторговая дея-
тельность.

Необходимость модернизации от-
ечественного хозяйственного законо-
дательства в свете вступления Украины 
в ВТО и увеличения объемов внешне-
торговой деятельности хозяйствующих 
субъектов требует дальнейшего совер-
шенствования правового регулирова-
ния хозяйственно-торговой деятельно-
сти с целью защиты потребительского 
рынка. 

актуальность темы. Сегодня все 
большую остроту приобретает пробле-
ма регламентации хозяйственно-торго-

вой деятельности с целью защиты прав 
потребителей. Решение такой задачи 
возможно только на государственном 
уровне и требует дополнительного ис-
следования.

Потребительский рынок широко 
изучали ученые-экономисты, такие 
как А. Азарян [1], С. Мочерный [2],  
А. Шишкин [3] и другие, а также неко-
торые ученые-юристы: В. Мамутов [4], 
С. Кузьмина, Л. Левчук [5] и другие. 
Однако дополнительного исследования 
требует проблема совершенствования 
правовой регламентации хозяйственно-
торговой деятельности с целью защиты 
потребительского рынка Украины.

Цель статьи состоит в исследова-
нии возможных направлений совер-
шенствования правовой регламентации 
хозяйственно-торговой деятельности с 
целью защиты потребительского рынка 
Украины.

изложение основного материала 
исследования. Анализ нормативно-
правовых актов и научной литературы 
показывает, что спецификой отече-
ственного законодательства с древней-
ших времен является наличие публич-
но-правовых норм, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов с целью защиты потребительского 
рынка. Анализ положений Хозяйствен-
ного кодекса Украины от 16.01.2003 г.  

№ 436-IV [6] (далее – ХКУ) свиде-
тельствует о его направленности на 
защиту потребительского рынка путем 
обеспечения производства продукции 
надлежащего качества, поддержания 
конкуренции, охраны товарных знаков 
и иных средств регламентации дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
(ст. ст. 15, 25, 29, 157, 268 и т. д.). Хо-
зяйственное законодательство в целом 
способствует установлению правового 
хозяйственного порядка с целью за-
щиты потребительского рынка и его 
участников как в сфере внутренней 
торговли, так и во внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Установление в ст. 42 Конституции 
Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР 
[7] обязанности государства защищать 
права потребителей и осуществлять 
контроль за качеством и безопасно-
стью продукции, всех видов услуг и ра-
бот, а также провозглашение права на 
свободное занятие предприниматель-
ской деятельностью свидетельствует 
о необходимости совершенствования 
правовой регламентации хозяйственно-
торговой деятельности с целью защиты 
потребительского рынка Украины.

Одной из основных характеристик 
потребительского рынка в литерату-
ре называют выполнение им роли со-
единительного звена между произ-



decembrie 2014 53LEGEA ŞI VIAŢA

водством и распределением, с одной 
стороны, и личным потреблением – с 
другой [8, с. 45]. Потребительский ры-
нок является регулятором отношений 
товаропроизводителя и потребителя, 
стимулирует производство конкурен-
тоспособных товаров, в результате чего 
оказывает воздействие на экономику в 
целом. Правоотношения на потреби-
тельском рынке находят отображение 
в хозяйственно-торговой деятельности, 
регламентация которой осуществляет-
ся гл. 30 ХКУ. 

Под хозяйственно-торговой дея-
тельностью понимается деятельность 
субъектов хозяйствования в сфере то-
варного оборота, направленная на ре-
ализацию продукции производствен-
но-технического назначения и товаров 
народного потребления (ст. 263 ХКУ). 
Деятельность, осуществляемая субъек-
тами хозяйствования в сфере товарного 
оборота, включает реализацию товаров 
народного потребления, а также до-
полнительную деятельность, обеспе-
чивающую их реализацию путем пре-
доставления соответствующих услуг. 
Хозяйственно-торговая деятельность 
торгового предприятия может осу-
ществляться в форме розничной тор-
говли и общественного питания. При 
этом правовая регламентация порядка 
осуществления торговой деятельности 
направлена на защиту потребительско-
го рынка в целом и всех его участников 
в частности.

Особенность законодательства, ре-
гламентирующего хозяйственно-торго-
вую деятельность, состоит в том, что 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов сферы торговли регламентируется 
большим количеством нормативно-
правовых актов, цель которых состоит, 
прежде всего, в защите потребитель-
ского рынка и обеспечении прав по-
требителей. Детально регламентируя 
деятельность хозяйствующего субъек-
та относительно предоставления услуг 
потребителям [9, с. 15–25], каждый из 
нормативно-правовых актов конкре-
тизирует и детализирует положения 
Хозяйственного кодекса Украины, 
Гражданского кодекса Украины [10] и 
Закона Украины «О защите прав потре-
бителей» от 12.05.1991 г. № 1023-XII 
[11] относительно определенного вида 
торговой деятельности. 

В своей деятельности торговые 
предприятия должны руководство-

ваться положениями Законов Украины  
«О защите прав потребителей», «О потре- 
бительской кооперации» от 10.04.1992 г.  
№ 2265-XII [12], «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического благо-
получия населения» от 24.02.1994 г.  
№ 4004-XII [13], «О безопасности 
и качестве пищевых продуктов» от 
23.12.1997 г. № 771/97-ВР [14], «О при-
менении регистраторов расчетных опе-
раций в сфере торговли, обществен-
ного питания и услуг» от 06.07.1995 г.  
№ 265/95-ВР [15], Порядком осу-
ществления торговой деятельности и 
правилами торгового обслуживания 
населения, утвержденными Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 15.06.2006 г. № 833 [16], Правилами 
работы заведений (предприятий) ре-
сторанного хозяйства, утвержденными 
Министерством экономики и по вопро-
сам европейской интеграции Украины 
от 24.07.2002 г. № 219, зарегистри-
рованными в Министерстве юстиции 
Украины 20.08.2002 г. за № 680/6968 
[17], а также другими нормативно-пра-
вовыми актами. Эти нормативно-пра-
вовые акты направлены на регламента-
цию хозяйственно-торговой деятельно-
сти, а также на защиту потребителя –  
участника потребительского рынка, и 
потребительского рынка в целом. На 
защиту потребительского рынка на-
правлен также ХКУ.

Ст. 20 ХКУ «Защита прав субъектов 
хозяйствования и потребителей» пред-
усматривает обеспечение государством 
защиты прав и законных интересов субъ-
ектов хозяйствования и потребителей и 
устанавливает равные средства защиты 
нарушенных прав как для субъектов хо-
зяйствования, так и для потребителей. 
Отличия между указанными лицами на-
ходят выражение в ст. 39 ХКУ «Защита 
прав потребителей», устанавливающей 
права потребителей, а также обязанность 
государства по защите их интересов. 

Специфика отношений в сфере за-
щиты потребительского рынка состоит 
в том, что в данном случае особую ак-
туальность приобретают нормы защи-
ты и обеспечительные меры, разраба-
тываемые на государственном уровне 
и включающие в себя совокупность 
соответствующих мер, обеспечиваю-
щих достижение единой общей цели 
– защиты потребительского рынка – в 
том числе, путем регламентации хозяй-
ственно-торговой деятельности.

Такая система должна работать 
как некий «оградительный» механизм, 
призванный «обезопасить» потреби-
тельский рынок от возможных нару-
шений прав и законных интересов его 
участников. Представляется, что такой 
оградительный механизм может быть 
обеспечен с помощью соответствую-
щей функционально-целевой системы 
защиты потребительского рынка, со-
ставной частью которой выступает 
регламентация хозяйственно-торговой 
деятельности. Защита потребитель-
ского рынка будет являться конечной 
целью такой функционально-целевой 
системы, нормы права в которой при-
званы «оградить», «обезопасить» по-
требительский рынок от возможных 
нарушений и защитить права и закон-
ные интересы его участников. 

Такая система может формировать-
ся путем разработки соответствующей 
государственной политики, направлен-
ной на защиту потребительского рынка, 
состоящей из совокупности определен-
ных направлений, в частности конку-
рентной политики, структурно-отрас-
левой политики, инвестиционной по-
литики, политики институциональных 
преобразований, ценовой политики и 
внешнеэкономической политики. Важ-
ной характеристикой такой системы 
является согласованность обеспечива-
ющих ее правовых норм, представля-
ющих собой «способность достигать 
в процессе функционирования общую 
цель» [18, с. 136]. Представляется, что 
в такую систему должны входить как 
правовые средства регламентации хо-
зяйственно-торговой деятельности, так 
и правовые средства защиты потреби-
тельского рынка во всех сферах: произ-
водства, торговли и потребления. 

В сфере производства особого вни-
мания требует отечественный това-
ропроизводитель. Поэтому одним из 
направлений модернизации правового 
регулирования хозяйственной деятель-
ности в Украине является обеспечение 
эффективной государственной под-
держки национального товаропроизво-
дителя как фактора, способствующего 
повышению уровня экономического 
развития страны и обеспечения защи-
ты потребительского рынка. 

Обеспечение конкурентоспособ-
ности отечественного товаропроиз-
водителя является средством защиты 
публичного интереса в сфере хозяй-
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ствования. Исследователи глобальной 
торговой системы (ВТО) отмечают по-
вышение роли и широкие масштабы 
применения конкурентной политики 
на современном этапе во всем мире. 
С их точки зрения, конкурентная по-
литика дополняет рыночную систему 
и представляет собой систему средств 
правового, экономического и организа-
ционно-административного характера, 
направленных на формирование кон-
курентной среды, развитие и защиту 
честной конкуренции и борьбу с на-
рушениями действующего антимоно-
польного законодательства [19, с. 500]. 
Необходимость учета публичного ин-
тереса в деятельности хозяйствующего 
субъекта как фактора, способствующе-
го обеспечению надлежащей защиты 
потребительского рынка, может также 
являться одним из направлений модер-
низации отечественного законодатель-
ства в контексте международной инте-
грации Украины путем регламентации 
хозяйственно-торговой деятельности  
с целью защиты потребительского 
рынка.

Как известно, большинство наци-
ональных экономик и мировая эконо-
мика в целом построены на рыночной 
системе, основой функционирования 
которой является конкуренция, обе-
спечивающая наиболее полное и ка-
чественное удовлетворение потреб-
ностей потребителей, эффективное 
использование ресурсов, а также сти-
мулирующая производство и иннова-
ционные процессы.

Обеспечение защиты потребитель-
ского рынка, в том числе путем прове-
дения соответствующей конкурентной 
политики, в конечном счете, направле-
но на поддержание баланса интересов 
между государством, потребителем и 
бизнесом. В данном случае, государ-
ство опосредует публичный интерес, 
приоритет которого над частным ха-
рактерен для большинства экономиче-
ски развитых стран.

Так, в западной юриспруденции 
используется формула: закрепление 
приоритета частных интересов при 
условии, что они не причиняют вреда 
общему благу [20, с. 67]. Иными слова-
ми, сбалансированный частный инте-
рес есть суть публичного интереса [21, 
с. 114], что еще раз обусловливает на-
правленность правовой регламентации 
хозяйственно-торговой деятельности 

на обеспечение защиты потребитель-
ского рынка в целом, т. е. публичного 
интереса, который выражается как 
сбалансированный частный интерес 
всех субъектов потребительского рын-
ка: товаропроизводителя, продавца и 
потребителя. И одним из регуляторов, 
направленных на достижение общей 
цели защиты потребительского рынка 
, является конкурентная политика го-
сударства.

Изложенное свидетельствует о не-
состоятельности концепции невмеша-
тельства государства в регламентацию 
экономических отношений. Сущность 
государственной защиты потреби-
тельского рынка состоит в максималь-
ном обеспечении и гарантии защиты 
прав и интересов всех участников 
рынка, которые зависят от рычагов и 
способов воздействия, направленных 
на расширение потребительского рын-
ка, его насыщение необходимыми по-
требительскими товарами и услугами, 
а также на правильное использование 
материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, направленных на конеч-
ного потребителя, в том числе путем 
регламентации хозяйственно-торго-
вой деятельности. 

Такими рычагами и способами яв-
ляются следующие: лицензирование 
определенных видов деятельности; 
ограничение монополизма и защита 
субъектов хозяйствования и потребите-
лей от недобросовестной конкуренции; 
использование торговой марки в сфере 
хозяйствования; техническое регулиро-
вание в сфере хозяйствования; регули-
рование цен и тарифов; государствен-
ный контроль и надзор за хозяйствен-
но-торговой деятельностью.

Основы удовлетворения интересов 
и прав конечных потребителей закла-
дываются непосредственно в сфере 
хозяйственной деятельности, что тре-
бует модернизации правового регули-
рования хозяйственной деятельности в 
следующих направлениях:

– обеспечение поддержки от-
ечественного товаропроизводителя, 
направленное на повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности 
отечественных предприятий путем:  
1) государственной поддержки на-
учно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности предприятий;  
2) стимулирования активизации 
участия предприятий в процессах 

международного обмена факторами 
производства; 3) совершенствования 
протекционистской политики государ-
ства (применение антидемпинговых и 
специальных ограничительных мер);  
4) содействие внедрению междуна-
родных стандартов качества как сред-
ства решения основной задачи от-
ечественного товаропроизводителя –  
повышения конкурентоспособности 
производимых товаров;

– введение сертификации продук-
ции по экологическим требованиям;

– введение в хозяйственный обо-
рот норм ХКУ, предусматривающих 
основным критерием качества товаров 
соответствующую техническую доку-
ментацию (стандарты, технические ре-
гламенты, технические условия и т. д.) 
с учетом тесной взаимосвязи вопросов 
безопасности и качества продукции;

– разработка системы норм, уста-
навливающих ответственность субъек-
тов хозяйственнно-торговой деятель-
ности, соответствующую современ-
ным условиям хозяйствования.

Выводы. Вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости совершен-
ствования правовой регламентации 
хозяйственно-торговой деятельности с 
целью защиты потребительского рын-
ка. При этом для достижения постав-
ленной цели модернизация регламен-
тации хозяйственно-торговой деятель-
ности является составляющим звеном 
в цепи мер, направленных на защиту 
потребительского рынка в сфере про-
изводства, торговли и потребления.

Задача защиты потребительско-
го рынка может быть решена путем 
построения функционально-целевой 
системы защиты потребительского 
рынка, составной частью которой вы-
ступает регламентация хозяйственно-
торговой деятельности. Такая система 
может формироваться путем разработ-
ки соответствующей государственной 
политики, направленной на защиту по-
требительского рынка, которая будет 
состоять из совокупности определен-
ных направлений, в частности конку-
рентной политики, структурно-отрас-
левой политики, инвестиционной по-
литики, политики институциональных 
преобразований, ценовой политики и 
внешнеэкономической политики, что 
позволит обеспечить необходимую за-
щиту как потребительского рынка в 
целом, так и всех его участников.
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Основы удовлетворения интере-
сов и прав конечных потребителей 
закладываются непосредственно в 
сфере хозяйственной деятельности. 
Регламентация хозяйственно-торговой 
деятельности с целью защиты потре-
бительского рынка должна включать 
систему норм, устанавливающих от-
ветственность субъектов хозяйственн-
но-торговой деятельности, соответ-
ствующую современным условиям 
хозяйствования.
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Summary
Migration policy of a state is one of the main areas of state’s activities. This article discusses the innovations associated with the 

implementation of the integration exam for migrants in Russia, which enters into force as a mandatory procedure January 1, 2015.  
The article reveals the experience of using such tests in Germany and France.

Key words: migration, international law, comparative law, integration and adaptation of migrants, integration test, citizenship test, 
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аннотация
В данной статье, в связи с тем, миграционная политика каждого государства является одним из основных направлений его 

деятельности, рассматриваются нововведения, связанные с внедрением интеграционного экзамена для мигрантов в России, 
вступающего в действие в качестве обязательной процедуры 1 января 2015 г. Раскрывается опыт использования подобных 
тестов в Германии и во Франции.

ключевые слова: миграция, международное право, сравнительное право, интеграция и адаптация мигрантов, интеграци-
онный тест, тест на гражданство, Россия, Германия, Франция.

постановка проблемы. Важней-
шей задачей миграционной по-

литики Российской Федерации является 
«привлечение мигрантов в соответствии 
с потребностями демографического и 
социально-экономического развития, с 
учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции» [25; 23; 16].

Как свидетельствует мировой и 
российский опыт, наличие в обществе 
значительного количества иностранцев, 
которые не имеют возможности полно-
ценно адаптироваться к культурным и 
социальным условиям страны пребыва-
ния, что невозможно без знания языка 
хотя бы на базовом уровне, основ исто-
рии и законодательства государства, про-
воцирует напряженность в обществе и 
создает потенциальную угрозу межнаци-
ональному согласию.

актуальность темы. Многие госу-
дарства, длительное время принимаю-
щие мигрантов, законодательно закре-
пляют нормы, направленные на куль-
турную и языковую адаптацию. Знание 
языка государства приема, основ исто-
рии и законодательства является усло-
вием комфортного пребывания мигран-
тов в стране; полноценной социальной 
адаптации иностранного гражданина 
в принявшем его обществе; правовой 

грамотности мигранта и возможности 
защиты его прав; взаимопонимания 
мигрантов и местного населения, фор-
мирования толерантности в их взаи-
моотношениях; предотвращения воз-
никновения этнических анклавов и, как 
следствия, напряженности; социальной 
стабильности и безопасности принима-
ющего общества [17].

Цель статьи заключается в рассмо-
трении интеграционных экзаменов для 
мигрантов, их содержания, правового ре-
гулирования и применения в Германии и 
Франции в контексте введения аналогич-
ной процедуры в Российской Федерации.

изложение основного материала  
исследования. Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 602 «Об обеспечении межнациональ-
ного согласия» предусмотрено введение 
обязательного экзамена по русскому язы-
ку, истории России, основам законода-
тельства Российской Федерации для тру-
дящихся-мигрантов, за исключением вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Для решения этих задач, среди прочего, 
были внесены соответствующие изме-
нения в законодательство Российской 
Федерации: статью 25.6 Федерального 
закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Феде-

рации и въезда в Российскую Федера-
цию» и Федеральный закон от 25 июля  
2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» [29].

В соответствии с законом о внесении 
изменений (ст. 1), подтверждать владе-
ние русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации с 1 января 2015 г. 
будут обязаны иностранные граждане, 
обратившиеся за получением разреше-
ния на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу либо 
патента на осуществление трудовой дея-
тельности. 

Сертификат о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации 
будет выдаваться образовательными и 
иными организациями на территории 
Российской Федерации или за рубежом, 
включенными в перечень организаций, 
проводящих экзамен по русскому языку 
как иностранному языку, истории России 
и основам законодательства Российской 
Федерации, иностранным гражданам, 
сдавшим экзамен по русскому языку как 
иностранному языку, истории России и 
основам законодательства Российской 
Федерации. Срок действия такого сер-
тификата составит 5 лет с даты его вы-
дачи. Правовое регулирование деталей 
проведения экзамена осуществляется 

1 Научная публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ  
в рамках выполнения научно-методических работ в 2014 г. № 10.9063.2014.



decembrie 2014 57LEGEA ŞI VIAŢA

Министерством образования и науки 
РФ, например, принятым 29 августа 
2014 г. Приказом № 1156 об утвержде-
нии формы, порядка проведения экзаме-
на по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодатель-
ства РФ и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи 
указанного экзамена [на 1 ноября 2014 г. 
официально опубликован не был].

Введение в законодательство указан-
ных изменений дает возможность сни-
зить опасность возникновения социаль-
ной напряженности в обществе; создать 
условия для эффективной защиты прав 
и законных интересов данной категории 
трудовых мигрантов, обеспечить их без-
опасное пребывание на территории стра-
ны; способствовать эффективной адапта-
ции мигрантов к социокультурным усло-
виям российского общества, препятствуя 
возникновению анклавов и сегрегации; 
значительно уменьшить вовлечение тру-
довых мигрантов в коррупционные схе-
мы [23; 19; 12; 26; 27; 13].

Сдача экзамена по русскому языку 
как иностранному языку, истории Рос-
сии и основам законодательства Россий-
ской Федерации будет оплачиваться ино-
странными гражданами самостоятельно. 
Стоимость такой услуги может соста-
вить 5 тыс. рублей [9]. 

Необходимость введения такого экза-
мена и его конкретное наполнение неко-
торыми ставится под вопрос. Отдельные 
эксперты усматривали в этом отрица-
тельные стороны, так как, в соответ-
ствии с изменениями, трудовые мигран-
ты должны сдать экзамен не только на 
знание языка, но и на знание культуры и 
российского законодательства, что ино-
странным гражданам, многие из которых 
плохо владеют русским языком, может 
стать неподъемным бременем [24]. 

В зарубежных странах различные 
тесты, проверяющие готовность имми-
грантов интегрироваться в общество, 
играют все большую роль. Последние 
два-три десятилетия миграционные ве-
домства разных стран, наряду с языковы-
ми, практикуют страноведческие тесты в 
отношении претендентов на гражданство 
или длительное проживание в стране. 
Растет не только число государств, при-
бегающих к подобным процедурам, но и 
количество категорий мигрантов, для ко-
торых интеграционные тесты становятся 
обязательными. Рассмотрим примеры 
Германии и Франции [см., например, об 

опыте иных стран, рассмотренных авто-
рами РУДН, см.: 1; 10; 11; 14].

Германия. С момента принятия в 
2007 г. Национального плана по инте-
грации в Германии были введены инте-
грационные курсы по немецкому язы-
ку, истории и обществоведению [15], 
основная цель которых заключается в 
доказывании иностранными гражда-
нами, прибывшими из стран, не входя-
щими в ЕС [18], «своей воли к интегра-
ции в немецкое общество» [2]. Также в 
рамках Национального плана по инте-
грации и в дополнение к положениям 
Закона «О гражданстве ФРГ и о пра-
вах иностранцев» 1999 г. с 1 сентября  
2008 г. введен на постоянной осно-
ве тест на получение гражданства  
[34; 2; см. также 28]. 

Тест на гражданство 
(einbürgerungstest) – это экзамен, кото-
рый должен сдать каждый иностранец, 
чтобы претендовать на получение не-
мецкого гражданства. Это тест состоит 
из 33 вопросов, по 4 варианта ответа 
на каждый, один из которых правиль-
ный. Чтобы получить положительный 
результат, необходимо правильно от-
ветить, минимум, на 17 из них. В Гер-
мании имеется каталог теста, который 
содержит 300 вопросов, одинаковых на 
всей территории Германии, а также 10 
дополнительных вопросов на каждую 
немецкую землю [20]. 

Тест на гражданство Германии со-
ставлен специалистами из Института 
повышения квалификации в сфере об-
разования, при которых составляется 
комбинация для каждого отдельного эк-
замена, полный список вопросов нельзя 
заранее посмотреть и заранее выучить, 
минимально необходимое количество 
правильных ответов [4]. По мнению экс-
пертов, сам тест довольно простой. На 
большинство вопросов можно ответить 
и без особой подготовки, по статистике, 
менее чем 3 % соискателей немецкого 
гражданства не сдают тест на граждан-
ство с первого раза [21].

Тематика вопросов: немецкая куль-
тура, история, политика, основы немец-
кого права, положения конституции и 
прочая информация, которую получает 
обычный человек за несколько лет жиз-
ни в Германии. Для подготовки к тесту на 
гражданство в Германии созданы специ-
альные интеграционные курсы, которые 
включают языковой курс (600 часов), 
курс по освоению правовой системы 

Германии, истории и культуре (30 часов) 
[37].

В целях реализации Национально-
го плана по интеграции было создано 
Управление миграции и интеграции на 
федеральном уровне в форме Федераль-
ного ведомства миграции и беженцев 
(BAMF) в Нюрнберге [3].

Как и в большинстве стран, в Герма-
нии экзамен платный, стоит 25€ и может 
сдаваться неограниченное количество 
раз. Проходит он в Центрах образования 
для взрослых (ЦОВ) (Volkshochschule 
(VHS)), так называемых общественных 
колледжах, которые есть в каждом круп-
ном немецком городе. В некоторых зем-
лях, помимо этого теста, с соискателями 
немецкого гражданства проводят допол-
нительное устное собеседование на те 
же темы, которые затронуты в тесте на 
гражданство [7].

Кроме внутригосударственных зако-
нов (Закон об иммиграции 2005 г. [8], На-
циональный план по интеграции 2007 г. 
[15]), для Германии принципиально важ-
ное значение имеют законодательные 
акты ЕС в сфере миграции (Директива об 
установлении условий въезда и пребыва-
ния граждан третьих стран в целях высо-
коквалифицированной работы от 25 мая 
2009 г. [6], Директива об установлении 
минимальных стандартов в отношении 
санкций и мер к работодателям незакон-
но пребывающих граждан третьих стран 
от 18 июня 2009 г. [5] и др.).

Франция. В 2010 г., по данным ми-
нистерства внутренних дел, французское 
гражданство получили 130 тысяч чело-
век, из них примерно 90 тысяч человек –  
на основе процедуры натурализации. 
Однако к середине 2012 г. возникла не-
обходимость внесения изменений и кон-
кретики в регулировании данного вопро-
са. Министр внутренних дел Франции 
Мануэль Вальс заявил, что новые кри-
терии выдачи гражданства должны быть 
пересмотрены правительством страны 
до конца лета [32]. «Я намерен сделать 
из гражданства двигатель интеграции, 
а не бег с препятствиями, зачастую гра-
ничащий с дискриминацией», – заявил 
министр. Он отметил, что количество 
натурализованных иностранцев посто-
янно снижается: за последние два года 
французских паспортов было выдано на 
40% меньше квоты. «Такой спад будет 
чувствительным, особенно после 30% 
падения за период 2010–2011 гг.», – ска-
зал глава МВД. 
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Чтобы улучшить статистику по выда-
че французских паспортов иностранцам, 
Мануэль Вальс предлагал «внести яс-
ность в критерии предоставления граж-
данства» [30]. Документ, который четко 
ограничит критерии выдачи паспортов, 
должен был быть подготовлен до конца 
лета. Власти страны провели по этому 
вопросу дебаты с представителями про-
фсоюзных организаций. Многие опаса-
лись выдачи паспортов иммигрантам, 
далеким от традиционных французских 
ценностей. По словам министра, ежегод-
но около 30 тысяч иностранцев приобре-
тают официальный статус во Франции, 
из которых 15 тысяч получают паспорт 
на усмотрение представителей местных 
органов власти. «Процесс узаконива-
ния статуса иностранного гражданина в 
стране очень важен и должен опираться 
на строго очерченные критерии», – по-
яснил министр. Основными критериями 
для Вальса являются французский язык, 
разделение французских ценностей и 
культуры и поддержка стабильной ситу-
ации во Франции. 

На данный момент во Франции дей-
ствует закон об иммиграции, вступив-
ший в силу с 1 января 2012 г. Он был 
разработан предшественником Мануэля 
Вальса на посту главы МВД Клодом Ге-
аном. Так, претендующие на француз-
ский паспорт должны иметь диплом о 
знании французского языка «в объеме, 
необходимом для повседневной жизни». 
Кроме этого, реформой законодатель-
ства, а именно Законом № 2011-672 от 16 
июня 2011 г. об иммиграции, интеграции 
и национальной принадлежности [36] с 
1 июля 2012 г. вводится новое тестиро-
вание, состоящее из 12 вопросов о куль-
туре, истории и географии Франции [22]. 
В Указе от 30 августа 2013 г. говорится, 
что «кандидат должен продемонстриро-
вать уровень знания истории, культуры 
и французского общества. Например, 
в тесте можно встретить вопросы об 
истории Франции, принципах, символах 
и институтах Республики, о роли Фран-
ции в Европе и мире» [33]. Среди вопро-
сов, есть, например, такие: «Эдит Пиаф:  
а) Певица; б) Чемпион по велоспорту; 
в) Орнитолог» [22]. Для удачного про-
хождения испытания необходимо дать 
правильный ответ на 60 % вопросов, то 
есть ответить на минимум 7 вопросов из 
12. До введения экзамена специальная 
проверка степени владения французским 
языком не проводилась, однако, беседуя 

с кандидатами на получение граждан-
ства, сотрудники префектуры полиции 
одновременно оценивали их лингвисти-
ческие знания.

С 1 января 2012 г. в рамках прове-
денных реформ обязательным стал спе-
циальный тест, который, в соответствии 
с общими лингвистическими нормами 
Совета Европы, предполагает «хорошее 
понимание устной речи и способность 
изъясняться по-французски». Речь идет 
об уровне знаний, что обеспечивал бы 
нормальные условия жизни в стране и 
участие в обычных беседах.

Как и во многих странах, освобож-
даться от сдачи данного экзамена могут 
те кандидаты, которые представят ди-
плом французского учебного заведения 
или справку об окончании языковых кур-
сов во Франции, действующую в течение 
двух лет. Для кандидатов на французское 
гражданство такие языковые курсы явля-
ются бесплатными.

Тест включает в себя две обязатель-
ные проверки знаний. Первая — кон-
троль понимания устной речи; состоит 
из 30 вопросов и длится 30 минут. Такой 
контроль проводится в общем экзамена-
ционном зале. Вторая – проверка способ-
ности изъясняться по-французски; про-
водится в форме индивидуального собе-
седования экзаменатора с претендентом 
продолжительностью 15 минут [35].  
В законе уровень владения французским 
языком для соискателя на получение 
гражданства Франции определяется как 
«B1 устный», то есть иностранец должен 
«понимать основные элементы языка, 
необходимые для повседневной жизни и 
в бытовых ситуациях, быть способным 
просто и связно выражать свои мысли в 
области семейной жизни и в области сво-
их интересов» [22].

Пройти такой тест можно в ближай-
шем Центре лингвистических тестов.  
В случае неудовлетворительного резуль-
тата можно предпринимать новые попыт-
ки, количество которых не ограничивает-
ся. Однако перед очередной проверкой 
должно пройти не менее двух месяцев. 

Кроме того, кандидатам нужно прой-
ти тест на знание истории и культуры 
Франции и приверженность ценностям 
Французской Республики и подписать 
Хартию прав и обязанностей граждан 
Франции [31]. Ассимиляция проверя-
ется во время индивидуального собесе-
дования с чиновником префектуры или 
консульства. Правительство разработало 

специальный тест для сдачи на получе-
ние французского гражданства. Тест со-
стоит из 12 вопросов с выбором одного 
правильного ответа из нескольких пред-
ложенных [36]. Иммигранту необходимо 
«доказать свою ассимиляцию в француз-
ской общине, в том числе соблюдение 
основополагающих принципов и цен-
ностей Республики и достаточное знание 
языка, истории, культуры и французского 
общества, а также знания о правах и обя-
занностях, возложенных на французских 
граждан, а также подписать хартию прав 
и обязанностей граждан Франции» [36].

Выводы. Интеграционные экзамены 
для мигрантов все чаще используются 
государствами для облегчения включен-
ности мигрантов в общество и контроля 
за потенциалом или достигнутым уров-
нем интеграции. Такие проверки всё 
больше содержат в себе не только вопро-
сы, касающиеся знания языка, но оцени-
вают знание культуры, истории, геогра-
фии, законодательства. Хотя интеграци-
онные испытания мигрантов поднимают 
некоторые, в том числе правозащитные, 
проблемы, государства лишь расширяют 
практику применения подобных инте-
грационных процедур. 
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Summary
The article discusses the theoretical aspects of systematization of the contracts in 

information relations, agreements of intellectual property, the formation of conclusions 
and propositions aimed at improving civil legislation in this area. This article analyzes 
from the perspective of legal doctrine and system the concept of treaties in the sphere 
of information relations, especially treaties regulating intellectual property relations, 
the results of which are often used in commercial transactions, The article concludes 
that regulation of the contracts in the field of information relationships are based as the 
general provisions of the Civil Code of Ukraine about the civil law contracts as well as 
the individual norms of civil legislation of their special regulation.

Key words: contract, information relations, result of intellectual activity; intellectual 
property, system of contracts; civil legislation.

аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты систематизации договоров 

в сфере информационных отношений, договоров регламентирующих отношения 
интеллектуальной собственности, формировании выводов и предложений, на-
правленных на совершенствование гражданского законодательства в указанной 
сфере. В статье c позиции юридической доктрины анализируется понятие и си-
стема договоров в сфере информационных отношений, прежде всего договоров, 
регламентирующих отношения интеллектуальной собственности, результаты ко-
торой часто используются в коммерческом обороте, делается вывод о распростра-
нении на договоры в сфере информационных отношений как общих положений 
Гражданского кодекса Украины о гражданско-правовых договорах, так и отдель-
ных норм гражданского законодательства, обеспечивающих их самостоятельное 
правовое регулирование. 

ключевые слова: договор, информационные отношения, результат интеллек-
туальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, система догово-
ров, гражданское законодательство. 

постановка проблемы. В ус-
ловиях современной эконо-

мики договор является универсаль-
ной правовой моделью организации и 
урегулирования отношений между ее 
участниками. Гражданско-правовой 
договор обеспечивает урегулирование 
имущественных отношений субъектов 
предпринимательства, оформляя их в 
необходимую законодательством пра-
вовую форму, выступает способом ре-
ализации прав и интересов участников 
правоотношений, средством согласова-
ния взаимного волеизъявления сторон. 

На основании договора лицо впра-
ве получить доступ к пользованию ма-
териальными и духовными благами, 
сообщить обществу об особенностях 
своего мировосприятия, уникальности 
внутреннего мира, которое выражается 
в созданных им результатах литератур-

ного, художественного, научного или 
технического творчества. 

Постепенно договор перестает 
быть простым средством фиксации 
прав и обязанностей сторон по вла-
дению, пользованию или распоря-
жению вещью, основанием для рас-
пределения, обмена и потребления 
результатов производства. Развитие 
духовного сферы обусловило услож-
нение и разнообразие интеллекту-
альной деятельности, вариативность 
ее результатов и форм внешнего во-
площения. В этих условиях договор 
приобретает характер универсальной 
конструкции трансферта результатов 
интеллектуальной деятельности от 
творца к обществу, предоставления 
и дальнейшего использования таких 
результатов в сфере гражданского 
оборота. 
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За счет договора автор не толь-
ко способен реализовать результаты 
своей научной, художественной или 
литературной деятельности, обрести 
признание своего мастерства или про-
веденного научного исследования, но 
и получить материальное вознагражде-
ние за свой труд. 

Гражданский договор выступает 
необходимым условием реализации 
имущественных прав и интересов 
творца, средством удовлетворения его 
духовных потребностей в самореализа-
ции С другой стороны, за счет договор-
ной формы регулирования правоотно-
шений общество в целом и отдельные 
его члены имеют возможность ознако-
миться с результатами творческой дея-
тельности, оценить их, обеспечить их 
использование или воспроизведение в 
личных целях. 

Договоры в сфере информацион-
ных отношений имеют двойное значе-
ние. Они выступают юридической фор-
мой, которая в полной мере позволяет 
создателю реализовать комплекс при-
надлежащих ему прав. Вместе с тем, 
они являются способом обеспечения 
потребностей общества в продуктах 
духовного производства, орудием дви-
жения творческого результата от созда-
теля до конечных его потребителей. 

В этом направлении, учитывая ак-
тивное развитие информационных 
технологий в условиях современности, 
законодательство должно не только от-
вечать современным потребностям ох-
раны прав субъектов информационных 
отношений и удовлетворять интересы 
общества, но и опережать такие по-
требности и интересы. Однако эта сфе-
ра регулирования в настоящее время 
является одной из самых незыблемых в 
отечественном гражданском праве. 

актуальность темы. Несмотря на 
то значение, которое предоставляется 
договорам в сфере информационных 
отношений, в юридической литературе 
и на уровне законодательства отсут-
ствует единый подход на систему та-
ких договоров. Нормы действующего 
законодательства, определяющие виды 
и существенные условия этих догово-
ров зачастую противоречат друг другу 
или ограничиваются лишь поверхност-
ной регламентацией соответствующих 
правоотношений. 

Целью публикации является ис-
следование проблем систематизации 

договоров в информационной сфере, 
прежде всего, договоров, регламенти-
рующих отношения интеллектуальной 
собственности, результаты которой ча-
сто используются в коммерческом обо-
роте, а также формулировка выводов и 
предложений, направленных на совер-
шенствование гражданского законода-
тельства в указанной области. 

изложение основного материала 
исследования. Вопросы усовершен-
ствования правового регулирования 
договорных отношений в информа-
ционной сфере были предметом на-
учного исследования представителей 
различных отраслей юридической на-
уки, в частности И.Л. Бачило, О.А. Го-
родова, В.А. Дозорцева, В.А. Копыло-
ва, А.А. Пидопригоры, А.П. Сергеева, 
Е.И. Харитоновой и других ученых. 
Научным основанием исследования 
проблем данной статьи стали много-
численные публикации Е.В. Коханов-
ской, посвященные разработке теории 
гражданско-правового регулирования 
информационных отношений. При на-
писании статьи использовались как 
общенаучные, так и специально-юри-
дические методы исследования право-
вых явлений и юридических категорий. 

Неоднозначно урегулированы до-
говоры в сфере интеллектуальной 
собственности также в действующем 
законодательстве, а договоры в сфере 
информационных отношений вообще 
не урегулированы в Гражданском ко-
дексе Украины (далее – ГК Украины) 
[1]. Договорам в сфере интеллектуаль-
ной собственности посвящена гл. 75 
ГК Украины «Распоряжение имуще-
ственными правами интеллектуальной 
собственности». Положения, регули-
рующие договорные отношения интел-
лектуальной собственности, содержат-
ся также в других частях ГК Украины. 
К таким можно отнести нормы гл. 76 
«Коммерческая концессия» и гл. 62 
«Исполнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ». Ст. ст. 429–430 
касаются распределения имуществен-
ных прав на объект, созданный в свя-
зи с выполнением трудового договора 
или по заказу, а ч. 3 ст. 436 ГК Украи-
ны регулирует договорные отношения 
между соавторами. 

Нормы действующего законода-
тельства, определяющие виды и су-
щественные условия таких договоров, 

часто противоречат друг другу или 
ограничиваются поверхностной регла-
ментацией правоотношений, возни-
кающих по поводу заключения и вы-
полнения договоров в сфере интеллек-
туальной собственности. Объясняется 
такая ситуация разными теоретически-
ми подходами определения сущности 
правового режима результатов интел-
лектуальной, творческой деятельности, 
дифференциацией правового регули-
рования на уровне специального за-
конодательства об интеллектуальной 
собственности и общего гражданско-
правового регулирования. 

Разница в научных взглядах на ме-
ханизм регламентации отношений в 
сфере интеллектуальной деятельности 
повлекла возникновение значительно-
го количества разнообразных правовых 
позиций относительно системы дого-
воров в сфере интеллектуальной соб-
ственности. В частности, существует 
мнение, что к договорам о распоряже-
нии имущественными правами интел-
лектуальной собственности относятся 
следующие: лицензия на использова-
ние объекта права интеллектуальной 
собственности, лицензионный дого-
вор, авторские договоры. Последние 
бывают двух типов: авторский договор 
на передачу произведения на использо-
вание и авторский лицензионный до-
говор [2, с. 370–384]. Среди авторских 
договоров об использовании произве-
дений выделяют издательский договор, 
договор о депонировании рукописи, 
постановочный договор, сценарный 
договор, договор художественного за-
каза и договор об использовании в про-
мышленности неопубликованного про-
изведения декоративно-прикладного 
искусства. 

По мнению других ученых, дого-
воры в сфере интеллектуальной соб-
ственности включают договора на ис-
пользование объектов авторского права 
и договора об использовании промыш-
ленной собственности [3, c. 156; 4,  
c. 364–443]. К авторским договорам от-
носят издательский договор, договор о 
депонировании рукописи, постановоч-
ный и сценарный договоры, договор 
художественного заказа, договор о соз-
дании аудиовизуального произведения, 
договор о передаче (уступке) исклю-
чительных имущественных авторских 
прав, договор о передаче права на ис-
пользование произведения, авторский 
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договор об издании произведения за 
свой счет, договор об использовании 
объектов смежных прав и договор об 
управлении имущественными правами 
авторов [5, c. 224–250].. 

Существует также подход, что до-
говоры в сфере интеллектуальной 
деятельности включают две группы: 
договоры на создание и договоры на 
использование результатов творческой 
деятельности. В свою очередь, к до-
говорам на использование творческих 
достижений принадлежат лицензион-
ный договор и договор о передаче ноу-
хау [6].. 

Неоднозначно урегулированы до-
говоры в сфере интеллектуальной 
собственности также в действующем 
законодательстве. При этом следует 
отметить, что при формировании на-
циональной системы нормативной ох-
раны результатов интеллектуальной 
деятельности отечественный законода-
тель использовал принципы единства 
и дифференциации, закрепив общие 
подходы к регламентации отношений 
по распоряжению правами интеллекту-
альной собственности в гл. 75 и книге 
4 ГК Украины, а особенности правовой 
охраны отдельных объектов интеллек-
туальной собственности – в специаль-
ных законах. Следствием реализации 
этих принципов стало возникновение 
отдельных противоречий между поло-
жениями ГК и нормами специальных 
законодательных актов. 

В частности, норма ст. Закона Укра-
ины «Об авторском праве и смежных 
правах» [7] указывает, что передача 
права на использование произведения 
другим лицам может осуществляться 
на основе авторского договора о пере-
даче исключительного права на ис-
пользование произведения или на ос-
нове авторского договора о передаче 
неисключительного права на использо-
вание произведения. 

Ст. 33 этого Закона предусматри-
вается также такой вид авторского 
договора, как договор заказа, в соот-
ветствии с которым автор обязуется 
создать в будущем произведение, со-
гласно условий договора, и передать 
его заказчику. 

Закон Украины «Об охране прав 
на изобретения и полезные модели» 
закрепляет право владельца патента 
передавать на основании договора пра-
во собственности на изобретение (по-

лезную модель) и право предоставлять 
разрешение (лицензию) на использо-
вание изобретения (полезной модели) 
на основании лицензионного договора. 
При этом подчеркивается, что договор 
о передаче права собственности на изо-
бретение (полезную модель) и лицен-
зионный договор являются действи-
тельными, если они заключены в пись-
менной форме и подписаны сторонами. 

ГК Украины в ст. содержит пере-
чень договоров в сфере распоряжения 
имущественными правами на объекты 
интеллектуальной собственности. К 
ним относятся следующие: лицензия 
на использование объекта права ин-
теллектуальной собственности; лицен-
зионный договор; договор о передаче 
исключительных имущественных прав 
интеллектуальной собственности; до-
говор о создании по заказу и использо-
вание объекта права интеллектуальной 
собственности; другой договор отно-
сительно распоряжения имуществен-
ными правами интеллектуальной соб-
ственности. 

На наш взгляд, для того чтобы 
определить систему договоров в сфере 
распоряжения имущественными пра-
вами интеллектуальной собственности, 
следует прежде всего выяснить особен-
ности самого права распоряжения ре-
зультатами творческой деятельности. 

На сегодняшний день все большую 
поддержку в отечественной правовой 
науке приобретает позиция разграни-
чения права собственности на вещь и 
права на результаты интеллектуальной, 
творческой деятельности, для которого 
свойственна возможность обладания 
аналогичного право на один и тот са-
мый объект одновременно и независи-
мо разным лицам, каждый из которых 
является владельцем творческого ре-
зультата. 

Права на результаты интеллекту-
альной деятельности отличаются от 
права собственности не только по со-
держанию полномочий, но и тем, что 
распоряжение исключительным пра-
вом на результаты интеллектуальной 
деятельности охватывает две формы: 
полную уступку (передачу) прав и пре-
доставление имущественных прав на 
результаты творчества. 

Определение особенностей содер-
жания форм реализации правомочно-
сти распоряжения имеет достаточно 
важное значение, поскольку договор-

ные конструкции в сфере распоряжения 
правами интеллектуальной собствен-
ности должны отражать специфику са-
мого права распоряжения результатами 
творчества. Поскольку существуют две 
формы реализации такого права в виде 
полной передачи всех принадлежащих 
лицу прав и в виде предоставления этих 
прав на определенный срок, то следует 
признать существование только двух 
самостоятельных договорных типов 
реализации принадлежащих субъекту 
имущественных прав интеллектуаль-
ной собственности. Это договор о пере-
даче (уступке) прав интеллектуальной 
собственности и договор о предостав-
лении прав на использование объекта 
на определенных условиях. Такие до-
говоры в цивилистической доктрине и 
в законодательстве получили название 
договора о передаче имущественных 
прав интеллектуальной собственности 
и лицензионного договора. 

В теории, законодательстве и в 
сфере практической плоскости отсут-
ствуют правовые основания для раз-
граничения договоров на авторские 
и договоры в сфере промышленной 
собственности. Несмотря на существо-
вание в специальном законодательстве 
таких видов договоров, как авторские 
и лицензионные, по замыслу разработ-
чиков ГК Украины, правила гл. 75 ГК 
Украины должны распространяться на 
все случаи распоряжения имуществен-
ными правами интеллектуальной соб-
ственности. Конструкция лицензион-
ного договора, которая до вступления в 
силу ГК Украины применялась, прежде 
всего, в сфере предоставления прав 
на использование объектов промыш-
ленной собственности, в современных 
условиях может применяться для опос-
редования отношений по предоставле-
нию прав относительно всех результа-
тов творчества, в том числе объектов 
авторского права и смежных прав. 

Кроме того, сами по себе термины 
«авторские договоры» и «договоры в 
сфере промышленной собственности» 
не указывают на тип соответствующей 
договорной конструкции, а только пре-
доставляют возможность определить 
объект, относительно которого заклю-
чается договор. Это может быть произ-
ведение литературы, науки, искусства 
или изобретение, полезная модель, 
промышленный образец или торговая 
марка. Однако в науке разграничение 
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договоров осуществляется в зависимо-
сти от их юридической природы, а не 
от характера их объекта. Иначе суще-
ствовали бы договоры недвижимости, 
земельные договоры, автомобильные 
договоры и т. п. При этом, безусловно, 
специфика правового режима объекта 
влияет на соответствующий договор-
ный тип и может быть основанием для 
выделения такого договора в отдель-
ный вид. Например, в рамках договор-
ного типа купли-продажи, существуют 
разновидности – договоры купли-про-
дажи недвижимости, купли-продажи 
транспортных средств и т. п. 

Таким образом, юридические кате-
гории «авторские договоры» и «дого-
воры в сфере промышленной собствен-
ности» позволяют лишь определить 
будущую сферу использования объ-
екта и сам объект интеллектуальной 
собственности, однако не определяют 
договорный тип распоряжения права-
ми на результат интеллектуальной де-
ятельности.

Анализ положений действующего 
законодательства, посвященных регу-
лированию договорных отношений в 
сфере интеллектуальной собственно-
сти, рассмотрение доминирующих в 
отечественной правовой науке позиций 
относительно классификации таких 
договоров позволяет осуществить си-
стематизацию договорных конструк-
ций в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

Считаем, что договоры в сфере 
интеллектуальной собственности воз-
можно дифференцировать на три груп-
пы. Во-первых, это договоры, направ-
ленные на создание объектов интеллек-
туальной собственности. Эта группа 
договоров включает два договорных 
вида: договоры о создании по заказу 
объектов интеллектуальной собствен-
ности и договоры на выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ. 
В рамках договоров на создание по 
заказу объектов интеллектуальной соб-
ственности можно выделить договоры 
на создание объектов авторского права 
и смежных прав (договоры авторского 
заказа) и договоры на создание других 
объектов интеллектуальной собствен-
ности. 

Данная группа договоров является 
разновидностью договоров на выпол-
нение интеллектуальной деятельности, 

однако содержание таких договоров 
может включать условие об особенно-
стях использования объектов интеллек-
туальной собственности заказчиком, в 
таком случае такие договоры имеют 
смешанный характер. Примером сме-
шанного договора может быть договор, 
предусмотренный ст. 1112 ГК Украины –  
договор о создании по заказу и исполь-
зованию объекта интеллектуальной 
собственности.

Во-вторых, договоры в сфере рас-
поряжения имущественными правами 
интеллектуальной собственности. Эта 
группа договоров представлена также 
двумя договорными видами: лицензи-
онным договором и договором о пере-
даче имущественных прав интеллекту-
альной собственности. 

Лицензионные договоры могут 
быть заключены на условиях исклю-
чительной, неисключительной или 
единичной лицензии. Лицензия на ис-
пользование объектов интеллектуаль-
ной собственности может иметь также 
комплексный характер. В этом случае 
речь идет о договоре коммерческой 
концессии (франчайзинга), который 
хотя и урегулирован в отдельной главе 
ГК Украины (гл. 76), также является 
договором в сфере распоряжения иму-
щественными правами интеллектуаль-
ной собственности. 

В-третьих, сопутствующие дого-
воры, касающиеся интеллектуальной, 
творческой деятельности. Эта группа 
договоров не направлена на распоря-
жение правами интеллектуальной соб-
ственности или создание результатов 
творчества. Сопутствующие договоры 
представлены двумя видами: догово-
ры в сфере управления авторскими и 
смежными правами на коллективной 
основе и договоры о соавторстве. 

Предложенная систематизация до-
говоров позволяет объединить в еди-
ную систему значительный комплекс 
разнообразных по своей природе до-
говоров, обслуживающих процесс соз-
дания и использования результатов ин-
теллектуальной, творческой деятель-
ности с учетом положений отечествен-
ного законодательства и теоретических 
подходов к определению сущности 
прав на результаты творчества. 

Выводы. Изложенное выше позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. Потребность в упрощении меха-
низмов внедрения достижений науки 

в производстве и гражданском оборо-
те стала следствием формирования в 
рамках ГК Украины системы правовых 
норм, направленных на обеспечение 
договорного оформления отношений 
по использованию и обращению объ-
ектов информационных отношений, в 
том числе результатов интеллектуаль-
ной деятельности как особого вида ин-
формации. 

2. На договоры в сфере информаци-
онных отношений распространяются 
общие положения о гражданско-право-
вых договорах, однако для них харак-
терны ряд особенностей, обеспечива-
ющие их самостоятельное правовое 
регулирование. Различие между право-
вым режимом собственности и правом 
интеллектуальной собственности, 
которое проявляется в характере объ-
ектов, территориальной и временной 
ограниченности, в содержании и спо-
собах защиты субъективных прав, ста-
ло причиной создания законодателем 
специальных договорных конструкций 
распоряжения правами на нематери-
альные блага, сформулированных в 
главе 75 ГК Украины. 

3. На сегодняшний день в юридиче-
ской литературе доминирует позиция 
о существовании двух форм распоря-
жения результатами интеллектуальной 
деятельности, направленных на пол-
ную уступку и предоставления иму-
щественных прав на результаты твор-
чества. Поэтому, несмотря на то, что 
законодатель расширил предмет дого-
воров купли-продажи, найма (аренды) 
и дарения за счет включения в них не 
только вещей, но и имущественных 
прав, следует отметить, что имуще-
ственные права интеллектуальной соб-
ственности в силу специального дого-
ворного регулирования в ГК Украины 
не могут быть предметом таких сделок. 

Подводя итог, можно отметить о не-
обходимости формировании в рамках 
гражданского законодательства Укра-
ины системы правовых норм, обеспе-
чивающих договорное регулирование 
информационных отношений. Однако 
в этой сфере правового регулирования 
наблюдаются определенные пробелы и 
противоречия законодательства, отсут-
ствие единых подходов правовой охра-
ны. Решение вышеуказанных проблем 
в сфере регулирования договорных 
информационных отношений является 
перспективной задачей отечественной 
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правовой системы и должно осущест-
вляться с учетом наработанных тра-
диций нормотворчества, зарубежного 
и международного опыта, положений 
доктрины и требований практики. 
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пРи оЦенке чеЛоВеческих РесуРсоВ 
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ольга кукшина,

аспирант кафедры государствоведения и права 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article is devoted to evaluation of human resources in the state bodies of Ukraine. 

The article explains the definition of “assessment of human resources”, presented its main 
objectives. In this paper identifies the main national legal requirements in this area, made 
an analysis of the main methodological approaches to the assessment of professional 
qualifications of civil servants, as well as identify its main stages. The author presents 
characteristics of the most common methods of assessment in Ukrainian practice, it is 
proposed the use of modern software tools to improve the level of efficiency evaluation 
of human resources state service of Ukraine.

Key words: evaluation of human resources, methods, techniques, personnel 
evaluation, certification, technology. 

аннотация
В статье исследуются проблемы оценки человеческих ресурсов в публичной 

власти Украины. Раскрывается определение понятия «оценка человеческих ресур-
сов», представлены ее основные цели. В работе представлены основные нацио-
нальные нормативно-правовые акты в данной сфере, проведен анализ основных 
методических подходов к оценке профессионально-квалификационных требова-
ний к публичным служащим, а также определены ее основные этапы. Автором на 
основе украинской практики представлена характеристика наиболее распростра-
ненных методов оценки, а также рассматривается использование современных 
программных средств с целью повышения уровня эффективности оценки челове-
ческих ресурсов публичной службы в Украине.

ключевые слова: оценка человеческих ресурсов, методы, методика, оценка 
персонала, аттестация, технологии.

постановка проблемы. Пу-
бличная служба является 

важным институциональным ин-
струментом государства и решение 
многих задач, которые стоят перед 
Украиной в экономической, полити-
ческой, социальной и других сфе-
рах, в значительной мере зависит от 
кадрового состава, его качественных 
характеристик. Это предопределяет 
особые требования к уровню компе-
тентности, организованности, актив-
ности и профессионализма человече-
ских ресурсов в органах публичной 
власти.

Согласно ст. 3 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины от 
06.07.2005 г., «публичная служба – дея-
тельность на государственных полити-
ческих должностях, профессиональная 
деятельность судей, прокуроров, во-
енная служба, альтернативная (нево-
енная) служба, дипломатическая служ-
ба, другая государственная служба, 
служба в органах власти Автономной 
Республики Крым, органах местного 
самоуправления». 

Одной из важнейших составляю-
щих и необходимым условием админи-
стративной реформы в Украине являет-
ся оценка состава и профессиональных 
качеств публичных служащих, раз-
работка научно-методических основ 
определения ее критериев и методов. 

актуальность темы. Методологи-
ческой основой данного исследования 
являются нормативно-правовые акты 
Украины, а так же публикации укра-
инских и зарубежных специалистов в 
данной сфере. Проблематике кадровой 
составляющей государственной служ-
бы посвящены исследования таких 
ученых, как Г. Атаманчук, С. Дубенко,  
В. Колпаков. C. Серегин, В. Цветков 
и др. В своих работах В. Воронко-
ва, Н. Гончарук, О. Крушельницкая,  
Л. Пашко, Н. Терещенко рассматривали 
оценивание человеческих ресурсов на 
основе комплексного теоретико-мето-
дологического анализа в государствен-
ном управлении. Механизмы оценки 
персонала достаточно подробно изуче-
ны в научной литературе такими иссле-
дователями, как П. Бизюков, Г. Ежов 



decembrie 2014 65LEGEA ŞI VIAŢA

и др. В то же время, проблематика ис-
пользования новых технологий в дан-
ной сфере еще недостаточно освещена.

Целью данной статьи является ис-
следование механизмов и современ-
ных технологий оценки человеческих 
ресурсов в органах публичной власти 
Украины и формирование предложе-
ний относительно их улучшения.

изложение основного материала 
исследования. Оценка человеческих 
ресурсов – это формализованная си-
стема периодической проверки вы-
полнения должностных обязанностей 
отдельным сотрудником (группой, 
подразделом) с целью справедливого 
вознаграждения, выявления проблем, 
которые мешают человеку эффектив-
нее выполнять работу, поиска путей ре-
шения этих проблем, в том числе опре-
деления нужд в профессиональном 
обучении, возможностей для развития 
карьеры. Оценка персонала – это слож-
ная и продолжительная процедура, 
требующая кропотливой подготовки и 
использование мощного методологиче-
ского аппарата.

При подготовке оценки персонала, 
прежде всего, необходимо определить 
конкретные цели, которых нужно до-
стичь с помощью оценки. Такими 
целями могут быть проверка квали-
фикации сотрудников, справедливое 
распределение вознаграждений, про-
движение сотрудников по горизонтали 
или по вертикали, повышение произво-
дительности работы, формирование ка-
дрового резерва, разработка программ 
обучения для развития отсутствующих 
профессиональных компетенций и т. п.

Сегодня в Украине используют три 
технологии оценивания соответствия 
профессионально-квалификационным 
требованиям публичных служащих. 
Это – аттестация, ежегодное оценива-
ние и внешнее оценивание. 

Целью проведения аттестации яв-
ляется повышение эффективности де-
ятельности публичных служащих и их 
ответственности за порученное дело в 
органах власти. Процедура проведения 
аттестации регламентируется такими 
нормативными актами, как Постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Положения о про-
ведении аттестации государственных 
служащих» № 1922 от 28.12.2000 г.; 
«Об утверждении Типового положения 
о проведении аттестации должност-

ных лиц местного самоуправления»  
№ 1440 от 26.10.2001 г.

Объем задач и обязанностей пу-
бличных служащих зафиксированы в 
должностных инструкциях. Объектом 
оценивания является результат работы 
публичных служащих, деловые и про-
фессиональные качества, проявленные 
работниками при исполнении служеб-
ных обязанностей. Субъектом оценива-
ния является аттестационная комиссия, 
которая может принять следующие 
решения: служащий отвечает занима-
емой должности; отвечает занимаемой 
должности при условии выполнения 
рекомендаций относительно повыше-
ния квалификации по определенному 
профессиональному направлению, 
приобретения навыков работы на ком-
пьютере и т. п.; не отвечает занимаемой 
должности. Среди функций кадровых 
служб, которые применяются в рамках 
этой методики, следует отметить сле-
дующие:

– организационное обеспечение 
проведения аттестации и работы атте-
стационной комиссии;

– подготовку проекта приказа о 
проведении аттестации публичных 
служащих;

– составление графика проведения 
аттестации публичных служащих;

– сбор аттестационных листов и 
проверку правильности заполнения;

– подготовку приказа об итогах 
проведения аттестации публичных слу-
жащих [9, с. 208–209].

Следующей и основной технологий 
оценивания соответствия професси-
онально-квалификационным требо-
ваниям государственных служащих и 
приравненных к ним должностных лиц 
органов местного самоуправления яв-
ляется ежегодное оценивание [1]. Его 
основу составляет контроль за прохож-
дением службы в органах публичной 
власти и за профессиональными до-
стижениями служащих путем провер-
ки качества их деятельности согласно 
должностным инструкциям, личным 
планам работы. Ежегодное оценивание 
выполнения публичными служащими 
возложенных на них задач и обязанно-
стей проводится в период между атте-
стациями непосредственными руково-
дителями (руководителями структур-
ных подразделений) в январе-феврале 
по итогам предыдущего года. С учетом 
особенностей органа публичной власти 

(большое количество работников, дру-
гой период подведения итогов работы 
за год) срок оценивания может быть 
продолжен до двух месяцев или уста-
новлен другой период. Порядок про-
ведения ежегодной оценки в отдельном 
органе определяется руководителем 
соответствующего органа с учетом 
общего порядка и особенностей каж-
дого органа и утверждается приказом 
или другим распорядительным доку-
ментом. Процедура ежегодного оце-
нивания регламентируется Общим по-
рядком проведения ежегодной оценки 
выполнения государственными служа-
щими возложенных на них обязанно-
стей и задач, утвержденным Приказом 
Главного управления государственной 
службы № 122 от 31.10.2003 г., и об-
щими методическими рекомендациями 
относительно проведения ежегодной 
оценки выполнения должностными 
лицами местного самоуправления воз-
ложенных на них обязанностей и задач, 
утвержденными Приказом Главного 
управления государственной службы 
№ 102 от 30.06.2004 г.

Еще одной технологией оцени-
вания соответствия профессиональ-
но-квалификационным требованиям 
должностных лиц органов местного 
самоуправления является внешнее оце-
нивание [2, с. 318–319]. Так, с целью 
реализации повышения квалификации 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, гарантирования объективного и 
справедливого оценивания результатов 
управленческой деятельности, стиму-
лирования мотивации к профессио-
нальному обучению, внедрения систе-
мы беспрерывного обучения, принят 
Приказ Главного управления государ-
ственной службы Украины № 414 от 
31.12.2009 г. «О порядке внешнего оце-
нивания по критериям соответствия 
уровня образования и квалификации, 
порядка повышения квалификации 
должностных лиц местного самоуправ-
ления». Потребность внешнего оцени-
вания деятельности должностных лиц 
местного самоуправления отвечает 
приоритетным задачам Стратегии ре-
формирования системы государствен-
ной службы в Украине, Концепции 
адаптации института государственной 
службы в Украине к стандартам Евро-
пейского Союза, Концепции форми-
рования системы повышения квали-
фикации должностных лиц местного 
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самоуправления и депутатов местных 
советов.

Внешнее оценивание проводится 
с целью систематического обновления 
профессиональных знаний, обретения 
и усовершенствования практических 
умений и навыков, необходимых для 
выполнения должностных обязанно-
стей, в том числе языковой подготов-
ки, и является обязательной составной 
частью прохождения службы в органах 
местного самоуправления.

Внешнее оценивание проводит-
ся в конце текущего года по решению 
руководителя органа местного само-
управления одновременно с плани-
рованием повышения квалификации. 
Для проведения внешнего оценивания 
областными, городскими, районными 
(районными в городах), сельскими, по-
селковыми советами создается комис-
сия, в которую, по согласию, входят 
представители кадрового, юридическо-
го и организационного подразделений 
Совета министров Автономной Респу-
блики Крым, областных, Киевского и 
Севастопольского городских советов, 
представители органов государствен-
ной власти (в том числе территориаль-
ных органов Национального агентства 
государственной службы Украины), ор-
ганов местного самоуправления, учеб-
ных заведений, где осуществляется 
подготовка, переподготовка и повыше-
ния квалификации работников соответ-
ствующей области, областных центров 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных пред-
приятий, учреждений и организаций и 
т. п. Результаты внешнего оценивания 
учитываются во время определения по-
требностей в организации профессио-
нального обучения и повышения ква-
лификации должностных лиц местного 
самоуправления.

Важным шагом подготовки оценки 
персонала является определения круга 
участников оценивания. Необходимо 
определить, кто и кого оценивает, кто 
имеет доступ к результатам, существу-
ет ли апелляционный орган. Теорети-
чески допустима такая система оценки, 
при которой непосредственный руково-
дитель оценивает своих подчиненных. 
Также считается приемлемым, когда 
результаты такой оценки дополняются 
самооценкой и оценкой коллег (но ис-

ключительно при условии анонимного 
анкетирования). Этот момент также 
четко прописан в действующих норма-
тивно-правовых актах Украины.

Следующим шагом в подготовке к 
оценке персонала является выбор оп-
тимального периода оценивания. Про-
должительность этого периода может 
варьироваться в зависимости от значи-
тельного количества параметров (от ха-
рактера выполняемой работы до инди-
видуальных психологических качеств 
госслужащего). 

Важным этапом подготовки к оце-
ниванию персонала является выбор 
метода оценки, который отвечает ее 
целям. 

Сегодня в украинской практике 
наиболее распространенными (благо-
даря относительной простоте в приме-
нении) являются следующие методы:

– «шкала оценки на основании по-
ведения» (метод BARS) – оценка ори-
ентирована на ключевые характеристи-
ки поведения;

– «360 градусов» – всесторонняя 
оценка деятельности (применяется для 
руководителей среднего звена): сверху, 
снизу и по горизонтали;

– «управление по целям» – оцен-
ка степени достижения сотрудниками 
поставленной цели, где учитывается 
индивидуальный результат и срок вы-
полнения;

– «рабочие стандарты» – оценка 
показателей производительности рабо-
ты сотрудников в сравнении с заранее 
установленными стандартами или нор-
мами производства [10, с. 102–103].

Метод BARS предусматривает по-
строение оценочной шкалы, в которой 
четко и довольно детально описывает-
ся определенный тип поведения, соот-
ветствующий определенному уровню 
оценки. Разработка шкалы оценки на 
основании поведения, как правило, 
включает пять этапов: формирование 
перечня критических случаев («инци-
дентов»), определение объема выпол-
нения обязанностей, уточнение резуль-
татов (перераспределение критических 
случаев), формирование «шкалы слу-
чаев» и разработка окончательного ин-
струмента. Шкала может содержать до-
статочно большое количество позиций, 
однако при практическом применении 
шкалы с большим количеством пози-
ций чрезвычайно сложно различить со-
седние уровни.

Метод «360 градусов» использует-
ся, как правило, для оценки деятель-
ности руководителей среднего звена. 
Отличительной его особенностью яв-
ляется комплексный подход, т. е. в про-
цессе оценивания принимают участие 
все лица, с которыми оцениваемый 
взаимодействует в своей трудовой де-
ятельности: непосредственный руково-
дитель, подчиненные, коллеги (началь-
ники сопредельных подразделений) и 
«внешние специалисты» (как вариант: 
работники других органов власти, 
представители общественности и т. п.). 
Оценка деятельности осуществляется 
по результатам опроса или анкетиро-
вания представителей всех указанных 
категорий. 

Метод «управление по целям» 
(МВО) предусматривает активное вза-
имодействие руководителя с подчинен-
ным. В соответствии с этим методом, 
оценка происходит в два этапа. На 
первом этапе для каждого сотрудника 
разрабатываются и согласовываются 
цели, сроки выполнения и критерии, 
по которым будут оцениваться резуль-
таты. На втором этапе осуществляется 
собственно оценка достижения постав-
ленных целей. По окончанию второго 
этапа проводится подсчет процента 
выполнения задач, достижения целей. 
Органы публичной власти, которые 
внедрили метод МВО, отмечают уве-
личение производительности работы, 
повышение лояльности сотрудников, 
рост заинтересованности персонала в 
результатах своей работы при одновре-
менном сокращении фонда заработной 
платы. 

В методе «Рабочие стандарты» ис-
пользуется сравнение показателей про-
изводительности труда сотрудника с 
заранее установленными стандартами. 
Критерии производительности ориен-
тированы на количественные (количе-
ство операций в единицу времени или 
за установленный период, объем доку-
ментооборота, количество лично при-
нятых граждан и др.) и качественные 
(соответствие эталонам, количество 
жалоб, отзывы руководства и т. п.) ха-
рактеристики. Чаще всего данный ме-
тод используется на больших промыш-
ленных предприятиях, но его можно 
адаптировать и для органов власти.

Из всех указанных методов не все 
являются одинаково эффективными 
для применения в органах власти во 
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время оценки их персонала. Так, ме-
тод BARS чрезмерно громоздкий и до-
статочно субъективный. Метод «360 
градусов» чрезвычайно удачный для 
оценки деятельности руководящего со-
става любого уровня в органе власти. 
Он позволяет значительно расширить 
коллегию оценщиков, которая по обык-
новению ограничивается членами ат-
тестационной комиссии. Метод МВО 
представляет собой довольно удачный 
компромисс между потребностями ор-
гана публичной власти и конкретными 
возможностями каждого отдельного 
служащего. Он делает процедуру оцен-
ки простой и понятной, ориентирован-
ной не только на результаты, но и на 
возможности. 

Большое значение для оценки че-
ловеческих ресурсов в сфере публич-
ного управления имеют современные 
информационные технологии. Сегодня 
существует множество программных 
продуктов, которые могут частично 
или почти полностью заменить челове-
ка в процессе управления. Такие про-
дукты могут быть комплексными и ло-
кальными. Комплексное программное 
обеспечение интегрирует все функци-
ональные элементы органа публичного 
управления и может включать в себя 
базы данных с информацией и расче-
тами по всем его подсистемам. Но, как 
правило, комплексные информацион-
ные системы достаточно дорого стоят 
и не всегда доступны для публичных 
органов. Некоторые программы приня-
то использовать не только при подборе 
персонала, но и при обычном тестиро-
вании. 

Основными программными про-
дуктами, доступными на украинском 
рынке, являются следующие:

• ТЕЗАЛ (Тезаурус автоматизиро-
ванный, личностный) – многофункци-
ональная экспертная система, предна-
значенная для автоматизации процес-
сов сбора и интерпретации информа-
ции о личностных чертах, интеграциях 
тестовых данных и экспертных оценок. 
Функции программы: лингвистическое 
обеспечение работы психолога; созда-
ние текстовых интерпретаций к фак-
торным профилям; построение реаль-
ных и «идеальных портретов» специ-
алистов разных профессий с помощью 
опроса экспертов [8].

• ПРОФПЛАН (Интерактивная 
профориентационная система) – дан-

ная система разработана с целью под-
держки консультационной работы со-
трудников центров занятости, психоло-
гов-профконсультантов, специалистов 
по развитию персонала. Функции про-
граммы: интерактивная визуализация 
диагностического профиля пользовате-
ля профориентационной консультации; 
предоставление справочной информа-
ции по профессиям и специальностям; 
подготовка профориентаторов-кон-
сультантов (в режиме тренинга и экза-
мена) [7].

• Компьютерная система тестирова-
ния MAINTeST: КОНКОМ (Конструк-
тор компетенций) – позволяет созда-
вать отчеты в виде индивидуального 
профиля компетенций на основании 
результатов тестов для принятия опе-
ративных управленческих решений. 
Предназначена для использования 
работниками кадровых служб, кото-
рые внедряют современные методы 
управления персоналом, основанные 
на использовании модели компетен-
ции. Функции программы: расстановка  
кадров; конкурсный отбор; составле-
ние планов обучения и развития персо-
нала [5].

• Компьютерная система PSI-
КАРТА – система количественной 
экспресс-диагностики для отбора кан-
дидатов на типовые управленческие и 
исполнительские позиции и для кадро-
вого мониторинга служащих. Функции 
программы: составление должностных 
PSI-Карт для приема на работу, соглас-
но имеющейся профессиограммы; под-
страивание их критериев к требовани-
ям конкретной организации; хранение 
и сравнение между собой полученных 
данных; проведение психологического 
тестирования тех качеств, оценка ко-
торых находится в компетенции пси-
холога; осуществление мониторинга 
успешности профессиональной дея-
тельности отобранных сотрудников с 
помощью процедуры аттестации [6].

Выводы. С нашей точки зрения, 
наиболее приемлемым программным 
продуктом, который позволяет усо-
вершенствовать деятельность в сфере 
оценки трудовых ресурсов органов 
публичной власти, является компью-
терная система PSI-КАРТА. Этот 
программный комплекс более всего 
соответствует задачам оценивания со-
ответствия профессионально-квалифи-
кационным требованиям государствен-

ных служащих и приравненных к ним 
должностных лиц органов местного 
самоуправления.

Проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы. Од-
ним из важнейших условий повыше-
ния эффективности государственной 
службы и государственного управле-
ния в целом является высокий про-
фессиональной уровень публичных 
служащих, выявить который позволя-
ют современные технологии их оцен-
ки. Именно с помощью оценки можно 
установить результативность деятель-
ности публичного служащего, выяс-
нить скрытые возможности и обосно-
ванно определить его способность к 
дальнейшему продвижению по службе. 
Без формирования системы оценки де-
ятельности должностного лица невоз-
можно не только осуществлять общую 
диагностику функционирования орга-
на власти, но и определить перспекти-
вы дальнейшего карьерного роста каж-
дого служащего на публичной службе.

Для повышения эффективности 
процесса оценки персонала, при отбо-
ре, анализе межличностных отноше-
ний в коллективе, ведении кадровых 
баз данных предложено использовать 
современные информационные техно-
логии, которые прошли апробацию и 
хорошо зарекомендовали себя на прак-
тике.
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Национальной академии внутренних дел Украины

Summary
In the article the features of standardization of terminology of normative legal acts 

are exposed in the conditions of international integration. experience, problems and 
prospects of standardization of normative legal terminology, is lighted up in Ukraine 
on the modern stage. Maintenance, structure and the basic requirements, is grounded to 
standardization of normative legal terminology. An object, subjects and basic methods 
of standardization of normative legal terminology, is certain. The detailed analysis is 
carried out legislative and other legal acts of Ukraine. On results an analysis defects 
and lacks of modern normative legal terminology, and also problems of rule-making 
practice, are certain. Ways and perspective development of standardization of normative 
legal terminology are offered in the conditions of international integration.

Key words: standardization, terminology, normative legal acts, methods, problems, 
prospects, rule-making practice, international integration.

аннотация
В статье раскрыты особенности унификации терминологии нормативных пра-

вовых актов в условиях международной интеграции. Освещены опыт, проблемы 
и перспективы унификации нормативной правовой терминологии в Украине на 
современном этапе. Обоснованы содержание, структура и основные требования к 
унификации нормативной правовой терминологии. Определены объект, субъекты 
и основные способы унификации нормативной правовой терминологии. Осущест-
влен детальный анализ законодательных и других правовых актов Украины. По 
результатам анализа определены дефекты и недостатки современной нормативной 
правовой терминологии, а также проблемы нормотворческой практики. Предло-
жены пути и перспективное развитие унификации нормативной правовой терми-
нологии в условиях международной интеграции.

ключевые слова: унификация, терминология, нормативные правовые акты, 
способы, проблемы, перспективы, нормотворческая практика, международная ин-
теграция.

постановка проблемы. Тер-
минология и проблемы ее 

совершенствования были и остаются 
предметом исследования многих наук. 
В последние десятилетия появилась 
новая научная дисциплина, в которой 
сочетаются отдельные элементы и со-
ставляющие лингвистики, логики, пси-
хологии в рамках семиотики, к предме-
ту изучения которой относятся терми-
ны. Эта новая дисциплина различными 
авторами называется по-разному – тер-
минология или теория терминологии, 
терминклатура, терминознание. 

В правовой доктрине также доста-
точно подробно исследовалась юриди-
ческая терминология, особенно про-
блемы ее совершенствования. Однако 
вопрос о понятии нормативной право-
вой терминологии и ее соотношение с 
юридической терминологией в юриди-
ческой науке исследовано недостаточ-

но, поскольку значительное количество 
ученых-правоведов не проводит доста-
точно четкого разграничения указан-
ных категорий. Также практически не 
разрабатываются проблемы унифика-
ции нормативной правовой терминоло-
гии [1, с. 5].

актуальность темы. На совре-
менном этапе развития отечественно-
го правоведения не существует даже 
устойчивого понятийного аппарата, ха-
рактеризующего процессы нормализа-
ции юридической терминологии, а тем 
более нормативной правовой термино-
логии. Среди терминов, используемых 
для обозначения указанных процессов, 
можно назвать, в частности, «унифи-
кацию», «гармонизацию», «стандарти-
зацию», «упорядочение». В качестве 
адекватного понимания этих понятий 
целесообразно, по нашему мнению, 
обратиться к их толкованию. 
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Унификация (от лат. unus – один, 
facio – делаю; объединение) определя-
ется как приведение к единой форме 
или системе. Унификация в праве – это 
деятельность организаций, а также 
компетентных органов государства или 
нескольких государств, направленная 
на выработку правовых норм, которые 
одинаково регулируют определенные 
виды общественных отношений.

Унификация нормативной право-
вой терминологии – это одно из на-
правлений терминологической работы, 
деятельность компетентных субъектов, 
направленная на приведение норматив-
ных правовых терминов в единую си-
стему, единообразие с использованием 
всей совокупности приемов и средств 
юридической техники, обеспечение их 
соответствия всем нормам, которые 
предъявляются к терминам на трех 
уровнях: логическом, лингвистическом 
и содержательном [1, с. 9].

Цель статьи – анализ состояния 
унификации нормативной правовой 
терминологии в условиях международ-
ной интеграции и поиск путей ее усо-
вершенствования.

изложение основного материала 
исследования. Понятие «унификация 
нормативной правовой терминологии» 
необходимо четко разграничивать с по-
нятиями «упорядочение нормативной 
правовой терминологии», «стандар-
тизация нормативной правовой тер-
минологии». Термин «упорядочение 
нормативной правовой терминологии» 
является наиболее широким по свое-
му содержанию и включает в себя три 
вида терминологической работы: уни-
фикацию, гармонизацию и стандарти-
зацию [1, с. 9].

Одновременно унификация пред-
назначена не только для оптимизации, 
упорядочения, стандартизации раз-
личных сфер общественной жизни, но 
и призвана совершенствовать норма-
тивные тексты путем использования и 
упорядочения применяемой в них тер-
минологии. Кроме того, унификация 
терминологии нормативных правовых 
актов – это не только стремление к до-
стижению единого значения термина 
или слова и адекватное соотношение 
его с термином, который содержится 
в других нормативных актах соответ-
ствующей отрасли, это, прежде всего, 
однозначное соответствие, одинаковое 
восприятие и единообразное толкова-

ние юридической терминологии, ко-
торая используется при оформлении 
и применении нормативных правовых 
актов. 

Следует отметить, что унификации 
подлежит не вся терминология, кото-
рая используется в правотворчестве, а 
лишь определенная ее часть: специаль-
ные юридические понятия-термины, 
имеющие в нормативном акте свое осо-
бое, более узкое, ключевое значение, – 
и только в соответствующей отрасли 
законодательства.

Основными способами унифика-
ции нормативной правовой термино-
логии являются разработка дефиниций 
правовых понятий, экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов, состав-
ление юридических тезаурусов. Струк-
тура унификации нормативной право-
вой терминологии состоит из трех эле-
ментов: субъекта, объекта, содержания 
[1, с. 10].

Субъектами унификации норматив-
ной правовой терминологии являются 
физические и юридические лица, го-
сударственные органы, которые непо-
средственно осуществляют работу по 
унификации нормативной правовой 
терминологии в процессе подготовки 
и принятия новых нормативных право-
вых актов или внесения изменений в 
уже существующие нормативные пра-
вовые акты. От субъектов унификации 
нормативной правовой терминологии 
следует отличать лиц, содействующих 
унификации нормативной правовой 
терминологии, то есть тех, кто не при-
нимает непосредственного участия в 
унификационной работе, но имеют раз-
личные предложения по ее осущест-
влению [1, с. 10].

Объектом унификации норматив-
ной правовой терминологии является 
система нормативных правовых терми-
нов. Нормативные правовые термины 
(термины нормативных правовых ак-
тов) являются разновидностью юриди-
ческих терминов и представляют собой 
слова или словосочетания, призванные 
точно обозначать юридические поня-
тия в нормативных правовых актах. 

Содержание унификации норма-
тивной правовой терминологии за-
ключается в приведении нормативных 
правовых сроков в соответствие со 
всеми требованиями, которые предъяв-
ляются к ним на трех уровнях: логиче-

ском, лингвистическом и содержатель-
ном. Проведение унификации на трех 
уровнях предусматривает обеспечение 
соответствия нормативных правовых 
сроков определенным требованиям. 
Требования, предъявляемые к нор-
мативным правовым терминам, – это 
основные положения, разработанные 
юридической, лингвистической и дру-
гими науками, частично закрепленные 
в нормативных правовых актах, на-
правленных на обеспечение наиболее 
оптимального выражения содержания 
правовых норм [1, с. 11].

Гармонизация нормативной право-
вой терминологии – это разновидность 
терминологической работы, деятель-
ность компетентных субъектов, на-
правленная на обеспечение согласован-
ности национальной нормативной пра-
вовой терминологии и международной 
юридической терминологии с учетом 
правовых традиций Украины. 

Под стандартизацией понимается 
деятельность, направленная на дости-
жение упорядочения в определенной 
сфере посредством установления поло-
жений для всеобщего и многократного 
применения относительно реально су-
ществующих и потенциальных задач. 
Эта деятельность проявляется в раз-
работке, опубликовании и применении 
стандартов. 

Стандартизация нормативной 
правовой терминологии – одно из на-
правлений терминологической работы, 
деятельность компетентных субъек-
тов по составлению и утверждению в 
установленном порядке определенных 
документов, которые содержат пере-
чень рекомендованных к использова-
нию нормативных правовых терминов, 
требования к нормативным правовым 
терминам, а также, в необходимых слу-
чаях, их определения.

В свою очередь, упорядочение – это 
основная составляющая практической 
работы по унификации терминологии, 
связанной с приведением терминов к 
единообразию, единой форме или си-
стеме. Инвентаризация терминов, то 
есть сбор и описание всех терминов, 
относящихся к определенной сфере 
знаний, является первым, предвари-
тельным этапом работы по упорядо-
чению терминологии. Формированию 
упорядоченной системы терминов дол-
жен предшествовать процесс образова-
ния упорядоченной системы понятий. 
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Нормотворческая практика, без-
условно, нуждается в языковых сред-
ствах, которые точно обозначали бы 
правовые понятия и грамотно выра-
жали мысль законодателя. Этим объ-
ясняется постоянный интерес юристов 
к языку права. Какую цель не ставили 
бы перед собой ученые, все они со-
глашаются, что язык права довольно 
специфический и требует постоянного 
совершенствования. 

В трудах, посвященных проблеме 
языка закона и законодательной техни-
ки, усматривается определенная пута-
ница в разграничении понятий «юри-
дический термин», «специальные юри-
дические понятия, выработанные зако-
нодателем» и «специальные термины 
сфер науки, искусства, используемые 
в нормативных актах». Поэтому целе-
сообразно было бы дать единое опре-
деление специальных юридических 
понятий (терминов), осуществленных 
законодательным органом, обозначив 
их нормативными правовыми терми-
нами. Определение может выглядеть 
следующим образом: нормативный 
правовой термин – это дефинирован-
ное правотворческим органом слово 
или словосочетание, унифицировано 
употребляемое в сфере правовых отно-
шений в зависимости от юридической 
силы и соблюдения иерархии норма-
тивного акта, которое имеет точный и 
определенный смысл, функциональ-
ную устойчивость, предназначенное 
для определения специального право-
вого понятия.

Отдельные аспекты унифика-
ции, стандартизации и упорядоче-
ния юридической терминологии рас-
сматриваются в трудах В.К. Бабаева,  
Р.А. Калюжного, И.Л. Невзорова,  
А.С. Пиголкина, В.М. Савицкого,  
Н.А. Свирина, А.В. Суперанской,  
С.П. Хижняка, А.С. Шишкина и др. 
Однако комплексные исследования по 
вопросам нормативно-правовой тер-
минологии как разновидности юриди-
ческой терминологии практически от-
сутствуют. 

Вместе с тем, детальный анализ за-
конодательных и иных правовых актов 
Украины (законов, указов Президента, 
постановлений Кабинета Министров и 
др.) свидетельствует о том, что в ряде 
случаев нормативная терминология, 
касающаяся одного и того же предмета 
правового регулирования, не унифици-

рована и отличается при этом от при-
меняемой в других нормативно-право-
вых актах Украины. В законодательных 
текстах нередко вводятся новые поня-
тия-термины без их легальных опреде-
лений, что приводит к противоречию, 
коллизии норм права, регулирующих 
одни и те же или сходные обществен-
ные отношения.

Некомпетентность и легкомыслие, 
с которыми определенные должност-
ные лица берутся за сложное и от-
ветственное дело – законотворчество, 
оборачиваются не только несовершен-
ством системы законодательства, но 
и нередко приводят к негативным по-
следствиям для общества. 

Особенность дефектов норматив-
ных правовых актов состоит в том, что 
они не могут быть исправлены в про-
цессе правоприменения. Поэтому, по 
нашему мнению, необходимо создать 
банк ошибок, возникающих в процессе 
правотворчества и правоприменения, и 
на основе их анализа разработать еди-
ную теорию правотворческих и право-
применительных ошибок. 

Результаты проведенных нами ис-
следований показывают, что отече-
ственные правотворческие органы не в 
полной мере используют или просто не 
придерживаются правил и требований 
законодательной техники. Между тем 
в связи с безудержным ростом массива 
нормативных правовых актов, прини-
маемых нормотворческими органами, 
потребность в неукоснительном со-
блюдении и новом осмыслении зако-
нодательной техники ощущается все 
более остро.

Среди недостатков современной 
нормативной терминологии можно от-
метить следующие: определение од-
ним термином нескольких различных 
понятий и несколькими терминами 
одного понятия; отсутствие в ряде тер-
минов четких дефиниций; использова-
ние в качестве терминов слов, которые 
отличаются экспрессивной окраской; 
не всегда оправданное использование 
иностранных терминов; применение 
лингвистически и стилистически не-
правильных, неблагозвучных терми-
нов; использование устаревших терми-
нов и разговорных выражений и т. д. 

Все вышеуказанные недостатки 
терминологии нормативных право-
вых актов приводят к искажению воли 
субъектов правотворчества, порожда-

ют трудности в процессе применения 
права, наиболее очевидные при рас-
смотрении правовых споров в соответ-
ствующих судах. Это приводит к нару-
шениям конкретных прав человека, ко-
торые негативным образом отражают-
ся на авторитете права как важнейшего 
регулятора социальных отношений в 
современном мире и не способствует 
повышению уровня правовой культуры 
в украинском обществе.

Эти проблемы в использовании 
нормативной правовой терминологии 
приобретают особую значимость в свя-
зи с увеличением роли информацион-
ных технологий во всех видах юриди-
ческой практики, широким использо-
ванием справочных правовых систем, 
электронных словарей терминологии 
отечественных законов и подзаконных 
актов, которые требуют соответствия 
нормативных правовых терминов 
определенным нормам. 

Преодолению существующих не-
достатков нормативной правовой тер-
минологии способствует унификация, 
направленная на создание непротиво-
речивой системы терминов, содержа-
щихся в законах и подзаконных актах 
различных уровней на территории 
Украины. В свою очередь, решение 
проблемы унификации нормативной 
правовой терминологии направлено 
на повышение технико-юридического 
уровня нормативно-правовых актов, 
рост их коммуникативной эффектив-
ности, а, в конечном счете, формиро-
вание единого правового пространства 
Украины и повышения уровня право-
вой культуры украинского общества  
[2, с. 35].

Создание нормативного правово-
го акта – творческий процесс, который 
охватывает как познавательные и со-
держательные, так и процессуальные 
и технико-юридические аспекты. Нор-
ма права, из которой состоит право-
вой акт, является ядром нормативного 
предписания, и структурируется с по-
мощью специальных ключевых слов 
– юридических терминов, предназна-
ченных для оптимального и экономич-
ного изложения текста правового акта.  
В юридической науке проблемы упо-
требления юридической терминологии, 
ее упорядочения и унификации рассма-
триваются как проблема языка украин-
ского законодательства. Эта проблема 
охватывает как науку языкознания, так 
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и правовые науки, и ее исследование 
требует одновременно и лингвистиче-
ского, и юридического анализа. Одна 
из причин слабой изученности языка 
законодательства состоит в том, что 
юристы – разработчики законопроек-
тов не используют в полной мере пра-
вила лингвистики, а лингвисты, в свою 
очередь, явно недостаточно исследуют 
проблему законодательного языка как 
особого функционального стиля ли-
тературного языка, не анализируют с 
позиций языкознания законодательные 
тексты.

У нормативного акта как литера-
турного произведения есть ряд особен-
ностей, которые позволяют выделить 
стиль законодательства в особый са-
мостоятельный стиль литературного 
языка, что называется официально-де-
ловым или официально-документаль-
ным. Чтобы точно определить роль 
языка в разработке и применении норм 
права, необходимо одновременно орга-
низовать работу, в частности, юриста, 
философа, лингвиста и филолога. 

В процессе унификации норматив-
ной правовой терминологии необходи-
мо достичь соответствия нормативных 
правовых терминов следующим основ-
ным требованиям: 1) однозначность 
(единство); 2) отсутствие синони-
мов; 3) стабильность; 4) системность;  
5) краткость; 6) отказ от чрезмерного 
употребления терминов-аббревиатур и 
сокращений, образованных из двух или 
более слов; 7) лингвистическая и сти-
листическая правильность, благозву-
чие; 8) экспрессивная нейтральность, 
отсутствие коннотации; 9) точность; 
10) доступность; 11) отказ от злоупо-
требления иностранными терминами; 
12) общепризнанность; 13) современ-
ность; 14) использование лексики 
абстрактного характера при употре-
блении нормативной правовой терми-
нологии; 15) отказ от употребления 
неудачных канцеляризмов, словесных 
штампов, бюрократических выраже-
ний с ослабленным семантическим 
значением, слов бюрократического 
жаргона; 16) дефинитивность [1, с. 11].

Устойчивая тенденция к унифика-
ции правовых норм, регулирующих до-
говорные обязательства международ-
ного характера, имеет закономерный 
характер и определяется объективными 
предпосылками. Это меняет представ-
ление об унификации права только как 

о процессе создания единообразных 
норм. Считается, что унификацию пра-
ва можно определить как совокупность 
различных методов и способов, благо-
даря которым создаются нормы, нор-
мы-принципы, позволяющие гармо-
нично взаимодействовать различным 
правовым системам. При этом выбор 
методов унификации в значительной 
степени зависит от того, к какой сфере 
относятся нормы – гражданско-право-
вой или административно-правовой, 
или той и другой одновременно. На-
пример, инвестиционные отношения 
регулируются нормами как частного, 
так и публичного характера.

Для целей унификации необходи-
мо в логической последовательности 
уточняя, систематизируя то или иное 
понятие, соотносить его с существу-
ющим наименованием, которое содер-
жится в других нормативных правовых 
актах: учитывать все наименования-си-
нонимы, означающие данное понятие; 
исключить слова устаревшие, не под-
лежащие применению в современной 
юриспруденции; исключить сроки, 
не соответствующие стилистическим 
нормам украинского языка; проанали-
зировать выбранный наиболее близкий 
по значению и смыслу термин, предна-
значенный для обозначения определен-
ного понятия, с точки зрения соответ-
ствия его лингвистическим норматив-
ным требованиям; в случае наиболее 
адекватного соотношения дефиниро-
ванного понятия с его наименованием 
термин должен подлежать системати-
зации как стандартный, общепринятый 
и обязательный к употреблению в нор-
мативном правовом акте.

Перспективное развитие унифика-
ции нормативной правовой термино-
логии должно осуществляться по сле-
дующим направлениям: 1) становление 
и развитие правового регулирования 
вопросов применения нормативной 
правовой терминологии; 2) правовое 
регулирование вопросов, связанных с 
осуществлением экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов; 3) создание 
специальных организаций, органов или 
структурных подразделений в них для 
проведения работы по содействию уни-
фикации нормативной правовой терми-
нологии (институционное направление 
унификации нормативной правовой 
терминологии); 4) развитие информа-

ционно-правового обеспечения право-
творческого процесса, информацион-
ных технологий; 5) профессиональная 
подготовка лиц, занимающихся право-
творчеством, необходимых специали-
стов [1, с. 12].

Выводы. Итак, детальный анализ 
законодательных и иных правовых ак-
тов Украины, специальной литерату-
ры, а также изучение международного 
опыта по вопросам унификации терми-
нологии нормативно-правовых актов 
дают основания для формулирования 
таких выводов:

1. В силу ряда причин, которые, 
главным образом, зависят от степени 
развития правовой культуры украин-
ского общества, резкого увеличения 
объема нормотворчества и развития 
рыночных отношений, проблема необ-
ходимости унифицированного исполь-
зования юридических терминов прак-
тически не исследована. 

2. Унификация терминологии нор-
мативных правовых актов, устранение 
в них противоречий и пробелов долж-
ны осуществляться благодаря упорядо-
чению законодательства, в том числе 
путем систематизации понятийного 
материала, используемого в норматив-
ных правовых актах. Одним из важней-
ших приоритетов должна стать работа 
по созданию словарей правовых по-
нятий: словаря юридической лексики, 
тезауруса, алфавитных, предметных 
правовых словарей, имеющих норма-
тивную основу и охватывающих все 
отрасли права. Параллельно необходи-
мо подготовить многоязычные юриди-
ческие словари-тезаурусы по аналогии 
многоязычного тезауруса eURO-VOC, 
который с 1984 года используется в 
информационных системах Европей-
ского парламента, Бюро официальных 
публикаций ЕС, парламентов европей-
ских стран.

3. Важной составной частью обеспе-
чения единства правового пространства 
является включение в тексты норма-
тивных правовых актов нормативных 
дефиниций (легальных определений), 
понятий и терминов, используемых в 
соответствующих нормативных актах. 
Точное определение юридических тер-
минов – обязательное условие, которое 
ведет к унификации и гармонизации 
украинского законодательства. 

4. Разработка и усовершенствова-
ние законодательной техники, в том 



LEGEA ŞI VIAŢA
decembrie 201472

числе адекватное и оптимальное ис-
пользование юридической термино-
логии – одно из важных направлений 
влияния теории права на юридическую 
практику. Точность и ясность юри-
дических формулировок, их унифи-
цированное и языковое воплощение, 
правильное и одинаковое применение 
правовой терминологии определяют 
эффективность воздействия правовых 
норм на общественные отношения  
[3, с. 77].

список использованной литера-
туры:

1. Фомина Л.Ю. Унификация нор-
мативной правовой терминологии : ав-
тореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 «Теория и история права и 
государства; история учений о праве и 
государстве» / Л.Ю. Фомина. – Нижний 
Новгород, 2006. – 26 с.

2. Суперанская А.В. Общая терми-
нология : Вопросы теории / А.В. Супе-
ранская, Н.В. Подольская, Н.В. Васи-
льева. – М. : Наука, 1989. – 246 с.

5. Законодательная техника / отв. 
ред. Ю.А. Тихомиров. – М. : Городец, 
2000. – 268 с.

поняТие и сущносТь 
письменных доказаТеЛьсТВ 

гРажданского пРоЦесса
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частный нотариус

Summary
The author reveals the essence and meaning of written proofs used in civil procedure. 

Proceeding from the structure of written evidence, its character is divided into two 
big groups: attributes of substantive side and attributes of for detection of quality of 
information on the one side and quality of written evidence on the other side. Both types 
of these features are aimed at identifying the specifics on the one hand, the properties of 
the information that is written evidence, on the other hand, the properties of the material 
carrier written evidence. As a conclusion, based on the properties of documentary 
evidence of civil process, given their author’s definition.

Key words: written evidence, civil process, quality, meaning, definition.

аннотация
В данной статье автор раскрывает сущность и понятие письменных доказа-

тельств, что используются в гражданском судопроизводстве. Исходя из структуры 
письменного доказательства, все его признаки делятся на две большие группы: 
признаки содержательной стороны и признаки формальной стороны. Оба вида 
указанных признаков направлены на выявление специфики, с одной стороны, 
свойств информации, что заключается в письменном доказательстве, а с другой, 
свойств материального носителя письменного доказательства. В качестве вывода, 
исходя из свойств письменного доказательства гражданского процесса, дается их 
авторское определение.

ключевые слова: письменные доказательства, гражданский процесс,  
свойства, сущность, дефиниция.

постановка проблемы. В док-
трине гражданского процесса 

достаточно распространенной является 
мысль, что предоставить универсаль-
ное определение письменным дока-
зательствам, в силу их разнообразной 
юридической природы, невозможно, а 
потому стоит сосредоточиться на де-
тальном изучении последних [1, с. 128; 
2, с. 209]. Тем не менее, разнообраз-
ные определения письменных доказа-
тельств, которые встречаются в научно-
учебной литературе, показывают, что 
письменным доказательствам можно 
дать дефиницию, но нужно определить 
их существенные признаки. Для этого 
нам стоит отталкиваться от структуры 
судебных доказательств, выделять при-
знаки содержательной и формальной 
стороны письменных доказательств. 
Именно поэтому, с одной стороны, 
нужно будет раскрывать характер дока-
зательной информации, которая закре-
плена в письменных доказательствах, а 
из другой – специфику ее фиксации на 
материальном носителе. 

актуальность темы подтвержда-
ется степенью нераскрытости темы. В 
настоящее время практически нет ни 

одной фундаментальной и предметной 
научной работы в Украине, которая 
раскрывала б сущность письменных 
доказательств в гражданском процессе.

Раскрытием сущности письменных 
доказательств в гражданском судопро-
изводстве занимались многочислен-
ные советские и заграничные ученые, 
а также некоторые ученые из Украины. 
Среди них М.А. Гетманцев, В.И. Ко-
ломыцева, И.Г. Медведева, М.В. Си-
някова и др., работы которых служили 
фундаментальной базой для дальней-
шего исследования рассматриваемых 
вопросов.

Целью статьи является анализ 
свойств письменных доказательств в 
гражданском процессе, который на-
правлен на раскрытие их места и значе-
ние в системе судебных доказательств 
гражданского судопроизводства.

изложение основного материала 
исследования. По нашему мнению, к 
специфическим признакам письмен-
ных доказательств содержательной 
стороны можно отнести такие призна-
ки, которые будут показывать свойства 
доказательной информации, что изы-
мается из письменных доказательств: 
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1) источником формирования доказа-
тельной информации в письменном 
доказательстве является человек; 2) 
человек, который формирует пись-
менное доказательство, как правило, 
не является участником гражданского 
процесса; 3) информация, зафиксиро-
ванная в письменных доказательствах, 
является неизменной. Стоит указанные 
специальные признаки письменных 
доказательств охарактеризовать с точ-
ки зрения гражданского процессуаль-
ного права.

1. Источником формирования до-
казательной информации в письмен-
ном доказательстве является человек. 
Общим признаком всех судебных до-
казательств является то, что инфор-
мация, которая есть в содержании су-
дебного доказательства, выступает в 
качестве акта человеческой мысли. Но, 
в отличие от данного общего призна-
ка, который связан с интерпретацией 
доказательной информации челове-
ческим сознанием, рассматриваемый 
специальный признак содержательной 
стороны письменных доказательств 
показывает, что причиной появления 
доказательной информации является 
человек. Если свидетели могут видеть 
стихийное бедствие и рассказывать о 
нем и его последствиях в суде, или ви-
деозапись нападения собаки, которая 
была сделана автоматической камерой 
наблюдения, своим источником фор-
мирования имеют не людей, а явления 
природы, животных, материальных 
предметов, то письменные доказатель-
ства формируются исключительно че-
ловеком.

Содержание письменных доказа-
тельств, как ниже мы докажем, скла-
дывают так называемые письменные 
знаки, которые выступают в качестве 
изобретения человечества для фикса-
ции языка на плоскости с помощью 
условных графических элементов двух 
измерений для передачи информации 
на расстояния и закрепления ее во вре-
мени [3, с. 476]. Только человек спосо-
бен раскладывать вещание на самые 
простые элементы – звуки (фонемы), 
поскольку каждый знак (буква) переда-
ет какую-либо фонему.

В этом контексте большое значение 
имеет осознание этапов формирования 
письменных доказательств. В частно-
сти, М.К. Треушников, выделяет таких 
этапов пять: 1) восприятие субъектом 

реальности; 2) сохранение получен-
ных данных в памяти; 3) закрепление 
информации на предмете с помощью 
условных знаков (букв, цифр, нот);  
4) передача закрепленной информации; 
5) ее хранение [2, с. 213]. Не начиная 
дискуссию относительно этапов фор-
мирования письменного доказатель-
ства, отметим главное: в этом процессе 
обязательно должен участвовать чело-
век. Как правильно в свое время ука-
зывал В.И. Коломыцев, «необходимым 
условием формирования письменного 
доказательства является способность 
человека выкладывать свои мнения в 
письменной форме» [4, с. 6].

То, что источником формирования 
письменных доказательств является 
человек, абсолютно не должно нас 
приводить к мысли, что письменные 
доказательства выступают в качестве 
личных доказательств. Дело в том, что 
в теории гражданского процесса за ис-
точником фиксации доказательной ин-
формации, который и подается в суд, 
выделяют вещественные и личные до-
казательства, где в первом случае дока-
зательная информация зафиксирована 
на материальном предмете, а во вто-
ром – в сознании человека [5, с. 152; 6,  
с. 120–121]. Следует обратить внима-
ние на то, что речь идет об источнике 
фиксации доказательной информации, 
а не источнике ее формирования. Все 
другие судебные доказательства, кро-
ме письменных, источником своего 
формирования могут иметь многие яв-
ления. Так, М.А. Гетманцев, исследуя 
природу вещественных доказательств, 
указывает, что в качестве источника их 
формирования выступает факт взаимо-
действия объектов материального мира 
между собой, а также способ фиксации 
результатов такого взаимодействия, в 
результате чего формируется информа-
ция об обстоятельствах дела [7, с. 106].

Важность данного признака за-
ключается в том, что он будет влиять 
на оценку самого письменного дока-
зательства. Ведь тот, кто формировал 
письменное доказательство, может 
повлиять на непосредственное его со-
держание. Если у суда возникает не-
обходимость выяснить определенные 
обстоятельства составления, например, 
документа, то данное лицо может быть 
допрошено как свидетель судом.

Следовательно, данный признак бу-
дет показывать специфику доказатель-

ной информации, которая содержится 
в письменных доказательствах – она 
сформирована исключительно челове-
ком. Кроме того, данный признак будет 
показывать специфику оценки пись-
менных доказательств.

2. Человек, который формирует 
письменное доказательство, как пра-
вило, не является участником граж-
данского процесса. Отношение к этому 
признаку письменных доказательств в 
теории гражданского процесса разно-
образное. Одни ученые выделяют его 
как существенный, указывая, что пись-
менные доказательства формируются 
до процесса, вне связи с ним [2, с. 211], 
не участником процесса, где под по-
следним понимают всех субъектов, то 
есть лиц, которые участвуют по делу, 
и лиц, которые способствуют осущест-
влению правосудия (других участников 
процесса) [8, с. 198]. Вторые ученые 
указывают, что достаточно спорным 
является включение этого признака в 
число необходимых признаков пись-
менных доказательств, поскольку надо 
учитывать те документы, которые соз-
даются непосредственно для исполь-
зования в процессе доказывания при 
решении спора. В частности, это пре-
имущественно официальные письмен-
ные доказательства, которые выходят 
от государственных органов, долж-
ностных лиц, предприятий, учрежде-
ний, организаций, при осуществлении 
ими своих функций или от граждан, 
которые реализовывают свои права и 
выполняющие обязанности в форме, 
установленной законом [9, с. 15].

По нашему мнению, роль этого 
признака письменных доказательств 
можно будет определить лишь как 
факультативного, но никак не необхо-
димого. Дело в том, что чрезвычайно 
многие юридические факты, которые 
могут повлиять на правильное реше-
ние гражданского дела, формируют-
ся во время гражданского процесса. 
Преимущественно здесь речь идет о 
гражданских процессуальных фактах, 
подтверждение наличия которых тре-
буют определенные процессуальные 
документы (например, оплата стоимо-
сти судебной экспертизы, которая под-
тверждается квитанцией). В ряде слу-
чаев письменные доказательства могут 
быть сформированы лицом, которое 
имеет статус участника гражданского 
процесса, причем данное доказатель-
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ство будет подтверждать материально-
правовые, а не гражданские процессу-
альные факты. 

Поэтому вышеуказанный признак 
будет характеризовать письменные до-
казательства не во всех случаях. Но его 
выделение является целесообразным, 
так как он дает возможность отграни-
чить письменные доказательства от 
других средств доказывания, которые 
подаются в суд в письменной форме.

Таким образом, «человек, который 
формирует письменное доказатель-
ство, как правило, не является участ-
ником гражданского процесса», будет 
выступать в качестве факультативного, 
но не существенного признака пись-
менных доказательств гражданского 
судопроизводства.

3. Информация, зафиксированная в 
письменных доказательствах, является 
неизменной. Доказательная информа-
ция, которая зафиксирована в пись-
менном документе, имеет постоянную 
форму. Постоянство этой формы вы-
звано особенностью нанесения на ма-
териальный носитель знаков, которые 
выражают мысли человека: знаки нано-
сятся так, чтобы они не исчезли в тече-
ние длительного промежутка времени. 
Именно это и дает возможность текст 
определенного документа восприни-
мать не просто через большой проме-
жуток времени, а через очень большой 
промежуток времени, который может 
достигать больше тысячи лет. Так как 
общий срок исковой давности состав-
ляет три года, то указанные сроки со-
хранения доказательной информации 
в письменных доказательствах более 
чем подходят для потребностей граж-
данского судопроизводства.

При этом следует помнить, что 
любое вмешательство в содержание 
письменного доказательства не только 
нежелательно, но и недопустимое, ведь 
может привести им к потере доказа-
тельной силы и переориентации пись-
менного доказательства в веществен-
ное, где уже доказательное значение 
будет иметь не содержание, например, 
документа, а технология сделанных из-
менений.

Следовательно, данный признак 
письменного доказательства тоже свя-
зан с его оценкой, поскольку любое 
влияние на содержание письменного 
документа по завершению его форми-
рования должно происходить по уста-

новленной в законе процедуре, иначе 
письменное доказательство потеряет 
свою доказательную силу.

К специфическим признакам пись-
менных доказательств формальной сто-
роны можно отнести такие признаки, 
что будут показывать специфику сред-
ства доказывания, в котором зафик-
сирована доказательная информация:  
1) доказательная информация в пись-
менных доказательствах выражена с 
помощью письменных и/или графи-
ческих знаков; 2) письменные и/или 
графические знаки зафиксированы на 
предмете материального мира; 3) пись-
менные и/или графические знаки за-
фиксированы на предмете материаль-
ного мира технологически; 4) многооб-
разие коммуникативных средств выра-
жения доказательной информации.

4. Доказательная информация в 
письменных доказательствах выраже-
на с помощью письменных и/или гра-
фических знаков. Указанный признак 
уже не касается характера доказатель-
ной информации, которая содержится 
в письменных доказательствах, а имеет 
отношение к способу её внешнего вы-
ражения в средстве доказывания. Если 
исходить из того, что все судебные до-
казательства выступают в качестве акта 
мысли человека, то свои мысли чело-
век будет фиксировать исключительно 
с помощью определенных знаков.

Указание на данный признак пись-
менных доказательств как на более 
определяющий среди его признаков 
встречается в трудах многих ученых 
[10, с. 135; 11, с. 180; 8, с. 197; 12,  
с. 12; 13, с. 195]. Но большинство из 
них, почему-то указывая на письмен-
ные знаки, забывают, что, кроме них, 
есть графические знаки. Мало того, в 
содержании текстового документа так-
же можно встретить графические зна-
ки: тире, дефис, скобка и тому подоб-
ное, которые выполняют определенные 
функции.

Если принять во внимание обыч-
ные письменные знаки, с помощью 
которых языком выражаются мысли 
человека, указанными знаками трудно 
будет выразить графические объекты 
(планы, чертеж и тому подобное). Дей-
ствующий ГПК Украины неоднократно 
говорит о данном типе судебных до-
казательств. Например, в ст. 140 ГПК 
Украины указывается, что к протоко-
лу обзора доказательств по месту их 

нахождения добавляются сделанные 
планы, чертежи (ч. 4). Однако в ст. 64 
ГПК Украины, которая посвящена су-
губо письменным доказательствам, о 
таком типе письменных доказательств 
вообще ничего не говорят.

Если говорить о письменных зна-
ках, с помощью которых фиксируют-
ся письменные тексты как отражения 
реальных или мнимых актов звуково-
го вещания, то материальная природа 
знака в языке всегда сопровождается 
его идеальной функцией – поддержива-
емым в сознании носителей языка его 
связью с обозначаемыми сущностями, 
то есть реальными объективными явле-
ниями и их идеальными отражениями в 
сознании [3, с. 208].

Вместе с тем, определенный объект 
материальной действительности (на-
пример, существующее здание) или су-
ществующий только в воображении от-
дельный материальный объект (напри-
мер, будущий мост) может выражаться 
формализированными графическими 
знаками, в частности линиями, штри-
хами, светотенью и тому подобное. На-
пример, чертеж направлен на создание 
технических рисунков специалиста-
ми – инженерами или архитекторами. 
Можно ли знаковую систему в чертеже 
сравнить с той, которая использует-
ся в текстовой знаковой системе? По 
нашему мнению, так. Дело в том, что 
как текстовый документ, так и графи-
ческий воспринимаются, исходя из их 
содержания. Это есть у них общие, что 
и отличает их от вещественных дока-
зательств. В частности, для текстовых 
документов характерным есть то, что 
сведения о фактах отображаются на 
разных носителях с помощью услов-
ных знаков, то есть специально про-
изведенных и общепринятых для фик-
сации информации знаков, а не любых 
материальных следов. Такими знаками 
могут служить буквы, цифры, иерогли-
фы, шифры, цифровые коды, символы, 
стенографические и все другие услов-
ные обозначения, употребляемые для 
складывания слов, предложений, выра-
жения понятий, независимо от способ-
ности судей лично воспринимать на-
писанное [4, с. 17]. В то время как для 
изображающих документов характер-
ное отражение информации на разных 
носителях с помощью линий, штрихов, 
светотени, цвета [9, с. 19]. Кроме того, 
если проанализировать существующие 
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государственные стандарты в делопро-
изводстве в Украине, то можно тоже 
найти аргументы в пользу того, что 
графические документы следует рас-
сматривать как разновидность пись-
менных доказательств. В частности, 
согласно государственным стандартам 
в делопроизводстве, графический до-
кумент – это изображающий документ, 
содержание которого зафиксировано в 
виде рисунка или кресленика линиями, 
штрихами, светотенью (п. 3.27) [14]. 
Причем кресленик – это графический 
конструкторский документ, который 
определяет конструкцию изделия, а 
также содержит сведения, необходи-
мые для разрабатывания, изготовления, 
контроля, монтажа и эксплуатации из-
делия, включая его ремонт [15, с. 11].  
О возможности выражения информа-
ции о фактах с помощью собственно 
графических знаков непосредственно 
писал В. В. Молчанов [16, с. 256]. Та-
ким образом, доказательная информа-
ция может выражаться письменными 
и/или графическими знаками.

Вместе с тем, некоторые ученые 
выделяют третий вид знаковой систе-
мы, с помощью которой может выра-
жаться письменное доказательство. В 
частности, М. А. Гетманцев, говоря о 
группах символов, указывает, что для 
письменного доказательства электрон-
ного документа – это воплощение 
системы обозначений для описания 
структурированных данных (кодов, 
символов, знаков, алгоритмов) языком 
программирования [7, с. 37]. Но дан-
ные на языке программирования пред-
ставлены цифрами и другими письмен-
ными символами [17]. 

Следовательно, доказательная ин-
формация в письменных доказатель-
ствах воспринимается из письменных и/
или графических знаков. Причем, если 
речь идет о письменных знаках, то они 
зачитываются при исследовании, а если 
о графических знаках, то они визуально 
осматриваются для восприятия их содер-
жания. Последнее очень важно, так как 
с помощью линий, штрихов символично 
выражается материальный объект. Вот 
почему графические письменные дока-
зательства нельзя отнести к веществен-
ным, то есть, в отличие от вещественных 
доказательств, которые осматриваются 
благодаря знаковой системе передачи ин-
формации, в письменном доказательстве 
нас интересует его содержание.

5. Письменные и/или графические 
знаки зафиксированы на предмете ма-
териального мира. Данный признак 
письменного доказательства непосред-
ственно связан со свойством письма 
не только фиксировать, но и хранить, а 
также передавать написанную инфор-
мацию. Достигается это благодаря дли-
тельному хранению знаковой системы, 
которая выражает словесную форму 
мыслей человека на определенном ма-
териальном носителе.

Материальным объектом, носите-
лем сведений, может служить любой 
предмет, независимо от его формы, раз-
мера, цели, для которой он предназна-
чен, материала, из которого он сделан, 
возможности доставки его в суд. Глав-
ное, чтобы информация на этих объек-
тах могла сохраниться на протяжении 
определенного времени [9, с. 14].

В.В. Комаров указал, что суще-
ственным признаком письменного до-
казательства является то, что сведения 
о фактах закрепляются в объективной 
форме на тех или других материаль-
ных предметах. Предмет, который мо-
жет быть использован для закрепления 
мыслей, должен быть пригодным для 
письма, чтобы нанесенные знаки могли 
сохраниться в течение определенно-
го времени (бумага и тому подобное)  
[18, с. 204]. 

Вместе с тем, отдельные ученые 
отмечают, что основными признаками 
письменных доказательств в процессе 
является то, что доказательное значе-
ние имеет содержание, а не форма до-
казательства (форма – второстепенный 
признак) [19]. Еще в советские вре-
мена подобные высказывания делал  
А.Г. Калпин, указывая, что «матери-
ал, на котором выраженные мысли, не 
имеет значения» [20, с. 57].

С данными утверждениями вообще 
невозможно согласиться, исходя из 
того, что без носителя судебного до-
казательства вообще не может быть, 
поскольку формальная сторона вы-
ступает пусть второй, но неизменной 
стороной судебных доказательств. Тем 
больше, что материал, где фиксиру-
ются письменные и/или графические 
знаки будет обусловливать избрание 
того или другого способа их нанесе-
ния таким образом, чтобы на предмете 
оставался след, доступный для воспри-
ятия и прочтения. Мало того, опреде-
ленный вид материального носителя 

письменного доказательства может об-
условливать своеобразный способ его 
исследования, например, электронные 
документы, которые зафиксированы на 
носителях, которые считывать может 
только компьютер. Вот почему одни 
письменные доказательства можно ис-
следовать непосредственно, а другие –  
с помощью технических средств. 
Именно поэтому некоторые ученые, 
предлагая свое определение письмен-
ных доказательств, непосредственно 
указывают на такой квалифицирую-
щий их признак, как закрепление на 
материальном носителе. В частности,  
С.В. Никитин указывает, что письмен-
ным доказательством должна призна-
ваться информация, полученная с мате-
риального предмета [21, с. 14].

Материальный носитель письмен-
ного доказательства может быть разно-
образный. Не обязательно это должна 
быть бумага. Хотя, как правило, когда 
указывается на наличие по граждан-
скому делу письменных доказательств, 
то обычно он ассоциируется с листком 
бумаги. Однако письменные и/или гра-
фические знаки могут быть выполнены 
на коже, дереве, ткани, стекле и тому 
подобное [22, с. 349].

Не следует забывать, что разно-
видностью письменных доказательств 
являются электронные документы, 
материальными носителями которых 
являются перфокарты, перфоленты, 
диски, карты памяти, флешки и другие 
носители информации, которые ис-
пользуются в современном компьютер-
ном мире.

Таким образом, материальный но-
ситель письменного доказательства 
является достаточно объемным по-
нятием, что охватывает собой любые 
материальные объекты (ограничений 
здесь нет), на которых могут длитель-
ное время существовать письменные и/
или графические знаки для их будуще-
го прочтения.

6. Письменные и/или графические 
знаки зафиксированы на предмете ма-
териального мира технологически. 
Учитывая то, что символьные знаки, 
которыми являются письменные или 
графические, придуманные человеком, 
то именно им они должны наноситься 
на материальный объект. Каким обра-
зом он это делает? Способы нанесе-
ния письменных знаков не настолько 
многочисленны, как можно подумать 
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изначально. Всего-навсего существует 
два способа нанесения письменных и/
или графических знаков: химический 
или механический. Химический спо-
соб предусматривает использование 
туши, краски или чернил, которые за-
ливаются в отдельные технические 
средства (например, шариковая ручка). 
Механический способ предусматрива-
ет использование человеком опреде-
ленных механизмов, где письменные 
и/или графические знаки наносятся 
путем вырезки на поверхности пред-
мета, штампованием и так далее. К 
механическому способу также можно 
отнести использование компьютерных 
технологий для создания электронных 
документов, которые выступают в ка-
честве разновидности письменных до-
казательств. 

Независимо от того, каким спо-
собом наносятся знаки – химический 
или механический – во всех случаях 
имеет место использование техниче-
ских средств. В первом случае это мо-
жет быть шариковая ручка, с помощью 
которой человек лично наносит знаки. 
Во втором – можно использовать ме-
ханическое устройство, например, пе-
чатную машинку или компьютер, но и 
здесь человек должен лично набирать, 
в частности, текст документа. Во всех 
двух случаях идет использование тех-
нических средств. Шариковая ручка 
считается одним из самых распростра-
ненных изобретений в мире. А изо-
бретение – это техническое решение 
определенной проблемы [23, с. 408]. 
Кроме того, не следует забывать, что 
письменность сама по себе выступает в 
качестве одного из наиболее значитель-
ных достижений человечества в отрас-
ли изобретательства [24, с. 25–28].

Использование того или иного спо-
соба нанесения письменных и/или гра-
фических знаков будет непосредствен-
но влиять на специфику исследования 
письменных доказательств по граж-
данскому делу. Вот почему нам трудно 
согласиться с теми учеными, которые 
утверждают, что «способ нанесения 
письменных знаков не имеет решаю-
щего значения» [25, с. 26; 26, с. 39].

Оба указанных способа нанесе-
ния знаков на поверхность матери-
ального предмета объединяет то, что 
они должны обеспечить стойкое, дли-
тельное хранение письменных и/или 
графических знаков. Разнообразные 

способы их нанесения, даже наиболее 
редкие, могут влиять на режим их сбо-
ра и исследования. В частности, из-за 
специфики материального носителя и 
способа нанесения знаков письменное 
доказательство может исследоваться 
в месте своего пребывания. Не в суде 
по месту нахождения доказательств, 
как это имеет место при судебном по-
ручении, а в месте их действительного 
фактического пребывания, потому что 
даже в местный суд их невозможно до-
ставить (ст. 140 ГПК Украины). Напри-
мер, это могут быть какие-либо старин-
ные книги, архивные дела и тому по-
добное, которые хранятся в специаль-
ных помещениях для подтверждения 
своих прав на герб, землю или другой 
объект.

7. Многообразие коммуникативных 
средств выражения доказательной ин-
формации. Процессуальное средство, 
это есть форма доведения до суда до-
казательной информации. Письменное 
доказательство само по себе выступа-
ет в качестве такого процессуального 
средства. Но это есть абстрактное про-
цессуальное средство, так как непо-
средственно письменные доказатель-
ства могут выражаться такими кон-
кретными средствами, как «документы, 
акты, справки, переписки служебного 
или личного характера или выдерж-
ки из них» (ч. 1 ст. 64 ГПК Украины). 
Поскольку письменное доказательство 
рядом с общими функциями выполня-
ет еще одну специальную – коммуни-
кативную, то указанные средства будут 
выступать в качестве средств коммуни-
кации или коммуникативных средств.

Как видно, отечественный ГПК 
содержит достаточно ограниченный 
перечень коммуникативных средств 
доказательной информации, что пози-
тивным решением вопроса считать не 
следует. Тем больше, что перечень но-
сит закрытый, а не открытый характер. 
В частности, по ст. 71 ГПК РФ к таким 
конкретным средствам письменных 
доказательств относятся «акты, дого-
воры, справки, деловая корреспонден-
ция, другие документы и материалы; 
приговоры и решения суда, другие су-
дебные постановления, протоколы со-
вершения процессуальных действий, 
протоколы судебных заседаний, при-
ложения к протоколам совершения 
процессуальных действий (схемы, 
карты, планы, чертежи) [27]. Данный 

перечень средств доказывания тоже 
нельзя считать полным, поскольку, по 
нашему мнению, его стоит уточнить за 
счет электронных документов, но его 
преимущество в том, что этот список 
является открытым: «другие докумен-
ты и материалы».

В теории гражданского процесса не 
один раз можно встретить тезис о том, 
что указание на разновидности средств 
письменных доказательств считаться 
существенным их признаком не может 
[9, с. 22]. Но с этим трудно согласить-
ся, поскольку, например, фиксация до-
казательной информации в документах 
предопределяет обязательную провер-
ку наличия в нем всех его реквизитов. 
При отсутствии хотя бы одного, данное 
доказательство будет считаться недо-
пустимым, так как был нарушенный 
порядок его формирования. Вот поче-
му конкретное средство письменного 
доказательства будет иметь чрезвычай-
но важно практическое значение, кото-
рое связано с вопросом его оценки.

Также стоит указать, что в дей-
ствующем законодательстве Украины 
непосредственно дается перечень кон-
кретных средств, что наглядно пока-
зывает на существование такой черты 
письменных доказательств, как много-
образие коммуникативных средств вы-
ражения доказательной информации. 
Такая позиция законодателя является 
правильной, так как современное де-
лопроизводство предусматривает до-
статочно широкий выбор видов пись-
менных средств, каждый из которых 
имеет свою, своеобразную специфику 
составления.

С проблемой многообразия комму-
никативных средств выражения дока-
зательной информации в письменных 
доказательствах связана одна важная 
теоретическая проблема, которая в 
доктрине гражданского процесса не 
нашла своего решения и в настоящем 
времени. Отдельные ученые, по при-
меру представителей криминального 
процесса, ставят знак равенства меж-
ду письменными доказательствами и 
«документами». Так, А.П. Вершинин 
пишет, что «документ» выступает в 
качестве наиболее общего понятия, ко-
торое охватывает конкретные виды: до-
кументы, листы, материалы и так далее  
[28, с. 42; 29, с. 56]. В понятие «до-
кумент» включается не только соб-
ственно документы, но и справки, 
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листы и тому подобное И.Г. Медведев  
[1, с. 133].

М.К. Треушников правильно указал, 
что документ – это такое письменное 
доказательство, которое выдано или 
заверено компетентным органом в пре-
делах его прав и обязанностей, в уста-
новленном законом порядке, который 
содержит наличие всех необходимых 
реквизитов [2, с. 212–213]. Тем больше, 
что не каждый документ выступает в 
качестве письменного доказательства, 
говорит В.В. Молчанов, имея в виду 
фотодокументы, кинодокументы и тому 
подобное [16, с. 254]. Следовательно, 
документы являются только одним из 
видов коммуникативных средств выра-
жения доказательной информации.

Выводы. Исходя из вышеперечис-
ленного, можно предложить автор-
ское определение письменных доказа-
тельств. Письменные доказательства 
в гражданском процессе – это пись-
менные и/или графические неизмен-
ные знаки, которые сформированы 
человеком в документе (в том числе 
и электронном), договоре, акте, листе 
или другом коммуникативном сред-
стве химическим или механическим 
способом, что свидетельствуют об об-
стоятельствах гражданского дела, уста-
новление которых необходимо для ее 
правильного решения.
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Summary
The article investigates the essence the beginning of the pre-trial investigation stage in the criminal process in Ukraine. Stated that 

the legal regulation of this phase does not allow us to determine whether you can take it as a separate stage of the criminal process. 
Argued that implicit in the law obligation to indicate the legal qualification of the criminal offense determines the need to determine 
whether the claimed act of a criminal offense. On this basis it was concluded that the beginning of the pre-trial investigation should be 
considered as a separate stage of the criminal process in Ukraine.
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аннотация
В статье исследуются сущности первоначального этапа стадии досудебного расследования в уголовном процессе Украи-

ны. Констатировано, что законодательная регламентация этого этапа не позволяет однозначно определить, можно ли считать 
его отдельной стадией уголовного процесса. Аргументировано, что заложенная в законе обязанность следователя при вне-
сении сведений в Единый реестр досудебных расследований указать правовую квалификацию уголовного правонарушения 
предопределяет необходимость выяснения того, является ли заявленное деяние уголовным правонарушением. Сделан вывод, 
что начало досудебного расследования следует считать отдельной стадией уголовного процесса Украины.

ключевые слова: начало досудебного расследования, стадия уголовного процесса, заявление об уголовном правонару-
шении.

постановка проблемы. Еще 
со времени принятия нового 

советского уголовно-процессуального 
законодательства, закрепившего в ка-
честве первоначальной стадию возбуж-
дения уголовного дела, неоднократно 
можно было слышать критические вы-
сказывания в адрес этой стадии уголов-
ного процесса. В частности, практиче-
ские работники негативно относились 
к тому, что законодатель предусмотрел 
недостаточное количество процессу-
альных и следственных действий, с 
помощью которых можно было осу-
ществлять сбор фактических данных, 
которые могли бы быть положены в ос-
нову принятия решения о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в его воз-
буждении. В качестве проблемы стадии 
возбуждения уголовного дела практики 
называли также крайне малый срок, в 
течение которого можно было прово-
дить так называемую «доследственную 
проверку». Мы не будем детально оста-
навливаться на вышеуказанных пробле-
мах, поскольку они хорошо известны 
следователям и прокурорам. Хочется 
обратить внимание на ту модель перво-
начального этапа досудебного рассле-
дования, которой отдал предпочтение 
украинский законодатель в новом Уго-
ловном процессуальном кодексе, при-
нятом 13 апреля 2012 года.

актуальность темы заключается в 
том, что раскрытие обозначенной в за-

головке статьи темы поможет глубже 
понять сущность предусмотренного ст. 
214 Уголовного процессуального кодек-
са Украины (далее – УПК Украины) по-
рядка начала досудебного расследова-
ния. А это, в свою очередь, позволит вы-
явить проблемы правоприменительной 
практики и обосновать оптимальные, на 
наш взгляд, способы их разрешения.

Отдельные вопросы первоначаль-
ного этапа уголовного производства 
в уголовном процессе Украины затра-
гивались в работах В.С. Зеленецкого, 
Л.Н. Лобойко, И.И. Стативы, О.Ю. Та-
тарова, Д.В. Филина, Л.В. Юрченко и 
других. Однако на сегодняшний день 
отсутствуют фундаментальные рабо-
ты, в которых глубоко раскрывалась 
бы сущность первоначального этапа 
стадии досудебного расследования в 
соответствии с действующим УПК 
Украины.

Целью статьи является анализ 
действующего уголовного процессу-
ального законодательства, регулиру-
ющего первоначальный этап стадии 
досудебного расследования в Украине, 
уяснение сущности указанного этапа и 
формулирование на основе проведен-
ного исследования научно обоснован-
ных предложений, направленных на 
усовершенствование теоретических 
представлений о нем, а также действу-
ющего законодательства и практики 
его применения. 

изложение основного материала  
исследования. Принятый 13 апре-
ля 2012 года УПК Украины закрепил 
принципиально новый порядок начала 
досудебного расследования. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 214 УПК Украины, сле-
дователь, прокурор безотлагательно, 
но не позднее 24 часов после подачи 
заявления, сообщения о совершенном 
уголовном правонарушении или после 
самостоятельного выявления им из лю-
бого источника обстоятельств, которые 
могут свидетельствовать о совершении 
уголовного правонарушения, обязан 
внести соответствующие сведения в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний (далее – ЕРДР) и начать рассле-
дование. В ЕРДР также должна быть 
внесена предварительная квалифика-
ция уголовного правонарушения. 

При этом законодатель не дал отве-
та на вопрос, как следует действовать, 
когда из заявления или сообщения не 
усматриваются признаки уголовно-
го правонарушения, либо из скудных 
сведений, содержащихся в заявлении, 
сложно сделать вывод о том, есть ли в 
деянии признаки состава преступления 
или административного деяния. На-
пример, практике известны поданные 
в милицию заявления следующего со-
держания: «человек ходит по крыше 
многоквартирного дома»; «невестка 
пьянствует и не занимается воспита-
нием своих малолетних детей (внуков 
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заявительницы)»; «в шесть часов утра 
сосед выгуливает свою собаку, которая 
громко лает и будит весь многоквар-
тирный дом». С одной стороны, закон 
содержит лишь императивное требова-
ние начать досудебное расследование и 
не содержит такого решения, как отказ 
в начале досудебного расследования.  
С другой стороны, при внесении све-
дений в ЕРДР обязательна предвари-
тельная квалификация деяния (п. 5 ч. 5  
ст. 214 УПК Украины). Вполне очевид-
но, что квалифицировать вышеуказан-
ные деяния в соответствии с требова-
ниями Уголовного кодекса Украины 
достаточно проблематично, а иногда и 
невозможно.

В этой ситуации логичным пред-
ставляется решение следователя об от-
казе в начале досудебного расследова-
ния. Такое решение он может вынести 
в том случае, если подано заявление 
о деяниях, которые, очевидно, не мо-
гут быть квалифицированы как обще-
ственно опасные. С другой стороны, не 
лишена логики и противоположная по-
зиция, согласно которой не упоминание 
в законе возможности отказа в начале 
досудебного расследования является не 
пробелом в законе, а обдуманным ша-
гом, направленным на предотвращение 
любой попытки повторения печально 
известной практики необоснованных 
отказов в возбуждении уголовных дел, 
сокрытия преступлений, которая была 
характерна для времени действия пре-
дыдущего УПК Украины. Если гражда-
нином подано заявление, то оно долж-
но быть обязательно проверено уголов-
но-процессуальным путем. 

Как отмечалось выше, досудебное 
расследование начинается с момента 
принятия и регистрации заявлений и 
сообщений об уголовных правонару-
шениях. Однако анализ действующего 
законодательства дает основание по-
ставить вопрос о том — не является ли 
первоначальный этап стадии досудеб-
ного расследования самостоятельной 
стадией уголовного производства?

Следует отметить, что в украин-
ской юридической литературе в по-
следнее время эта проблема является 
одной из самых актуальных. В частно-
сти, О.В. Сторчоус отмечает, что одной 
из новелл УПК Украины стала отмена 
института доследственной проверки и 
стадии возбуждения уголовного дела, 
которые заменены единым этапом 

досудебного расследования [2]. Вы-
вод об отмене в УПК Украины стадии 
возбуждения уголовного дела можно 
встретить в трудах А.Р. Михайленко  
[3, с. 40], Л.Н. Лобойко [4, с. 251, 268; 
5, с. 33], О.Ю. Татарова [6, с. 24].  
Однако авторы не уточняют, охватила 
ли стадия досудебного расследования 
и этап решения вопроса о начале рас-
следования.

Можно также встретить и противо-
положные суждения. Например, Д.В. 
Филин [7] и И.И. Статива [8, с. 89], хотя 
и не отрицают факт отмены стадии воз-
буждения уголовного дела в том виде, 
в каком она существовала в УПК Укра-
ины 1960 года, однако обосновывают, 
что первоначальный этап досудебного 
расследования, связанный с внесением 
сведений в ЕРДР, заменил эту стадию и 
является самостоятельной стадией уго-
ловного процесса. Кроме того, И.И. Ста-
тива склонен считать, что этап решения 
вопроса о возможности начала рассле-
дования всегда был и будет присутство-
вать в любом уголовном судопроизвод-
стве [9, с. 10]. Автор отмечает, что со-
держанием этого этапа является анализ 
полученной информации на предмет 
хотя бы предположительно наличия ос-
нований для квалификации деяния как 
общественно опасного [9, с. 10].

В учебно-методических источни-
ках также нет полного единства и в по-
нимании места рассматриваемого пер-
воначального этапа досудебного рас-
следования в общей системе процессу-
альных стадий. Например, в учебнике 
«Уголовный процесс» под общей ре-
дакцией В.Я. Тация, Ю.М. Грошевого, 
О.В. Каплиной, О.Г. Шило [10], в учеб-
нике Л.Н. Лобойко [11, с. 183–188], 
а также в учебнике А.В. Молдована 
и С.М. Мельника [12] совокупность 
норм, регулирующих первоначальный 
этап уголовного производства, авторы 
рассматривают как составную часть 
стадии досудебного расследования. 

Не ставя под сомнение, очевидно, 
правильное утверждение об отмене 
стадии возбуждения уголовного дела 
в том виде, в каком она существовала 
в УПК Украины 1960 года, считаем 
правильным критически оценить ут-
верждение о том, что первой стадией 
уголовного процесса является стадия 
досудебного расследования. 

Анализ действующего законода-
тельства не дает нам возможности 

убедительно и однозначно ответить на 
поставленный вопрос. С одной сторо-
ны, если исходить из ч. 2 ст. 214 УПК 
Украины, в которой указано, что до-
судебное расследование начинается 
с момента внесения сведений в ЕРДР, 
то предусмотренная в ст. 214 УПК 
Украины деятельность по принятию и 
регистрации заявлений об уголовных 
правонарушениях, а также внесению 
сведений в ЕРДР предшествует стадии 
досудебного расследования, а значит, 
может считаться самостоятельной ста-
дией уголовного процесса. 

С другой стороны, вышеупомяну-
тая ст. 214 УПК Украины находится в 
главе 19 УПК Украины, которая назы-
вается «Общие положения досудебно-
го расследования», а эта глава, в свою 
очередь, помещена в раздел III УПК 
Украины под названием «Досудебное 
расследование». Из этого следует, что 
урегулированная в ст. 214 УПК Украи-
ны деятельность отнесена законодате-
лем к стадии досудебного расследова-
ния. 

Таким образом, поскольку грамма-
тическое, логическое, системное толко-
вание не дает нам возможности найти 
ответ на поставленный вопрос, по-
пытаемся проанализировать первона-
чальный этап уголовного производства 
с точки зрения существующих в науке 
теоретических представлений о стадии 
уголовного процесса. 

М.С. Строгович определил стадию 
уголовного процесса как относительно 
самостоятельную часть судопроизвод-
ства, характеризующуюся конкретны-
ми задачами, особым кругом участ-
ников процессуальной деятельности, 
спецификой процессуальной формы и 
видом конечных решений [13, с. 66]. 
Понимание содержания отдельной 
процессуальной стадии не претерпело 
существенных изменений и в наше вре-
мя. Например, аналогичное определе-
ние отдельной стадии уголовного про-
цесса даёт и Л.Н. Лобойко [11, с. 16].

Аргументируя обособленность 
предусмотренного ст. 214 УПК Украи-
ны первоначального этапа досудебного 
расследования, И.И. Статива предлагает 
считать определенную часть уголовного 
производства отдельной стадией, когда 
по результатам выполнения возложен-
ной на нее задачи может быть принято 
окончательное решение, каким либо: 
1) констатируется, что вместе с выпол-
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нением этой задачи, была достигнута и 
цель всего уголовного процесса; в таком 
случае окончательное решение стадии 
одновременно является и окончатель-
ным решением всего уголовного произ-
водства, или 2) констатируется необхо-
димость перехода к следующей стадии 
для дальнейшего продолжения уголов-
ного процесса [9, с. 88].

Соглашаясь с правильностью та-
кого подхода, считаем нужным за-
метить, что еще в 1961 году извест-
ные процессуалисты М.В. Жогин и  
Ф.Н. Фаткуллин в работе «Возбужде-
ние уголовного дела» отмечали, что 
любая часть процесса признается от-
дельной стадией, если она наделена 
такой непосредственной задачей, невы-
полнение которой препятствует даль-
нейшему развитию уголовного процес-
са [14, с. 39]. Знаковым в данном слу-
чае является даже то, что эта научная 
работа была написана в условиях дис-
куссии относительно того, является ли 
нововведенный (в 1961 году) институт 
возбуждения уголовного дела отдель-
ной стадией уголовного процесса.

Иными словами, если этап начала 
досудебного расследования сводится 
лишь к «отсрочке во времени» для вы-
полнения чисто технических действий 
по внесению сведений в ЕРДР, а следо-
ватель, прокурор не наделены правом 
вынесения окончательного решения 
(начинать или не начинать досудебное 
расследование), то этот этап не может 
считаться отдельной стадией. 

Если же следователь, прокурор 
уполномочены в случаях, указанных в 
законе, отказать в начале досудебного 
расследования, исходя из полученных 
сведений, то первоначальный этап до-
судебного расследования целесообраз-
но рассматривать как отдельную ста-
дию уголовного производства. Именно 
в том, есть ли у следователя и проку-
рора возможность решить вопрос о не-
обходимости начала досудебного рас-
следования, кроется ответ на вопрос о 
сущности первоначального этапа уго-
ловного производства.

Закон (ч. 1 ст. 214 УПК Украины) 
возлагает на следователя и прокурора 
обязанность начать досудебное рассле-
дование не в случае получения любой 
по содержанию и форме информации, а 
лишь в том случае, когда из заявления, 
сообщения или при самостоятельном 
выявлении сведений можно сделать вы-
вод о совершении именно преступле-
ния. Таким образом, полученная инфор-
мация должна иметь «процессуальную 
значимость». В противном случае она 
должна рассматриваться в соответствии 
с нормами иного законодательства (на-
пример, как обращение граждан, как 
реагирование на административные 
правонарушения, для начала оператив-
но-розыскной деятельности).

Очевиден тот факт, что процесс 
отбора из всего массива получаемой 
информации именно той, которая явля-
ется процессуально значимой, связан 
с постоянной аналитической обработ-
кой такой информации. В частности, 
одним из основных требований, кото-
рому должна отвечать процессуально 
значимая информация, является на-
личие в этой информации указания на 
совершение общественно опасного де-
яния. Только при таком условии мож-
но квалифицировать деяние по статье 
Уголовного кодекса Украины. В.А. На-
вроцкий, исследовав вопрос уголовно 
правовой квалификации на моногра-
фическом уровне, определил ее как 
процесс, состоящий из трех стадий, 
которые включают в себя двенадцать 
этапов1 [15, с. 16]. Таким образом, по-
лучаемые следователем, прокурором и 
иным уполномоченным должностным 
лицом заявления и сообщения, а также 
самостоятельно обнаруженная следо-
вателем или прокурором информация 
требует постоянного анализа на пред-
мет того, в рамках какой юридической 
процедуры необходимо рассматривать 
полученную информацию.

Выводы. Проведенное исследо-
вание позволило нам сделать вывод, 
что первоначальный этап уголовного 
производства, закрепленный в новом 

КПК Украины, может рассматриваться 
как самостоятельная стадия. Аргумен-
тировать сказанное можно тем, что за 
результатами первоначальных прове-
рочных действий может быть принято 
как решение о начале досудебного рас-
следования (внесены сведения в ЕРДР), 
так и решение об отсутствии оснований 
для начала досудебного расследования. 
Возможность принятия этих двух взаи-
моисключающих решений вытекает из 
необходимости указания в ЕРДР право-
вой квалификации деяния.
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Summary
The focus in this article will be directed towards analysis of the main interests that 

are protected within the right to privacy and freedom of expression under the eCHR 
and elaboration on how these interests balance between each other. For the purpose of 
exploring the main aim of the article the following issues will be discussed: how can 
privacy and freedom of expression be balanced in such spheres as protection of public 
interest, protection of public figures, right of anonymity and protection of reputation.

Key words: private life, privacy, freedom of expression, public interests, public 
figures.

аннотация
В статье внимание уделяется анализу основных прав, которые охраняются 

ЕКПЧ (право на частную жизнь и право на свободу выражения взглядов), и по-
иску ответа на вопрос о балансе этих двух прав. С этой целью будут обсуждаться 
следующие вопросы: каким образом можно найти баланс между правом на при-
ватность и правом на свободу выражения взглядов в таких сферах, как защита 
общественных интересов и защита публичных лиц, право на анонимность и за-
щиту репутации.

ключевые слова: приватная жизнь, приватность, свобода выражения взгля-
дов, общественные интересы, публичные лица.

Formulation of the problem. 
The Convention provides no 

obligatory point at which the balance 
must be struck between Articles 8 and 
10. However, only be interfered with the 
extent that such interference is capable of 
justification within the terms of Article 
8(2) and 10(2) respectively. In other 
words, there is no obligation on any 
State party to the Convention to draw 
the line between Article 8 and 10 at any 
particular point, but any interference with 
a right must be justified by reference to 
the principles of legality, pressing social 
need and proportionality. The Court has 
generally confined its reasoning to one or 
other Article, and most often has analyzed 
such cases under Article 10 and by 
reference to the Article 10(2) justification 
of “protection of the reputation or rights 
of others”. [1, p. 43–44]

Background research. The topic 
of protecting privacy and freedom of 
expression under the eCHR by the eCtHR 
is of particular interest for Ukraine as soon 
as the decisions of the eCtHR are the source 
of law in Ukraine according to the Article 
17 of the Ukrainian law “On enforcement 
and Application of the Jurisprudence of 
the european Court of Human Rights”. 
According to the ranking of the Reporters 

Without Borders organization in terms 
of protection of freedom of expression 
Ukraine loses its ranking with every year. 
even though there are till now only 4 cases 
against Ukraine in the eCtHR concerning 
protection of freedom of expression, this 
still does not prove that the situation in 
the sphere of protection of freedom of 
expression, in conjunction with the right 
to privacy, is not alarming. Therefore, it 
is essential to conduct a research of how 
these rights are treated under the eCHR by 
the eCtHR and to apply these vital lessons 
in Ukraine.

Purpose of article. To answer the 
question which right (the right to privacy 
or the right to freedom of expression) 
should be given preference if there is a 
conflict between them.

Used methods. To pursue the main aim 
of the paper the following methods were 
applied: (i) comparative research which 
was needed to explore the conflicting 
interests between two rights when 
analyzing the decisions of the eCtHR; (ii) 
descriptive and analytical methods while 
analyzing numerous cases of the eCtHR 
on articles 8 and 10 of the eCHR.

Presentation of the basic material.
Public interest. The decisive factor 

in balancing the protection of private life 
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against freedom of expression should lie 
in the contribution of the information to 
the debate of general interest.

It was stated in the Von Hannover v 
Germany case that “[w]hen balancing the 
competing interests, the informational 
value of the events depicted will be of 
crucial significance. The greater the need 
of the public to know, the more limited will 
be the right of the person of contemporary 
history. By contrast, the need to protect 
this person’s privacy will become greater 
as the information gained by the public 
becomes less valuable”. [2, p. 43]

In Krone Verlag GmbH & Co. KG v. 
Austria, Von Hannover v. Germany, De 
Haes and Gijsels v. Belgium the eCtHR 
held that the press plays an essential role 
in a democratic society. “Although it must 
not overstep certain bounds, in particular 
in respect of the reputation and rights of 
others, its duty is nevertheless to impart – 
in a manner consistent with its obligations 
and responsibilities – information and 
ideas on all matters of public interest”. 
[2, § 37] However, to find whether there 
was a violation of the right to freedom of 
expression, Court has to weigh the right 
to freedom of expression against the right 
to privacy. In Campbell v. MGN Limited 
the House of Lords said that as part of 
this process the Courts should take into 
account the justifications put forward 
for interfering with each other and apply 
a test of proportionality. [2, p. 254] The 
task of this test is to figure out whether 
the benefit of suppressing the information 
outweighs the benefit of publishing it. 
In the cases in which the Court has had 
to balance the protection of private life 
against the freedom of expression it has 
always stressed the contribution made 
by photos or articles in the press to a 
debate of general interest. For instance, 
according to the practice of the eCtHR, 
namely, in Krone Verlag GmbH & Co. KG 
v. Austria [4] the Court attached particular 
importance to the fact that the subject 
in question was a news item of “major 
public concern” and that the published 
photographs “did not disclose any details 
of [the] private life” of the person in 
question and held that there had been a 
violation of Article 10. 

In addition, in Bergens Tidende and 
others v. Norway [5]the Court stressed 
that the national margin of appreciation 
is circumscribed by the interests of 
a democratic society in enabling the 

press to exercise its vital role of “public 
watchdog” by imparting information 
of serious public concern. On the other 
hand, the Court established in Frezzos 
and Roire v. France [6] case that not only 
does press have the task of imparting 
such information and ideas on matters of 
public interest; the public also has a right 
to receive them. Moreover, in Ceylan 
v Turkey Court [7] held that freedom of 
expression includes the right to engage 
in open discussion of difficult problems, 
analysing the underlying causes and 
expressing possible solutions. 

The question of public interest in 
balancing between right to privacy and 
right to freedom of expression was 
also raised in case Bladet Tromso and 
Stensaas v Norway. The majority of the 
Court in this case held that the articles in 
question and the subsequent defamation 
proceedings brought successfully against 
the newspaper and its editor fell on the 
other side of the line, and accordingly the 
Court found a violation of Article 10. The 
newspaper had reported critical findings 
of an official inspector’s report into seal 
hunting. The majority of the Court did 
not expressly refer to the balance required 
between the Articles 8 and 10, but it did 
emphasize of freedom of expression under 
Article 10(2) which are liable to assume 
significance when, as in that case, there is 
a question of attacking the reputation of 
private individuals and undermining the 
“rights of others.” [8] By reason of those 
duties and responsibilities, the safeguard 
afforded by Article 10 of the eCHR to 
journalists in relation to reporting on 
issues of general interest is subject to the 
proviso that they are acting “in good faith 
in order to provide accurate and reliable 
information in accordance with the ethics 
of journalism”. [2, § 65, 54] The Court 
has concluded that the convictions for 
defamation were disproportionate to 
the legitimate aim of protecting the seal 
hunters’ reputations, and accordingly 
found a violation of Article 10. [10] 

In case of Hachette Filipacchi Associes 
(Paris-Match) v. France [11] the question 
about dissemination of photograph facing 
famous dead person and its relation to 
privacy. In that case several important 
questions had been raised. Firstly, it 
was contended that publication of the 
photograph of the bloodied and mutilated 
body of their relative was not information, 
which could possibly be useful to the 

public. Secondly, the accent had been 
done on that issue that family were still 
mourning loss of their family member, 
and the fact that they had not given their 
consent on publication, constituted a gross 
intrusion in their grief. Accordingly, the 
intimacy of their private life also has been 
breached. The eCtHR considered that the 
interference with freedom of expression 
had pursued a legitimate aim (protecting 
the rights of others) and it noted that the 
rights concerned fell within the scope of 
Article 8 of the Convention, guaranteeing 
the right to respect for private and family 
life. As to “necessary in a democratic 
society”, within the framework of 
duties and responsibilities inherent in 
the exercise of freedom of expression, 
the Court reiterated that “the death of a 
close relative and the ensuing mourning, 
which were a source of intense grief, must 
sometimes lead the authorities to take the 
necessary measures to ensure respect for 
the private and family lives of the persons 
concerned.”

Reasonable expectation of privacy. 
In cases of balancing private and public 
life the test of “reasonable expectation of 
privacy” is applied as a guide for judging 
when private life is protected. Bart Willem 
Schermer mentioned in his work that 
“the reasonable expectation of privacy 
criterion limits the right to privacy to the 
extent where an individual indeed has a 
reasonable expectation of privacy. In other 
words, the individual must demonstrate 
the wish that his conduct remains private 
and society must acknowledge the fact 
that the individuals conduct is indeed 
private”. [12, p.127] 

The concept of reasonable expectation 
of privacy appeared in eCtHR in case Lüdi 
v. Switzerland [13] where it was stated that 
a person involved in criminal activities is 
entitled to a lesser expectation of privacy. 
[14, p. 334] The concept of reasonable 
expectation of privacy can also be found 
in the case Halford v United Kingdom. 
[15] In this case the telephone calls of 
the applicant were intercepted without 
warning by her employer. As it was stated 
in Halford case [16] case the notion of 
“private life” also includes activities of 
a professional and business nature. In 
the Halford case with respect to Article 8 
the Court concluded that telephone calls 
made from business premises may be 
covered by notions of “private life” and 
“correspondence”. There was no evidence 
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of any warning about taping phone calls 
having been given to Ms Halford. Thus, 
the eCtHR considered that there was a 
violation of applicant’s right under Article 
8 of the eCHR because she had reasonable 
expectation of privacy at the work place.

Right of Anonymity and Privacy. 
Right of anonymity is one of the aspects 
of the freedom of expression. This 
right includes “the right to receive and 
impart information and ideas without 
interference by public authorities” 
(Article 10 of the eCHR). It means 
that the person is able to communicate 
ideas and share information without 
bias. Anonymity can be considered as a 
“shield against oppression, harassment, 
retaliation, censorship or discrimination 
and therefore is it considered as a vital 
component of freedom of speech or 
freedom of expression” [17].

Right of anonymity can also provide 
with the same benefits as right to privacy 
because both of them help to preserve such 
human values as security, self-fulfilment 
and peace of mind. [18, p. 215] Person 
can feel more safety while discussing 
such sensitive topics as AIDs, diseases, 
abortion or some other personal issues 
if he/she does not reveal the name. The 
eCtHR has ruled several cases on Article 
8 (right to privacy) where it decided not 
to disclose the name of the applicant. One 
of them is Z. v Finland [19] case where 
the Court concluded that disclosure of 
information (revealing the name of the 
applicant in legal procedural materials) 
concerning the applicant’s HIV positive 
status gave rise to a violation of the 
applicant's right to respect for her private 
and family life as guaranteed by Article 8 
of the eCHR.

Another aspect of the right of 
anonymity is the protection of journalistic 
sources. It receives high level of protection 
under Article 10 of the eCHR as it plays 
an essential role in delivering information 
of public interest. The eCtHR stated in the 
case Goodwin v U.K. that: “[f]reedom of 
expression constitutes one of the essential 
foundations of a democratic society 
and that, in that context, the safeguards 
guaranteed to the press are particularly 
important. Furthermore, protection of 
journalistic sources is one of the basic 
conditions for press freedom. Without 
such protection, sources may be deterred 
from assisting the press in informing the 
public on matters of public interest. As 

a result, the vital “public watchdog” role 
of the press may be undermined and the 
ability of the press to provide accurate 
and reliable reporting may be adversely 
affected. Having regard to the importance 
of the protection of journalistic sources 
for press freedom in a democratic society 
and the potentially chilling effect that an 
order for disclosure of a source has on the 
exercise of that freedom, such a measure 
cannot be compatible with Article 10 
unless it is justified by an overriding 
requirement in the public interest”  
[20, § 39].

Indeed, the right to anonymity 
enhances the possibility of people to be 
engaged in the public debate. The eCtHR 
has several times reiterated that limitations 
on the confidentiality of journalistic 
sources “call for the most careful scrutiny 
by the Court”. [21] Though, on the other 
hand, this right can not be an absolute 
one. The information disseminated by 
the anonymous source could be illegal, 
with harmful content or could reveal 
personal details that might endanger lives. 
Therefore, it is important to find a liable 
person. Here raises a question of balancing 
the right of anonymity with other rights of 
the individuals, such as right to privacy, 
and public interest. 

Right of privacy and freedom of 
expression for public figures. The Court 
several times has mentioned that public 
persons have a legitimate expectation of 
protection of respect for their private life 
and that they may legitimately expect to 
be protected against intrusion of their 
privacy or against the propagation of 
unfounded rumors relating to intimate 
aspects of their life [22].

On the other hand, the eCtHR has 
always underlined the special status of 
politicians and emphasized the freedom of 
political debate. The Court has recognized 
that there are wider limits of acceptable 
criticism as regards a politician or a public 
figure then as regards a private individual. 
[23, § 47] It was reiterated in several cases 
that “the limits of acceptable criticism 
are … wider as regards a politician as 
such than as regards a private individual. 
Unlike the latter, the former inevitably 
and knowingly lays himself open to close 
scrutiny of his every word and deed by 
both journalists and the public at large, 
and must consequently display a greater 
degree of tolerance”. [24, § 42] A critical 
statement or a negative opinion about a 

politician, regarding facts and behaviour 
in relation to his public activities cannot 
be considered to have an impact on the 
private life of the person concerned. 
In such circumstances, the Court is of 
the opinion that the alleged harm of 
the reputation as a politician is not a 
sustainable claim regarding the protection 
of the right to respect for personal 
integrity under Article 8 of the eCHR  
[25, p. 19]. Instead, the Court views that 
any limitation of freedom of expression for 
the sake of a politician is disproportional 
according to the Article 10 of the eCHR. 

The Court has also emphasized that 
“[i]n a democratic system the actions or 
omissions of the government must be 
subject to the close scrutiny not only of 
the legislative and judicial authorities 
but also of the press and public opinion. 
Furthermore, the dominant position 
which the Government occupies makes 
it necessary for it to display restraint 
in resorting to criminal proceedings, 
particularly where other means are 
available for replying to the unjustified 
attacks and criticisms of its adversaries or 
the media” [26, § 46].

Protection of reputation versus right 
to freedom of expression. The practice 
of the Court concerning the protection of 
reputation is inconsistent. In some cases 
the right to reputation is considered as an 
independent right which is an element of 
the right to respect for private life which 
is directly guaranteed by Article 8 of 
the eCHR and in other cases, the Court 
denies the importance of reputation as a 
separate law and decides on the protection 
of the reputation solely by the application 
of Article 10 of the Convention, which 
recognizes the protection of the reputation 
as a legitimate restrictions of freedom of 
expression. 

One of the recent cases concerning 
protection of the right of reputation is the 
case Petrina v. Romania [27]. This time 
the Court protected the right to reputation 
of the politician who suffered attacks from 
media under Article 8 of the eCHR. The 
most intriguing thing is that the applicant 
lost his case in national courts because 
the latter referred to the decision of the 
eCtHR concerning protection of freedom 
of expression. 

In its decision the Court noted that the 
issue of this case – namely, the adoption of 
a law that would regulate the disclosure to 
those who worked with the State Security 
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Service Securitate, – is an issue widely 
covered in the media and which played a 
significant role in the Romanian society. 
Cooperation policy with the service was 
very sensitive social and moral themes in 
the context of the history of Romania. 

However, the Court noted that despite 
the satirical direction of the Catavencu 
magazine, the articles concerning the 
politicain were by their nature offensive 
to the applicant, as there was no evidence 
that he ever belonged to the organization 
Securitate. In addition, it is important 
to note that the messages contained in 
the articles were sufficiently clear and 
unequivocal, and without any ironic or 
humorous subtext. 

The Court has noted that the way in 
which journalist delivered information 
about the politician overstepped all 
allowed boundaries even in the light of 
principles of freedom of expression. The 
Court found that the reality was distorted 
with no evidence for that reason. 
Journalists went beyond the maximum 
limits when they accused politician for 
being involved in an organization that 
used the repressive measures and terror 
in their activities in the interests of the 
old regime. Moreover, at that time there 
was no legally defined mechanism that 
would determine access to secret service 
files of the Securitate, for activities of 
which the applicant can not be held 
accountable. 

Accordingly, the Court was not 
convinced that the grounds, on which the 
domestic courts gave preference to protect 
freedom of speech and journalists, were 
enough to outweigh the right to respect his 
reputation. Thus, the Court unanimously 
held that there was a violation of Article 
8 of the Convention and appointed Mr. 
Petrini 5 000 euros for non-pecuniary 
damages which must be paid by the 
government of Romania.

The recent practice of the ectHR 
shows that there were a lot of cases in 
which the Court refused to defend freedom 
of expression, giving preference to any 
other rights. Among the recent cases are: 
Pfeifer v. Austria (November 15, 2007), 
Stoll v Switzerland (December 10, 2007); 
Flux v Moldova number 6 (July 29, 2008); 
Ivanova v Bulgaria (April 14, 2008). 
In all these decisions the Court refused 
to defend the interests of free speech, 
because the journalists acted irresponsibly 
and unethically. For example, in the case 

against Moldova the journalists accused 
the headmaster in bribery only on the facts 
of the anonymous letter without other 
evidences. Later, the magazine where 
such accusation was published refused the 
headmaster in his right to respond [28].

The eCtHR started to give more 
attention not only to the issue whether 
information contributes to the public 
debate but also to the quality of journalist’s 
work. The decision in the case of Mr. 
Petrin against Romania only continues 
this practice. 

Conclusion. To sum up, there are 
several ways in which the right to freedom 
of expression and right to privacy can 
be balanced. One of the generalizations 
made by the eCtHR was expressed in a 
recent case Karako v Hungary [29, § 25] 
where it was stated that: “The Court is 
therefore satisfied that the inherent logic 
of Article 10, that is to say, the special 
rule contained in its second paragraph, 
precludes the possibility of conflict 
with Article 8. In the Court’s view, the 
expression “the rights of others” in the 
latter provision encompasses the right to 
personal integrity and serves as a ground 
for limitation of freedom of expression 
insofar as the interference designed to 
protect private life is proportionate.” 
The balance of rights and proportionality 
of the interference depends on several 
factors, such as who is protected and 
concerning what. The decisive factor in 
balancing the protection of private life 
against freedom of expression is in the 
contribution of information to the debate 
of general interest. Thus, information 
concerning the public person and which 
has public interest will receive higher 
protection under the right to freedom of 
expression rather then right to privacy. 

Reference links:

1. Colvin M. Developing Key Privacy 
Rights. – Oxford, Portland, Oregon: Hart 
Publishing, 2002. – 198 p. 

2. De Haes and Gijsels v. Belgium 
(App no 7/1996/626/809) eCHR  
24 February 1997

3. Campbell v. MGN Limited (App 
no 39401/04) eCHR 18 January 2011; 
elliot C., Quinn F. Tort Law. – Pearson 
education, 2007 – 415 p. 

4. Krone Verlag GmbH & Co KG 
v. Austria (App no 9605/03) eCHR  
14 November 2008.

5. Bergens Tidende and Others v. 
Norway (App no 26132/95) eCHR 2  
May 2000

6. Frezzos and Roire v. France (App 
no 29183/95) eCHR 21 January 1999

7. Ceylan v Turkey (App no 23556/94) 
eCHR 8 July 1999

8. Wabl v Austria (App no 24773/94) 
eCHR 21 March

9. Bladet Tromsø and Stensaas v. 
Norway (App no 21980/93) eCHR 20 
May 1999; Fressoz and Roire v France

10. News Verlags GmbgH CoKG 
v Austria (2001) 31 eHRR 8; Ozgur 
Gundem v Turkey (2001) 31 eHRR 49; 
Jerusalem v Austria (27 February 2001

11. Hachette Filipacchi Associes v. 
France (App no 71111/01) eCHR 14 June 
2007.

12. Schermer B.W. Software Agents, 
Surveillance, and the Right to Privacy: 
A Legislative Framework for Agent-
enabled Surveillance. – Amsterdam 
University Press, 2007. – 264 p. 

13. Lüdi v. Switzerland (App no 
12433/86) eCHR 15 June 1992. 

14. Nouwt S., Berend R. de Vries, 
Prins C. Reasonable expectations of 
privacy?: eleven country reports on 
camera surveillance and workplace 
privacy. – Cambridge University Press, 
2005. – 363 p. 

15. Halford v United Kingdom (App 
no 20605/92) eCHR 25 June 1997. 

16. Niemietz v Germany, (App no 
13710/88) eCHR 16 December 1992.

17. Voorhoof D. Internet and the right 
of anonymity. – http://biblio.ugent.be/
input/download?func=downloadFile&file
OId=633330 (last accessed 5 May 2011).

18. Alavudeen A., Rahman R.K., 
Jayakumaran M. Professional ethics and 
Human Values. – Firewall Media, 2008. – 
333 p. 

19. Z. v Finland (App no 22009/93) 
eCHR 25 February 1997

20. Goodwin v UK (App no 28957/95) 
eCHR 11 July 2002

21. Goodwin v. UK; Roemen and 
Schmit v. Luxembourg (App no 51772/99) 
eCHR 25 February 2003; Voskuil v. 
Netherlands (App no 64752/01) eCHR 27 
November 2007

22. Tammer v. estonia (App no 
41205/98) eCHR 6 February 2001; Von 
Hannover v Germany (App no 59320/00) 
eCHR 24 June 2004

23. Thoma v. Luxembourg (App no 
38432/97) eCHR 29 March 2001



decembrie 2014 85LEGEA ŞI VIAŢA

24. Lingens v Austria (App no 
9815/82) eCHR 08 July 1986

25. Voorhoof D. Freedom of 
expression under the european Human 
Rights System. From Sunday Times (n° 
1) v. U.K. (1979) to Hachette Filipacchi 
Associés (“Ici Paris”) v. France (2009)// 
Inter-American and european Human 
Rights Journal / Revista Interamericana y 
europa de Derechos Humanos, Intersentia 
Cambridge. –2009, no 1-2. – p. 3–49.

26. Castells v Spain (App no 
11798/85) eCHR 23 April 1992

27. Petrina v. Romania (App no 
78060/01) eCHR 14 October 2008.

28. Шевченко Т. Міжнародні стан-
дарти забезпечення свободи вираження 
поглядів / Т. Шевченко, Т. Олексіюк // 
Збірник публікацій Артиклю 19. – К. : 
Фенікс, 2008. – 224 с. 

29. Karako v Hungary (App no 
39311/05) eCHR 28 April 2009.

особенносТи доказыВания 
по деЛам, коТоРые ВозникаЮТ 

из кРедиТных пРаВооТношений
Виктория поЛиВач,

аспирант кафедры правосудия юридического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The current problem of the features of court proving process in cases that arise from 

credit relationships is researched. The general list of means of proof, the need to observe 
the principles of proving, differentiation of concepts of ensuring and reclamation of 
proofs with a purpose of approval the legal and well-founded decision is determined.

Key words: credit contract, subject of proving, principles of proving, ensuring and 
reclamation of proofs.

аннотация
В статье рассмотрена актуальная проблема особенностей процесса доказыва-

ния по делам, возникающим из кредитных правоотношений. Выяснен примерный 
перечень доказательств, необходимость соблюдения принципов доказывания, а 
также разграничения понятий обеспечения и истребования доказательств по де-
лам данной категории с целью их возможного практического применения и при-
нятия законного и обоснованного судебного решения.

ключевые слова: кредитный договор, предмет доказывания, принципы до-
казывания, обеспечение и истребование доказательств.

постановка проблемы. Ис-
следование процессуальных 

особенностей судебного производства 
по отдельным категориям гражданских 
дел становится в последнее время все 
более актуальным. Это связано с разви-
тием национального законодательства 
и, соответственно, с появлением разно-
образия дел, рассматриваемых судами. 

В условиях мирового финансового 
кризиса особенно остро стало разре-
шение проблем, связанных с выполне-
нием условий кредитных договоров. 
Это повлекло за собой появление в су-
дах большого количества споров, воз-
никающих из кредитных правоотно-
шений, процессуальный порядок рас-
смотрения которых уже несколько лет 
является предметом обсуждения как 
теоретиков, так и практиков граждан-
ского процессуального права. Такое 
внимание к данной категории дел об-
условливается их многочисленностью 
(в настоящее время они составляют 
основную часть всех гражданских 
дел, рассматриваемых судами общей 
юрисдикции: за 2013 год в местные 
общие суды поступило 184 989 дел по 
спорам, что возникают из договоров 
займа, кредита, банковского вклада, 
за 2012 год – 157 567 дел [1]), тенден-
цией к увеличению их количества, а 
главное – отсутствием единой судеб-
ной практики их разрешения. 

актуальность темы. Анализ су-
дебной практики рассмотрения дел, 
возникающих из кредитных правоотно-
шений, свидетельствует о том, что суды 
по-разному применяют не только нормы 
материального, но и процессуального 
права. В частности, актуальным явля-
ется вопрос доказывания (относимости 
и допустимости доказательств, обеспе-
чение доказательств и т. п.) по делам 
данной категории, пренебрежение кото-
рым, во-первых, приводит к дисбалансу 
гражданско-процессуальных прав сто-
рон, во-вторых, затрудняет выяснение 
всех существенных обстоятельств для 
разрешения спора, возникшего из кре-
дитных правоотношений. Исследования 
данного вопроса важны, в частности, 
для совершенствования гражданско-
го процессуального законодательства 
Украины, поскольку единообразие су-
дебной практики является неотложной 
задачей развития теории гражданского 
процессуального права. 

Следует отметить, что пробле-
мы доказывания в разное время 
были предметом исследования мно-
гих ученых-процессуалистов. Суще-
ственный вклад в развитие концеп-
ции доказательств и доказывания 
сделали Е.В. Васьковский, К.И. Ма-
лышев, А.Ф. Клейман, Т.М. Яблоч- 
ков, Я.Л. Штутин, И.В. Решетнико-
ва, М.К. Треушников Т.В. Сахнова,  
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В.И. Тертышников, В.В. Молчанов, 
М.А. Фокина, Т.В. Рудая, С.Я. Фурса. 
Исследованию вопросов доказывания 
посвящены также работы Ж.В. Васи-
льевой-Шаламовой, В.В. Комарова,  
Д.Д. Луспеника и других. 

Такое внимание ученых к данной 
категории не случайно. Институт дока-
зывания имеет не только теоретическое, 
но и важное практическое значение, по-
скольку от своевременного и полного 
выяснения судом обстоятельств дела за-
висит правильное разрешение граждан-
ских споров.

Однако, несмотря на широкий спектр 
исследований проблем института до-
казывания, ряд вопросов остался без 
внимания исследователей или дискус-
сионными. Это касается, прежде всего, 
вопроса определения особенностей про-
цесса доказывания по делам, возника-
ющим из кредитных правоотношений. 
Тема, выбранная для исследования, до-
статочно узкая, однако малоизученная, 
поскольку не была предметом самостоя-
тельного научного исследования.

Целью данного исследования явля-
ется определение путем анализа судеб-
ной практики особенностей процесса 
доказывания при рассмотрении дел, 
возникающих из кредитных правоотно-
шений, для формирования единства их 
практического применения.

изложение основного материа-
ла. Учитывая, что вопрос доказывания 
по делам, возникающим из кредитных 
правоотношений, имеет особо важное 
практическое значение, необходимо в 
первую очередь определить предмет до-
казывания по делам данной категории. 
Правильное определение предмета до-
казывания дает возможность должным 
образом подготовить дело к судебному 
разбирательству, установить четкие 
критерии формирования доказательств 
и не отвлекать внимание суда на иссле-
дование и оценку ненадлежащих дока-
зательств по делу. 

В гражданском судопроизводстве 
понятие предмета доказывания опре-
делено законодателем в ч. 1 ст. 179 
ГПК Украины и в п. 26 постановления 
Пленума Верховного Суда Украины от  
12 июня 2009 года «О применении норм 
гражданского процессуального зако-
нодательства при рассмотрении дел в 
суде первой инстанции», из содержания 
которых следует, что в предмет доказы-
вания законодатель относит факты как 

материально-правового, так и процессу-
ально-правового характера. 

В частности, по мнению Т.В. Рудой, 
которая на диссертационном уровне 
исследовала доказательства и доказы-
вание в гражданском процессе, содер-
жание предмета доказывания состав-
ляют совокупность фактов, которые 
обосновывают требования, заявленные 
истцом, третьим лицом с самостоятель-
ными требованиями; возражения ответ-
чика против заявленных исковых требо-
ваний или требования, заявленные во 
встречном иске; а также другие факты, 
которые имеют значение для решения 
дела (например, причины пропуска сро-
ка исковой давности и т. п.) и подлежат 
установлению [2, с. 9]. 

Следует отметить, что такая точка 
зрения в понимании предмета доказы-
вания в широком смысле не бесспорна. 
Ученые, придерживающиеся иной по-
зиции (М.К. Треушников [3, с. 14–16], 
В.В. Комаров [4, с. 190]), считают, что 
в предмет доказывания входят только 
те факты, которые имеют материально-
правовое значение и необходимы для 
разрешения дела. Круг обстоятельств, на 
которые стороны ссылаются как на ос-
нования своих требований и возражений 
или на которые указывают другие лица, 
может быть разнообразным, а предмет 
доказывания в конкретном деле вполне 
определен. На его содержание указывает 
норма материального права, которая при-
меняется в конкретном случае. 

Анализируя вышеприведенные пози-
ции, а также статьи 58, 60, 130 и 179 ГПК 
Украины, можно прийти к выводу, что 
предмет доказывания – это обстоятель-
ства, обосновывающие заявленные сто-
ронами требования или возражения, под-
лежащие установлению при принятии 
судебного решения, и по поводу которых 
между сторонами существует спор. 

В делах, возникающих из кредитных 
правоотношений, спор, как правило, 
возникает по поводу невыполнения ус-
ловий кредитных договоров, договоров 
банковского вклада, договоров поручи-
тельства, залога и ипотеки: взыскания 
на имущество, переданное в ипотеку 
или в залог; досрочное взыскание всех 
сумм по кредитному договору; взыска-
ние сумм с заемщиков и с поручителей, 
в том числе в случае смерти заемщика; 
выполнение договорных обязательств в 
иностранной валюте, признание сделок 
недействительными и т. д.

Поэтому по делам данной категории 
невозможно определить общий предмет 
доказывания, который является харак-
терным для всех споров из кредитных 
правоотношений. В зависимости от 
конкретного иска предмет доказывания 
может дополняться теми или иными об-
стоятельствами. Установление фактов, 
подлежащих доказыванию, по каждому 
конкретному делу зависит от правовой 
нормы, которая регулирует спорные ма-
териальные правоотношения [5, с. 19]. 

Так, в предмет доказывания в делах 
о взыскание задолженности по кредит-
ному договору с заемщика входят следу-
ющие факты [6]: 

1) заключение кредитного догово-
ра. Отличие кредитного договора от 
договора займа условно, поскольку 
связано исключительно со специаль-
ным правовым статусом кредитора в 
кредитном договоре, каковым высту-
пает банк или иная кредитная органи-
зация, имеющие лицензию на осущест-
вление соответствующих банковских 
операций, а также определенным зако-
ном предметом кредитного договора –  
денежными средствами; 2) истечение 
срока кредита; 3) возврат заемщиком 
суммы кредита полностью или частич-
но к установленному кредитным до-
говором или законом сроку; 4) уплата 
заемщиком процентов на сумму кре-
дита полностью или частично к уста-
новленному кредитным договором или 
законом сроку; 5) период просрочки 
возврата заемщиком суммы кредита 
полностью или частично к установ-
ленному кредитным договором или 
законом сроку; 6) период просрочки 
уплаты заемщиком процентов на сум-
му кредита полностью или частично к 
установленному кредитным договором 
или законом сроку. 

Проценты, предусмотренные ст. 625 
Гражданского кодекса Украины (далее – 
ГК Украины), по своей природе отлича-
ются от процентов, подлежащих оплате 
за пользование денежными средствами, 
предоставленными по кредитному до-
говору (ст. 1056-1 ГК Украины). Поэто-
му при разрешении споров о взыскании 
процентов суд должен определить, тре-
бует ли истец уплаты процентов за поль-
зование денежными средствами, предо-
ставленными в качестве кредита, либо 
суть требования состоит в ответствен-
ности за неисполнение или просрочку 
исполнения денежного обязательства. 
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В делах о взыскании задолженности 
по кредитному договору с заемщика и 
поручителя в предмет доказывания, по-
мимо вышеперечисленных, входят так-
же факты заключения договора пору-
чительства; обстоятельства, с которым 
закон связывает прекращение договора 
поручительства; погашение задолжен-
ности по кредитному договору поручи-
телем. 

В спорах между кредитором, на-
следником и поручителем о взыскании 
задолженности по кредитному договору 
в случае смерти должника предметом 
доказывания являются: принятие на-
следниками наследства; наличие и раз-
мер наследственного имущества; согла-
сие поручителя отвечать перед кредито-
ром за любого нового должника. 

При разрешении споров об обра-
щении взыскания на предмет ипотеки 
(залога) принципиальным считается 
установление судом факта заключения 
договора ипотеки; действительная сто-
имость заложенного имущества; значи-
тельность допущенного заемщиком на-
рушения условий кредитного договора 
и соразмерности задолженности по кре-
дитному договору стоимости заложен-
ного имущества. 

В свою очередь, заемщик может по-
дать встречный иск о признании дого-
вора недействительным. Предметом до-
казывания в таком деле может быть факт 
подделки договора, в частности подписи, 
факт совершения сделки лицом, когда 
оно находилась в состоянии временной 
недееспособности или факт принуж-
дения лица к заключению данного до-
говора и т. п. Кроме того, при решении 
споров о признании кредитного договора 
недействительным суды должны учиты-
вать требования ст. ст. 215, 1048–1052, 
1054–1055 ГК Украины. В частности, со-
гласно ст. 1055 ГК Украины, кредитный 
договор обязательно должен заключать-
ся в письменной форме [7]. 

Актуальным является вопрос обя-
занностей по доказыванию по делам, ко-
торые возникают из кредитных правоот-
ношений. Вследствие усиления состяза-
тельности в современном гражданском 
процессе обязанность доказывания воз-
лагается на стороны, которые являются 
основными субъектами доказывания. В 
процессе они наделены правом защи-
щать свою позицию, следовательно, от 
их усмотрения зависит, представлять 
доказательства или нет. Обязанность 

доказать заключение кредитного дого-
вора, исходя из общего правила распре-
деления обязанностей по доказыванию, 
возлагается на истца. Ответчик, ссы-
лающийся на полные или частичные 
возврат суммы кредита и (или) уплату 
процентов, должен доказать данные об-
стоятельства. Истечение срока кредита 
и периоды просрочки возврата заем-
щиком суммы кредита и (или) уплаты 
процентов как факты общеизвестные, 
связанные с исчислением времени, до-
казыванию не подлежат.

По мнению В.В. Витрянского, лю-
бое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора a priori является 
нарушением норм права. Кредитору 
совершенно безразлично, какие имен-
но действия или бездействие должника 
стали причиной невыполнения обяза-
тельства. Да и сам закон, как правило, 
акцентирует внимание непосредствен-
но на факте нарушения обязательства 
[8, с. 708–709]. 

Наличие или отсутствие данных 
фактов определяется соответствующи-
ми доказательствами, с учетом правил 
относимости доказательств и допусти-
мости средств доказывания. 

Согласно п. 27 постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины от 12 
июня 2009 года № 2 «О применении 
норм гражданского процессуального 
законодательства при рассмотрении 
дел в суде первой инстанции», исходя 
из принципа процессуального равно-
правия сторон и учитывая обязанность 
каждой стороны доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается, необхо-
димо в судебном заседании исследовать 
каждое доказательство, предоставлен-
ное сторонами в подтверждение своих 
требований или возражений, отвечаю-
щее требованиям относимости и допу-
стимости доказательств. 

Если принцип относимости до-
казательств, обеспечение которого на-
прямую зависит от правильного опре-
деления предмета доказывания, харак-
теризует содержание доказательств, то 
принцип допустимости доказательств 
характеризуется соблюдением их про-
цессуальной формы. 

В ч. 2 ст. 57 ГПК Украины закре-
плен исчерпывающий перечень средств 
доказывания. Фактические данные, на 
основании которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возра-

жения сторон, и иных обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения дела  
(доказательства), устанавливаются 
на основании: 1) объяснений сторон, 
третьих лиц, их представителей, до-
прошенных как свидетелей; 2) свиде-
тельских показаний; 3) письменных 
доказательств; 4) вещественных доказа-
тельств, в частности звуко- и видеозапи-
сей; 5) заключения экспертов. 

Следует отметить, что рассмотре-
ние дел, возникающих из кредитных 
правоотношений, невозможно без ис-
следования письменных доказательств. 
Письменными доказательствами, т. е. 
документами, содержащими сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение 
непосредственно для рассмотрения дел 
данной категории, в первую очередь 
является кредитный договор, договор 
об открытии кредитной линии, договор 
поручительства, залога/ипотеки; лицен-
зия на осуществление банковских опе-
раций; банковские выписки; расходный 
кассовый ордер или иной платежный 
документ, удостоверяющий получение 
заемщиком суммы кредита; справки с 
финансовыми расчетами (например, 
расчет задолженности по кредитному 
договору с раздельным указанием сум-
мы основного долга, просроченных 
уплатой процентов на сумму кредита 
и/или неустойки); справки банков о 
ставках банковского процента на день 
предъявления иска или на день вынесе-
ния решения суда; письма-предупреж-
дения к должнику; акты служебной про-
верки в финансовом учреждении и т. п.

Письменные доказательства, как 
правило, подаются в оригинале. Если 
представлена копия письменного до-
казательства, суд по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, вправе требовать 
представления оригинала (ч. 2 ст. 64 ГПК 
Украины). Однако, финансовые или бан-
ковские учреждения часто вместо допу-
стимых средств доказывания, пользуясь 
процессуальной неосведомленностью 
заемщиков, обосновывают свои исковые 
требования расчетом задолженности или 
справками о задолженности, которые 
никоим образом не могут удостоверить 
ни факт выполнения условий догово-
ра кредита со стороны банка (выдача 
средств, зачисления на счет т. д.), ни факт 
частичного выполнения договорных обя-
зательств заемщиком. 

Так, например, в подтверждение 
своих требований банки предоставляют 



LEGEA ŞI VIAŢA
decembrie 201488

копии заявлений на выдачу наличных 
средств, которые не содержат ни под-
писи заемщика, ни печати банка. Судам 
необходимо учитывать, что порядок 
выдачи средств в наличной и безналич-
ной формах регламентировано поста-
новлением Правления Национального 
банка Украины от 14 августа 2003 года 
№ 337 «Об утверждении Инструкции 
о кассовых операциях в банках Украи-
ны» [9], определяющим образцы кассо-
вых документов, на основании которых 
проводится прием и выдача наличных 
средств. Бланки кассовых документов 
изготавливаются согласно образцам 
типографским способом или с исполь-
зованием компьютерной техники с ото-
бражением обязательных реквизитов, 
предусмотренных инструкцией. 

Таким образом, справки и расчеты, 
которые часто предоставляются бан-
ками, для подтверждения выполнения 
условий выдачи кредита, размера задол-
женности, не являются кассовыми доку-
ментами, противоречат требованиям ст. 9 
Закона Украины «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в Украине», а 
потому не могут быть относимыми дока-
зательствами в этой категории дел. 

Так, решением Ильичевского город-
ского суда Одесской области было от-
казано в удовлетворении иска ПАО КБ 
«Приватбанк», поскольку расчет задол-
женности, предоставленный как пись-
менное доказательство, не соответство-
вал требованиям ст. ст. 57–58 ГПК Укра-
ины, не содержал подписи ответчика, не 
являлся документом бухгалтерского уче-
та или квитанцией и не мог свидетель-
ствовать об использовании платежной 
карточки. Кроме того, в решении было 
указано, что доказывание не может осно-
вываться на предположениях [10]. 

Это согласуется с правовой позици-
ей Верховного Суда Украины по делу 
6-20цс12, в котором указано, какими дока-
зательствами подтверждается факт внесе-
ния наличных средств на счет банка [11]. 

Кроме письменных доказательств, 
важным средством доказывания при 
рассмотрении дел, возникающих из кре-
дитных правоотношений, есть заключе-
ние эксперта. Это касается доказывания 
факта подделки договора, в частности 
подписи, или факта совершения сделки 
лицом, находившимся в состоянии вре-
менной недееспособности т. д. 

Согласно позиции Высшего специ-
ализированного суда Украины по рас-

смотрению гражданских и уголовных 
дел, вывод о временной недееспособ-
ности стороны такой сделки следует 
делать, прежде всего, на основании до-
казательств, которые свидетельствуют 
о внутреннем, психическом состоянии 
лица в момент совершения сделки. Хотя 
заключение эксперта является лишь од-
ним из доказательств по такому делу и 
ему следует давать надлежащую оценку 
в совокупности с другими доказатель-
ствами, любые внешние обстоятельства 
(показания свидетелей о поведении 
лица и т. п.) имеют лишь побочное зна-
чение для установления того, было спо-
собно лицо в конкретный момент совер-
шения сделки понимать значение своих 
действий и/или руководить ими [12]. 

Что касается вещественных дока-
зательств, то при разрешении граждан-
ских дел данной категории они исполь-
зуются ограниченно и в основном явля-
ются предметами спора. 

Следует отметить, что в делах, где 
истцом является банк, а ответчиком за-
емщик, первый обычно пренебрегает 
требованиями доказывания и предо-
ставляет в суд не все документы, кото-
рые могут свидетельствовать о наличии 
права требования взыскания определен-
ного размера средств. Поэтому заем-
щик, находясь в неравном положении, 
должен доказывать необоснованность 
требований банка путем истребования 
доказательств, которые будут свидетель-
ствовать об обстоятельствах, имеющих 
значение для решения кредитного спора. 

Нужно различать понятия истребо-
вания доказательств и обеспечения до-
казательств. Нередко понимание этих 
понятий становится предметом споров 
юристов и судей при рассмотрении 
гражданских дел. Согласно ч. 2 ст. 133 
ГПК Украины, способами обеспечения 
судом доказательств являются допрос 
свидетелей, назначение экспертизы, ис-
требование и/или осмотр доказательств, 
в том числе в их местонахождении. 

Анализируя содержание данной нор-
мы, можно прийти к выводу о том, что 
истребование доказательств является 
одним из способов их обеспечения. Од-
нако, следует обратить особое внимание 
на то, что подавая заявление об обеспе-
чении доказательств, лицо должно обо-
сновать невозможность или трудности в 
представлении этих доказательств (ч. 1 
ст. 133 ГПК Украины), а в ходатайстве о 
истребовании доказательств необходи-

мо обосновать сложности в получении 
доказательств без судебного вмешатель-
ства. Кроме того, ходатайство об ис-
требовании доказательств должно быть 
подано до начала рассмотрения дела по 
существу, но после открытия производ-
ства по гражданскому делу (ст. 137 ГПК 
Украины). Заявление же об обеспече-
нии доказательств может быть подано 
до подачи иска, соответственно до мо-
мента открытия производства по делу, 
и должно быть рассмотрено в течение 5 
дней (ст. 135 ГПК Украины). Таким об-
разом, ходатайство об истребовании до-
казательств и заявление об обеспечении 
доказательств являются отдельными 
процессуально-правовыми действиями, 
которые нельзя отождествлять, посколь-
ку они имеют разные предметы регули-
рования, форму и последствия. 

Выводы. Анализируя вышесказан-
ное, приходим к выводу, что процесс 
доказывания по делам, возникающим 
из кредитных правоотношений, имеет 
свои особенности. Правильное опреде-
ление предмета доказывания и круга до-
казательств по делам данной категории 
имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение, поскольку от этого 
зависит принятие законного и обосно-
ванного решения. Несоблюдение прин-
ципов относимости и допустимости 
письменных доказательств, которые яв-
ляются основным средством доказыва-
ния по делам данной категории, а также 
отождествление понятий обеспечения и 
истребования доказательств приводит к 
определенному дисбалансу гражданско-
процессуальных прав сторон, делает не-
возможным рассмотрение гражданского 
дела в полном объеме и препятствует 
своевременному выяснению всех обсто-
ятельств, которые имеют существенное 
юридическое значение при разрешении 
кредитного спора. 
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Summary
The protection of national interests in the financial sector is geared to financial 

security. The article reviews the main trends interpretation category financial security in 
connection with urgently needed inclusion to conceptual-categorical apparatus finance. In 
view of this article in a scientific generalization theoretical frameworks of interpretation 
category of financial security in terms of improving financial regulation. In our opinion, 
to develop recommendations for the introduction of financial legislation provisions that 
would help strengthen the real financial security and protection of Ukraine’s national 
interests is necessary to identify the content of financial security as a category of finance.

Key words: financial security, finance, financial regulation, conceptual and 
categorical apparatus finance.

аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции интерпретации категории 

финансовой безопасности в связи с крайней необходимостью включения в по-
нятийно-категориальный финансовый аппарат. Цель настоящей статьи состоит в 
научном обобщении теоретических рамок интерпретации категории финансовой 
безопасности в плане улучшения финансового регулирования. На наш взгляд, для 
разработки рекомендаций по внедрению положений финансового законодатель-
ства, которые помогли бы укрепить реальную финансовую безопасность и защиту 
национальных интересов Украины, необходимо определить содержание финансо-
вой безопасности как категории финансов.

ключевые слова: финансовая безопасность, финансы, финансовый регулиро-
вания, концептуальные и категоричен финансов аппарата.

Problem definition and its 
relationship with scientific 

and practical tasks. With the rapid 
growth of the challenges facing the 
financial law at the growing threats to the 
financial security of the state, new cross-
disciplinary problems. Now the theory of 
financial security within the financial and 
legal doctrine in Ukraine has become a 
much more common compared with 
foreign countries. In part, this attention 
of the scientific community is related to 
the difficulties suffered by our country 
in the financial sector are partly the 
cause of this objective processes of 
social relations in the field of public 
finance, which require adequate financial 
regulation. Security of public finances 
of actual threats requires close attention 
to the quality of the financial regulatory 
and legal framework of social relations 
in this area. Rapid social development 
in public finance requires meticulous 
attention to the problems that still were 

outside the field of finance problem. The 
financial and economic crisis of modern 
times should be improved financial 
regulation to prevent harm to national 
security in the financial sector. Therefore 
particularly acute problem of an adequate 
level of financial and legal regulation of 
relations connected with the provision of 
financial security. To solve it necessary 
to justify the theoretical frameworks 
of interpretation category of financial 
security in terms of improving financial 
regulation.

Analysis of recent research and 
publications. Above certain aspects of 
improving financial regulation to ensure 
financial security worked domestic 
and foreign scientists e. S. Dmitrenco,  
P.V. Tsymbal, A. Timofeev and  
I.R. Bazhutina, N. Kazantsev,  
S. Nischymna, A.M. Kalantay,  
S.I. Pyrozhkov, L. Nechyporuk,  
N.V. Arhireyska, V.V. Gerasimov, 
Kuryakov S., A. Sukhorukov, R. de 
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Brown, L. Zinhales, John S. Coffey and 
others. These works reasonably certain 
aspects of financial security threats against 
which it is advisable to direct efforts in 
the management of financial security 
measures and means to ensure financial 
security. Along with this has not yet 
produced a single view of the theoretical 
basis of the modern interpretation of 
financial security as a category of finance 
due to the increasing urgency of the 
problem of financial and legal regulation.

The aim of the paper is to summarize 
the scientific theoretical frameworks 
of interpretation category of financial 
security in terms of improving financial 
regulation.

The main material research and 
explanation of scientific results. Noting 
the relevance of legal justification for 
the search in the direction of regulatory 
measures to ensure financial security, 
O. Baranowski said: “The concept of 
financial security as widely as their 
own interpretation and Finance ... So, 
Financial security is an extremely 
complex multi-level system. formed 
by a number of subsystems, each of 
which has its own structure and logic 
of development. However, today in 
Ukraine created a legislative framework 
(not developed nor adopted a concept 
and strategy) formation of financial 
security. The existing legal acts are no 
mechanisms for the implementation of 
national security policy, not system-
defined components of regulation and 
control, does not provide a classification 
of specific dangers, threats and 
challenges, along with the needs, values 
and interests that they infringed too 
little specific guidance performers “ [1, 
P. 5–6]. Similar position adheres to and 
prof. e.S. Dmitrenco, noting that there 
is an urgent need to develop a theory 
of financial security and regulate social 
relations in this area by adopting the 
Concept of financial security of Ukraine 
and the Law “On financial security” to 
create in the Verkhovna Rada of Ukraine 
Committee on Financial Security, define 
body with the authority to develop 
strategies to ensure financial security, 
the National Program for financial 
security [2, P. 442]. The need to improve 
the regulatory and legal support for 
the implementation of measures to 
strengthen the financial security of the 
state and emphasizes prof. P.V. Tsymbal, 

noting that the terms of enhancing 
legal support and implementation of 
financial security is to develop a strategy 
for financial security of Ukraine, the 
creation of a reliable system of financial 
control, the only public information base 
of financial institutions, the conditions 
for an increase in real incomes  
[3, P. 44]. Above this problem are designed 
and Russian scientists. In particular, A. 
Timofeev and I.R. Bazhutina believe 
that the new geopolitical conditions, 
competition urgent task is to develop a 
state strategy to ensure financial security 
[4, P. 60].

In foreign scientific thought now 
question the financial security of the 
state is not well developed. Preferably 
this individual aspects that affect the 
security of public finances affect foreign 
scientists within research dedicated to 
public financial regulation. For example, 
in the work of Riccardo De Caria. Some 
Issues purpose of government regulation 
of financial markets. In the context of 
the security of the financial system R. 
de Kari emphasizes the purposes of 
state regulation as to ensure elimination 
falling markets, mitigate risk and protect 
consumers of financial services and 
investors [5, P. 3]. Studies relating to 
government regulation of the financial 
system is found in a collection of papers 
“Understanding the economic rationale 
for legal services regulation - A collection 
of essays”, which states, inter alia, the 
importance of regulation of financial 
services and the need to improve its 
effectiveness, the importance of ensuring 
stability [6] and protection against risks 
[7, pp. 16].

Actual problems of government 
regulation of financial markets is 
devoted L.Zingales, which examines 
the characteristics and effects of state 
intervention (government regulation) in 
the financial system. In fact, the study 
lays the foundation for the transition 
from teaching about financial security 
of the state (public finance) to the sphere 
of private finance [8]. Some information 
on the state regulation of the financial 
system may be gleaned from the work 
of John C.Coffee [9]. It should be noted 
that neither in this nor in other works 
analyzed the term “financial security” 
has not been taken, which leads to 
speculation about a definite advantage 
in the development of domestic financial 

and legal science in matters relating to 
government regulation of social relations 
in the financial sector related to national 
security in the financial sector and 
financial security in particular.

However, the financial and legal 
doctrine of in accordance with the needs 
to improve the legislation becoming more 
radical voice. Also, Prof. N. Kazantsev, 
exploring finance institutions and some 
aspects of financial security (fiscal, 
monetary, fiscal, etc.) said: “The limited 
results of reforming Russia’s financial 
and legal and related administrative 
and legal system that occurs now - the 
imperative consequence of incomplete 
government actions embodied in formal 
and mandatory rules in the semantic form 
of discretionary rulings stating various 
concepts and programs that have become 
virtually the sole and exclusive instrument 
to regulate economic development. A 
combination of imperative legal form 
and legal content is discretionary quality 
of the act in that area, which can be 
adjusted only public law imperatives. 
The consequence is imperative failure 
that results in lack of content and 
constructive action by the impossibility 
of reforming the introduction of 
measures of legal liability for failure to 
concepts and applications, and especially 
for the improper performance of them “ 
[10, P. 113].

In our opinion, to develop 
recommendations for the introduction 
of financial legislation provisions that 
would help strengthen the real financial 
security and protection of Ukraine’s 
national interests is necessary to identify 
the content of financial security as a 
category of finance.

The scientists who developed the 
issues of financial security offered by 
definition of the term and concept for 
financial security components that differ 
significantly variability. In our opinion, 
the lack of uniqueness in the interpretation 
of financial security is primarily 
associated with interdisciplinary 
substance category. However, while 
financial security as a category of 
Finance researched quite substantially, 
as a category finance financial security 
paid enough attention. Today, due to 
lack of legislated definition of “financial 
security” category of financial security 
rarely seen within the financial and legal 
science. However, experts acknowledge 
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Finance belonging to this category, 
conceptual and categorical apparatus 
finance. In a significant number of 
scientific papers find guidance on 
forming normative grounds consolidate 
financial and legal institution of 
financial security. Variety understood 
categories of financial security leads to 
terminological confusion, competition in 
economic law and jurisprudence include 
financial security as a subject of study. 
We believe that clarity in the discussion 
outlined box you can enter in case of 
separation of stable elements of financial 
security category and then generate 
recommendations to draft laws and 
legislative nature which have helped to 
clearly say the consolidation of financial 
security as an institute Finance.

According Methodological 
guidelines on the calculation of the 
economic security of Ukraine (2013), 
financial security is a “state of the 
financial system in which financial 
conditions are necessary for sustainable 
socio-economic development, provided 
its resistance to shocks and financial 
imbalances, the conditions for 
maintaining the integrity and unity of 
the financial system”. The components 
of financial security determined by 
banking security, security of non-
banking financial sector, debt, fiscal, 
monetary and monetary security [11]. 
This characteristic of financial security 
concept represents the social relations 
that arise in the area of public finances, 
including the social importance of 
financial security, introduces the theory of 
financial security new concepts - financial 
shock and imbalance. For comparison, 
the Guidelines on the assessment of the 
economic security of Ukraine, prepared 
in 2003, the Department of economic 
Security of the National Institute 
for International Security National 
Security Council under the editorship of 
Academician S.I. Pyrozhkov proposed 
definition of financial security as a 
condition of financial, monetary, fiscal, 
monetary, banking and tax system that 
can ensure the effective functioning 
of the state, supporting its economic 
stability in the global environment  
[12, P. 16]. The draft Concept of 
financial security of Ukraine group of 
authors headed by prof. O.I.Baranovskiy 
proposed to define financial security as 
a component of economic security that 

characterizes the state of security critical 
(key) interests of the state, regions, 
business organizations and individuals 
in the financial sector from exposure to 
a wide range of negative factors (threats)  
[13, P. 1]. As part of the economic 
security of the state is considering 
financial security A. Marina. She believes 
that financial security is characterized by 
the balance and stability of the financial 
system and its ability to ensure the 
availability of sufficient financial assets 
for sustainable development of the 
state and society in terms of the risks, 
threats, destabilizing factors [14, P. 22].  
L.V. Nechyporuk sure financial security 
of the state is an important component 
of the economic security of the state, 
and is based on the independence, 
efficiency and competitiveness of the 
financial and credit sector. Recognizes  
L.V. Nechyporuk in determining 
financial security and the concept of 
threats and national interests, “ensuring 
financial security requires determination 
and continuous monitoring of the major 
internal and external negative factors 
(threats) that affect the protection of 
national interests in the financial sector” 
[15, P. 286–287]. To some extent, this 
approach divides N.V. Arhireyska 
who believes that financial security is 
expedient to determine how the activity 
of risk management and protection of 
national interests against external threats 
and internal finance for sustainable 
development in the current and strategic 
perspective [16, P. 85]. V. Gerasimov, 
S.V. Kuryakov note that financial 
security involves state independent 
financial and economic policy in line 
with national interests, aimed at ensuring 
economic growth and the creation of 
an effective system of state regulation, 
which should ensure the functioning of 
not only the elements of the financial 
system of the state, but also related parts 
of the government [17, P. 96–67].

The position on the crucial role 
of financial interests in the process 
of providing financial security A. 
Sukhorukov and A. Ladyuk. They 
however noted that financial security 
is the protection of the interests of the 
state in the financial sector, or a state 
budget, tax and monetary systems, 
under which the state can effectively 
generate, to prevent impairment and 
rational use of financial resources for the 

country’s socio-economic development 
and servicing of financial obligations  
[18, P. 16]. According to e.A. Klokova, 
financial security is a concept that includes 
a set of activities, methods and means 
of protecting the economic interests of 
the state at the macro level, corporate 
structures, financing of economic agents 
at the micro level. Financial security 
continues e.A. Klokov reflects the state 
of readiness and financial system for 
the timely and reliable financial security 
economic needs in the amount sufficient 
to maintain the desired level of economic 
and military security of the country  
[19, P. 44–45]. Includes concept needs 
proper interpretation categories of 
financial security prof. V. Truntsevskyy, 
noting that financial security - a “living 
conditions and development of object 
relations and the process of its creation 
and support; capacity (property) 
finance guaranteed to meet the relevant 
requirements, continuously developing 
and functioning with minimal risk of 
potential violations” [20, P. 12].

According to A.N. Kalantay, 
financial security is the protection 
of financial interests at all levels of 
financial relations and a degree of 
independence, stability and resilience of 
the financial system under the influence 
of destabilizing factors (threats) of 
internal and external origin and the 
ability of the financial system of the 
state to provide effective the economic 
system and its sustainable growth 
[21]. According to N.A. Budarinoyi, 
financial security - the state of financial 
and credit sphere of the state, which is 
characterized by balance and quality 
of financial instruments to the stability 
of the internal and external negative 
factors, the ability to provide sufficient 
amounts of funds for all entities and 
financial criteria Safety is the stable 
and sustainable development of the 
monetary, banking, budget, tax and 
investment systems [22, P. 83–84]. 
A similar opinion follows Tkalenko 
S., believing that financial security 
is such as financial and credit sector, 
characterized by balance, resistance to 
internal and external negative influences, 
the ability to ensure the effective 
functioning of the national economic 
system and economic growth [23, P. 
103]. In this regard, it is worth noting 
the way in which financial security 
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describes prof. V.G. Boronos, as a level 
of financial relationships and processes 
in the economy, in which are necessary 
conditions for stable operation of 
economic entities and to ensure a holistic 
development of the financial system to 
neutralize internal and external threats  
[24, P. 61]. According to M. Yermoshenko, 
financial security is a state of financial 
and credit sector, which is characterized 
by balance and quality system aggregate 
financial instruments, technologies and 
services that threats resistance, ability 
to protect national financial interests, 
ample financial resources for all subjects 
facilities management and population. 
In general, financial security, says  
M.M. Yermoshenko is the effective 
functioning of the national economic 
system and social development  
[25, P. 105].

R.B. Berkimbayev believes that 
financial security is to ensure that 
this development of the economy, 
the financial system and financial 
relations and processes in the country, 
which would have created the required 
(acceptable) financial conditions and 
resources for social and economic 
stability and development of society as 
a whole, preserve the integrity and unity 
of the financial system to efficiently 
curb internal and external threats to the 
state [26, P. 199]. J.e Goloshchapov 
define financial security as a condition 
of the financial system in which the state 
guarantees safe operation of all elements 
of the financial mechanism of the country 
and provides the necessary and sufficient 
condition for financial stability and the 
possibility of reflection of external and 
internal threats to financial security  
[27, P. 25].

Nuzhnov e.V. identifies financial 
security and safety of the financial 
security and believes that it is a set of 
targeted measures of fiscal and monetary 
policies implemented to achieve the 
stability of the financial system and 
creating a favorable investment climate. 
However, with the system approach e.V. 
Nuzhnov consider financial security as 
the preservation and strengthening of 
interconnections, ensuring the existence 
and development of each subsystem in 
the interests of the financial system as 
a whole [28, P. 224]. V.G. Boronos by 
analyzing a number of approaches to the 
interpretation of the concept of financial 

security says: “Thus, from the standpoint 
of versatile approach for financial 
security mean a set of conditions of 
the financial system, which provided: a 
certain level of independence, stability 
and resistance to impact on its external 
and internal disability factors; protection 
of the financial interests at all levels of 
economic relations; effective functioning 
of the national economy and sustainable 
economic growth“ [24, P. 62].

Findings from this study and 
recommendations for further research 
in this direction. Hence in modern 
scientific thought can be traced a number 
of patterns, which indicate that the 
scientific validity of the epistemological 
foundations of the transition from 
the interpretation of the category of 
financial security to the development of 
recommendations for improving national 
legislation in the field of financial 
security. We believe that attempts to 
explain the essence of the notion of 
financial security and development of 
an appropriate terminology that existed 
in science does not give effective results 
due to methodological apparatus used 
outdated. New challenges facing legal 
science requires selection and new 
methods of solving scientific problems, 
determining the prospects for further 
research in this direction. So in order to 
justify financial security as a category of 
finance and provide recommendations for 
improving the financial administration 
laws regarding term financial security 
appropriate to continue scientific 
research in this area from the standpoint 
of science finance.

One of the pressing problems that 
undermine the possibility of effective 
financial and legal regulation of relations 
connected with the provision of financial 
security is the limited use of financial 
and regulatory legal acts of the term 
“financial security”, no fixed principle 
of financial security and liability for acts 
or omissions that led to the violation 
of financial security. Despite the high 
prevalence of objective social relations 
on the provision of financial security in 
the process of formation, distribution and 
redistribution of public funds, and there 
are a number of legal acts governing 
these relationships are still in scientific 
thought are virtually no guidelines on 
the inclusion of financial security to 
the categorical apparatus finance, the 

law on the relevant institution finance, 
appropriate amendments to the financial 
regulations and regulations.

As established by analyzing 
scientific sources, currently there is 
no single approach to the allocation of 
financial security on an industry basis 
on budget, tax, debt and other types of 
security, which together are called the 
components of financial security. It is 
proved that the rationale for this division 
and the establishment of scientific truth 
is only possible through the use of 
advanced methods of knowledge suitable 
for use in solving scientific problems of 
jurisprudence with interdisciplinary.
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де-ЮРе и де-факТо функЦиониРоВания 
админисТРаТиВных усЛуг В укРаине

андрей саенко,
аспирант кафедры административного права, процесса и административной деятельности ОВД

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
This article examines the realities of the Institute of administrative services in Ukraine. The main focus is on identifying the 

reasons for the inconsistency of the practice of administrative services with the legislative requirements. Special attention is given to 
study of the bill „About the list of administrative services and Board (administrative fee) for their provision”. It is established that a 
number of problematic aspects of the bill does not give a legislature opportunity of consolidation of the list of administrative services. 
It is substantiated that as a result of this problem, the Institute of administrative services have no further development aspects related 
to the units of the administrative fee and the introduction of the Unified state portal of administrative services. 

Key words: administrative services, administrative fee, center of administrative services, unified portal of administrative services.

аннотация
В статье исследуются реалии института административных услуг в Украине. Основной акцент делается на выявление 

причин несоответствия практики предоставления административных услуг с законодательными требованиями. Особое вни-
мание предоставляется изучению законопроекта «Об перечне административных услуг и плате (административном сборе) за 
их предоставление». Установлено, что ряд проблемных аспектов данного законопроекта не дает законодательной возможно-
сти закрепления перечня административных услуг. Обосновано, что в результате этой проблемы в институте административ-
ных услуг не имеют дальнейшего развития аспекты, связанные с формированием административного сбора, а также введение 
Единого государственного портала административных услуг. 

ключевые слова: административные услуги, административный сбор, центр предоставления административных услуг, 
единый портал административных услуг.

постановка проблемы. При-
нятие Закона Украины «Об ад-

министративных услугах» стало важ-
нейшим шагом для дальнейшего во-
площения идеи служения государства 
народу. Кроме того, было решено ряд 
теоретических и практических вопро-
сов предоставления административных 
услуг. Вместе с тем, законодатель, при-
няв этот закон, через его нормы пред-
усмотрел ряд проблемных вопросов, 
которые необходимо было выполнить 
в кратчайшие строки для нормального 
функционирования института админи-
стративных услуг. В ином случае, руко-
водствуясь нормами действующего За-
кона Украины «Об административных 
услугах», можно прийти к выводу о не-
правомерности предоставления таких 
услуг.

актуальность темы подтвержда-
ется отсутствием до сегодняшнего дня 
законодательно утвержденного переч-
ня административных услуг. Как ре-
зультат, некоторые требования Закона 
Украины «Об административных услу-
гах» относительно функционирования 
данного института не имеют дальней-
шего развития. 

Изучением института администра-
тивных услуг, в том числе в аспекте 
вышеупомянутых проблем, занима-
лись такие ученые, как В.Б. Аверьянов, 

О.М. Бандурка, Ю.П. Бытяк, В.М. Га- 
ращук, И.Б. Колиушко, В.К. Колпа-
ков, Г.М. Писаренко, В.П. Тымощук и 
другие ученые, которые, несомненно, 
внесли весомый вклад в развитие ин-
ститута административных услуг.

Целью статьи является выявле-
ния причин несоответствия практики 
предоставления административных 
услуг с законодательно предусмотрен-
ными предписаниями. Для этого нами 
поставлена задача проанализировать 
общее имеющееся законодательство по 
этой тематике и законопроекты, кото-
рые должны были привести институт 
административных услуг к законода-
тельно предусмотренным требовани-
ям.

изложение основного материала 
исследования. Согласно Закону Укра-
ины «Об административных услугах», 
в частности ч. 2. ст. 5 указывает на 
необходимость определения перечня 
административных услуг на законода-
тельном уровне. Необходимость созда-
ния такого перечня предусматривалась 
заключительными и переходными по-
ложениями вышеуказанного закона, в 
соответствии с требованиями которо-
го, на Кабинет Министров Украины 
возлагалась обязанность разработки 
и дальнейшего предоставления Вер-
ховной Раде Украины законопроекта 

об перечне административных услуг и 
плате (административном сборе) за их 
предоставление в течение полугода с 
момента вступления в силу вышеупо-
мянутого закона. Увы, в нормах закона 
не предусмотренный граничный срок, 
к которому данный законопроект дол-
жен быть принят. Хотя ч. 7. ст. 20 пред-
усматривает, что Кабинет Министров 
Украины и органы местного само-
управления, должны в установленном 
порядке обеспечить с дня принятия 
закона об перечне административных 
услуг и платы за их предоставление, но 
не позже 1 января 2013 года, прекраще-
ния предоставления предприятиями, 
учреждениями, организациями адми-
нистративных услуг. Таким образом, 
можно сделать предположение, что 1 
января 2013 года, должно было быть 
последней датой, до которой необходи-
мо было принять закон, закрепляющий 
перечень административных услуг и 
плату за их предоставление [1]. 

На сегодняшний день такой пере-
чень существует на уровне законопро-
екта «Об перечне административных 
услуг и плате (административном сбо-
ре) за их предоставления», разработан-
ного по поручению Кабинета Мини-
стров Украины Министерством эконо-
мического развития и торговли Укра-
ины. Но данный законопроект так ни 
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разу и не был подан на рассмотрение 
Верховной Раде Украины, поскольку в 
процессе общественного обсуждения 
было установлено его несоответствия 
с требованиями Закону Украины «Об 
административных услугах». 

На наш взгляд, из-за отсутствия до 
сегодняшнего дня данного закона сфе-
ра административных услуг приняла 
некое бесперспективное «неопределен-
ное» состояние, при котором достаточ-
ное количество норм Закона Украины 
«Об административных услугах» не 
имеют практической возможности в 
реализации. 

Например, ч. 7 ст. 11 указывает, что 
субъект, предоставляющий админи-
стративные услуги, не может предо-
ставлять другие платные услуги, не 
предусмотренные законом об перечне 
административных услуг и плате за их 
предоставление [1]. Собственно, этой 
нормой законодатель и предусматривал 
необходимость закрепления на законо-
дательном уровне перечня администра-
тивных услуг с целью ограничения 
их количества. Следует уточнить, что 
на момент написания проекта Закона 
Украины «Об административных услу-
гах» эта норма предполагала создание 
исчерпывающего перечня таких услуг, 
но после парламентских доработок это 
требование было смягчено до условия 
создания максимально полного переч-
ня [2, с. 111]. Таким образом, стает 
очевидным тот факт, что законодатель 
предполагал невозможность создания 
исчерпывающего перечня в виду появ-
ления новых административных услуг. 
Как следствие, многие ученые, изуча-
ющие институт административных ус-
луг, начали задаваться вопросом о це-
лесообразности создания такого закона 
вообще, не говоря уже об обеспечении 
его стабильности. 

В связи с вышеуказанным, счита-
ем за необходимое рассмотреть более 
детально законопроект «Об переч-
не административных услуг и плате  
(административном сборе) за их предо-
ставления» с целью выявления его не-
достатков и перспектив дальнейшего 
развития. 

Весь перечень услуг, согласно дан-
ного законопроекта, поделен на две 
части, к первой относятся администра-
тивные услуги без учета документов 
позволительного характера, вторая, 
соответственно, включает перечень 

документов позволительного харак-
тера, выдачу, переоформление, выда-
чу дубликатов копий, аннулирование 
документов за заявлением субъекта 
хозяйствования, которые относятся к 
административным услугам. В резуль-
тате весь перечень состоит из порядка 
полутора тысячи административных 
услуг [3]. Осознав их количество, не 
удивительно, что многие сомневаются 
в стабильности такого закона, учиты-
вая тот факт, что в 2003 году такие уче-
ные, как В.П. Тымощук и И.Б. Коли-
ушко, которые в значительной степени 
способствовали становлению инсти-
тута административных услуг, насчи-
тывали на тот момент 378 возможных 
административных услуг, которые мо-
гут предоставляться органами испол-
нительной власти и органами местного 
самоуправления [4, с. 145–168].

Также, одна из главнейших про-
блем данного законопроекта состоит 
в отсутствии четкого разделения услуг 
по сферам, в которых они предостав-
ляются. Мы считаем, что эта проблема 
возникла из-за того, что фактически 
данный законопроект формировался 
на основе перечней административ-
ных услуг, которые подавали субъекты 
их предоставления. То есть, субъект 
предоставления услуг, принимая во 
внимание ключевые признаки адми-
нистративных услуг, самостоятельно 
относил определенные виды своей де-
ятельности либо полномочий к таким 
услугам. В результате этого, вышеука-
занный законопроект имел несколько 
редакций и, соответственно, каждая 
новая редакция дополнялась новыми 
административными услугами. Хотя 
при более тщательном анализе законо-
проекта, можно заметить, что услуги 
разбиты в соответствии с субъектами 
их предоставления, но обычный потре-
битель административных услуг вряд 
ли заметит эту особенность, так как за-
конопроект не предусматривает указа-
ния на этих субъектов. 

К тому же данный законопроект 
никаким образом не регламентирует 
основания и порядок формирования 
размера административного сбора. 
Единственное, что указано в проекте 
закона, так это то, что размер админи-
стративного сбора за предоставления 
административной услуги взаимозави-
сим по отношению к минимальной за-
работной плате, выходя из её размера, 

который действовал на дату принятия 
субъектом предоставления админи-
стративной услуги решения о её пре-
доставлении. Соответственно, размер 
административного сбора высчиты-
вается в частях от минимальной зара-
ботной платы. На наш взгляд, привязка 
размера административного сбора к 
минимальной заработной плате решит 
только инфляционную составляющую 
относительно себестоимости услуги, а 
не вычисление фактических затрат за 
её предоставление. 

Следует отметить, что вопрос фор-
мирования размера административного 
сбора также является одной из ключе-
вых проблем в сфере предоставления 
административных услуг. На современ-
ном этапе данный вопрос регулируется 
«Методикой определения себестоимо-
сти платных административных ус-
луг», утвержденной Постановлениям 
Кабинета Министров Украины от 27 
января 2010 года № 66. Согласно этой 
методики, себестоимость администра-
тивной услуги выражается в форме де-
нежных затрат административного ор-
гана, которые непосредственно связа-
ны с предоставлением административ-
ной услуги, должны рассчитываться на 
основании норм времени на предостав-
ления услуги и стоимости расчетной 
калькуляции единицы времени, то есть 
одного человека-часа (человека-дня). 
Тем не менее, несмотря на рекоменда-
ции данной методики, в практике пре-
доставления административных услуг 
неоднократно встречаются случаи не-
пропорциональности трудовых и вре-
менных ресурсов, которые расходуют-
ся на предоставления такой услуги по 
отношению к предусмотренному раз-
меру её административного сбора [5].

Данная ситуация возникла в резуль-
тате требований Закона Украины «Об 
административных услугах», а именно 
ч. 2. ст. 20, которая указывает, что до 
момента принятия закона об перечне 
административных услуг и платы за их 
предоставление плата за предоставле-
ние административных услуг – адми-
нистративный сбор, при обращении за 
получением платной административ-
ной услуги оплачивается в порядке и 
размере, предусмотренным законода-
тельством. Это означает, что до при-
нятия соответствующего закона вопрос 
платности в отношении администра-
тивных услуг в подавляющем боль-
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шинстве продолжает регулироваться 
нормативно-правовыми документами, 
принятыми буквально сразу после про-
возглашения Независимости Украины. 
Ярким примером таких документов 
является Декрет Кабинета Министров 
Украины «Об государственной пошли-
не» 1993 года. 

Более того, даже при условии при-
нятия законопроекта «Об перечне 
административных услуг и платы (ад-
министративного сбора) за их предо-
ставления» данная проблема никаким 
образом не решится. Выше мы уже ука-
зывали, что, согласно этому законопро-
екту, размер административного сбора 
является определенной частью мини-
мальной заработной платы. Пытаясь 
понять, каким образом законодатель 
формировал размеры административ-
ного сбора на некоторые администра-
тивные услуги, нами был произведен 
их перерасчет в денежный эквивалент с 
учетом минимальной заработной платы 
на сегодняшний день. В результате мы 
получили приблизительно те же денеж-
ные значения, которые предусматрива-
лись в старых нормативно-правовых 
документах. Таким образом, законода-
тель вместо того, чтобы сформировать 
новый, обоснованный и справедливый 
размер административного сбора, про-
сто перенес его старые значения. 

Проанализировав законопроект 
«Об перечне административных услуг 
и платы (административного сбора) за 
их предоставления», можно прийти к 
выводу, что единственная его ценность 
состоит лишь в возможности точного 
отнесения определенной услуги к ад-
министративной. 

Такой подход субъектов законо-
дательной инициативы и субъектов, 
предоставляющих административные 
услуги, наталкивает на мысль, что они 
не имеют никакого желания выпол-
нять свои обязанности по отношению 
к формированию института «админи-
стративных услуг». Сложилась ситуа-
ция, когда вся законодательная система 
не функционирует в результате пере-
кладывания полномочий на других. 
Создания законопроекта «Об перечне 
административных услуг и платы (ад-
министративный сбор) за ее предостав-
ления» является ярким тому примером. 
Верховная Рада Украины поручает его 
создания Кабинету Министров Украи-
ны, он, в свою очередь, – Министерству 

экономического развития и торговли, а 
тот – субъектам предоставления адми-
нистративных услуг, которые, в свою 
очередь, назначают для этого уполно-
моченных лиц. Безусловно, с правовой 
точки зрения все правильно, но, увы, 
указанные нами уполномоченные лица 
в своем большинстве так и не осознали 
сущности административных услуг и 
идеи сервисного государства. 

В результате этой проблемы, прак-
тика предоставления административ-
ных услуг пошла в разрез с научной 
доктриной данного института, кото-
рый был создан на основе введенных в 
большинстве развитых стран антибю-
рократических моделей «публичных 
услуг», главной идеей которых была 
децентрализация предоставления та-
ких услуг за системой «единого окна» 
через специальные центры предостав-
ления услуг. В Украине данные центры 
так и называются – Центры предостав-
ления административных услуг (да-
лее - ЦПАУ). Именно этими идеями 
руководствовались В.П. Тымощук и 
И.Б. Колиушко, составляя возможный 
список административных услуг, упо-
мянутый нами раньше, так как предпо-
лагалось, что с появлением в правовой 
сфере института «административных 
услуг» произойдет массовое сокраще-
ние разного вида справок, разрешений 
и прочих «бюрократических бума-
жек». Вместе с тем предполагалось, 
что сфера базовых административных 
услуг, таких как регистрация актов 
гражданского состояния, регистрация 
места проживания и выдача паспортов, 
регистрация недвижимости и им по-
добные услуги будет предоставляться  
ЦПАУ [6].

Но на практике после принятия За-
кона Украины «Об административных 
услугах» большинство таких услуг 
централизовалось и таким образом они 
остались в компетенции государства. 
Хотя, согласно же этого закона, терри-
ториальные органы исполнительной 
власти, которые предоставляют выше 
указанные нами базовые администра-
тивные услуги в лице Государственной 
регистрационной службы Украины, Го-
сударственной миграционной службы 
Украины, Государственного земельно-
го агентства и другие органы, имели 
право передать предоставления этих 
услуг ЦПАУ. Тем не менее, данные ор-
ганы не передавали эти полномочия, 

обосновываясь отсутствием утверж-
денного Кабинетом Министров Укра-
ины перечня административных услуг 
органов исполнительной власти, кото-
рые обязательно должны предостав-
ляться ЦПАУ. 

Стоит отметить, что в этом году 
Кабинет Министров Украины утвер-
дил перечень из 52 услуг органов ис-
полнительной власти, которые предо-
ставляются ЦПАУ, Распоряжением 
№ 523 «Некоторые вопросы предо-
ставления административных услуг 
органов исполнительной власти через 
центры предоставления услуг» [7]. 
Среди этих услуг, помимо вышеука-
занных, также представлена регистра-
ция юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей, регистрация 
деклараций в сфере строительства, 
выдача документов в сфере позволи-
тельной деятельности и т. п. Однако, 
органы местного самоуправления до 
сих пор вынуждены переубеждать ап-
параты министерств, служб и агентств 
о необходимости передачи этих услуг в 
ЦПАУ. В свою очередь, Министерство 
юстиции Украины, вместо децентрали-
зации данных услуг, создает конкурен-
цию в сфере регистрационных услуг. 
Эксперт Центра политико-правовых 
реформ Надежда Добрянская по этому 
поводу удачно отметила, что с момента 
правительственного решения о децен-
трализации административных услуг 
не было сделано ни единого законода-
тельного шага для их внедрения [8]. 

Также закономерно, что через от-
сутствие закона «Об перечне админи-
стративных услуг и плате (админи-
стративном сборе) за их предоставле-
ния» до сих пор не может нормально 
функционировать Реестр администра-
тивных услуг (далее – Реестр) и Един-
ственный государственный портал 
административных услуг (далее – Пор-
тал), держателем которого является 
тоже Министерство экономичного раз-
вития и торговли Украины. 

С целью урегулирования вве-
дения данных ресурсов 3 января  
2013 года Кабинет Министров Украины 
утвердил «Порядок введения Едино-
го портала административных услуг» 
(далее – Портал), а 30 января того же 
года был также утвержден «Порядок 
введения Реестра административных 
услуг» (далее – Реестр). Правда, не со-
всем понятна логика создания послед-
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него документа, так как на тот момент 
Реестр уже являлся составной частью 
Портала. Согласно этому положению, 
данный Реестр является единственной 
информационной компьютерной базой 
об административных услугах. Пор-
тал же ведется с целью обеспечения  
субъектов обращения за информацией 
об административных услугах с ис-
пользованием Интернета. Кроме того, 
на законодательном уровне указано, 
что Портал является официальным ис-
точником информации относительно 
административных услуг. 

Реестр должен нести в себе инфор-
мацию относительно: названия адми-
нистративных услуг, субъектов их пре-
доставления, размера оплаты услуги, 
правовые основания предоставления 
услуги и ее результат [9]. Портал до-
бавляет до этого списка информацию 
относительно нормативно-правовых 
актов в сфере административных ус-
луг, баз данных субъектов, предостав-
ляющих услуги, а также электронные 
формы заявлений и другие документы, 
необходимые для получения админи-
стративных услуг [10]. Обновления 
и пополнения данной информации 
должно обеспечиваться субъектами 
административных услуг в течение 
трех дней с момента её возникнове-
ния. Более того, на субъектов предо-
ставления административных услуг 
возлагается вся ответственность за 
достоверность, полноту и своевремен-
ность размещения информации. Но, 
судя с анализа информации, отобра-
женной на Портале, стает очевидным, 
что «ответственность» существует 
только в тексте положения, посколь-
ку даже информация относительно 
названия административных услуг, 
предоставляемых определенными ор-
ганами, является устаревшей на не-
сколько лет. 

Также Портал должен обеспечи-
вать возможность загрузки и заполне-
ние в электронной форме заявлений и 
прочих документов, необходимых для 
получения административной услу-
ги; возможность подачи потребителем 
услуги заявления с помощью средств 
телекоммуникационной связи; полу-
чения информации о состоянии дел 
рассмотрения заявления; возможность 
получения средствами телекоммуника-
ционной связи результата предоставле-
ния услуги, а также совершения опла-

ты в дистанционном режиме, то есть в 
электронной форме. Но некоторые из 
перечисленных требований должны 
были вступить в силу только с 1 января 
2014 года, так как до этой даты Пор-
тал находился в режиме тестирования.  
В этом режиме он находится до сих 
пор. Стоит отметить, что к концу 2013 
года был разработан законопроект, со-
гласно которому часть данных положе-
ний планировалось отложить до 2015 и 
2017 годов, но рассмотрения этого за-
конопроекта было отложено.

Как верно отметила М.О. Репецкая, 
создалась ситуация, при которой, со-
гласно требованиям закона, Портал на 
сегодняшний день должен исполнять 
все положенные на него обязанности, 
в том числе обеспечение возможности 
получения административных услуг в 
электронной форме. Вместо того, Пор-
тал находится в режиме разработки и 
не отображает ничего ценного, кроме 
общей информации об административ-
ных услугах [11, с. 111]. 

Таким образом, чтобы обычному 
потребителю административных услуг 
узнать более актуальную информацию, 
необходимо, как минимум, знать на-
звание услуги и субъекта её предостав-
ления с целью поиска информации на 
официальных Интернет ресурсах по-
следнего. Но, учитывая уровень право-
сознания нашего населения, вряд ли 
большинству это удастся. А ведь имен-
но для них законодатель предусмотрел 
создания Портала, но, учитывая, что он 
не функционирует, не стоит удивлять-
ся, что населения Украины не чувству-
ет явных улучшений в отношениях с 
государством. 

Выводы. Изучив реалии предо-
ставления административных услуг 
в Украине, можно сделать вывод, что 
вместе с закреплением данного право-
вого института на законодательном 
уровне вопрос о его целесообразности 
также усугубился. Ведь администра-
тивные услуги в системе сервисного 
государства, в первую очередь, должны 
быть направлены на потребителя таких 
услуг. На практике потребитель полу-
чил лишь новое название старой реги-
страционно-позволительной деятель-
ности уполномоченных государством 
субъектов в виде «административных 
услуг», а не обещанный научной док-
триной новый формат отношений меж-
ду гражданами и государством, при ко-

тором задачей последнего должно быть 
предоставление качественных услуг 
населению, а не управление им. Кроме 
того, учитывая нынешнюю ситуацию 
административных услуг в Украине, 
можно прийти к неутешительному вы-
воду, что данный институт может стать 
еще одним позитивным нововведени-
ем, которое так и не прижилось в на-
шем государстве. 
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Summary
This article examines the issues of suspension of preferential pension payments, 

which are assigned upon the results of workplace assessment by the employer. The 
author reviewed the court practice in order to determine whether it is lawful for an 
employer to suspend the preferential pension payments in case the funding does not 
come through. One of the possible options for protecting the interests of the citizens is 
introduction of a special levy for employers who agree to fund these pensions.

Key words: preferential pension, assignment of pension, suspension of pension 
payments, pension insurance.

аннотация
В статье проведен анализ проблемы прекращения выплаты льготной пенсии, 

которая назначается по результатам аттестации рабочих мест за счет средств ра-
ботодателя. Автор исследовал судебную практику относительно законности пре-
кращения выплаты пенсии в случае непоступления от работодателя денежных 
средств для ее финансирования. Возможным вариантом защиты интересов граж-
дан является введение специального сбора для работодателей, которые согласны 
финансировать подобные пенсии.

ключевые слова: льготная пенсия, назначение пенсии, прекращение выплаты 
пенсии, пенсионное страхование.

постановка проблемы. Совре-
менное состояние пенсионной 

системы Украины характеризуется кри-
зисными явлениями, обусловленными 
целым рядом факторов. С одной сто-
роны, с принятием Закона Украины от  
9 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобя-
зательном государственном пенсионном 
страховании» [1] начат процесс суще-
ственного реформирования пенсионно-
го законодательства. С другой стороны, 
до сих пор пенсионная система не стала 
по-настоящему страховой, при которой 
размер пенсионной выплаты зависит 
исключительно от продолжительности 
и размера уплаченных страховых взно-
сов. Кроме того, достаточно большую 
нагрузку на бюджет Пенсионного фонда 
Украины обеспечивает необходимость 
финансирования пенсий по различным 
пенсионным программам, отягощен-
ным льготными режимами либо вообще 
не являющимися страховыми. 

Одной из частных проблем, затра-
гивающих, впрочем, большое количе-
ство пенсионеров, является обеспече-
ние выплаты льготных пенсий по воз-
расту, в том числе назначенных за счет 
прямых ассигнований страхователей.

Так, территориальные органы Пен-
сионного фонда Украины прекращают 

выплату этих пенсий в случае непосту-
пления в полном объеме средств, не-
обходимых для финансирования расхо-
дов по их выплате в связи с признанием 
предприятия банкротом. Это порожда-
ет судебные споры по искам физиче-
ских лиц, не согласных с действиями 
органов Пенсионного фонда Украины. 

Анализ судебной практики свиде-
тельствует об отсутствии единообраз-
ного применения пенсионного зако-
нодательства при разрешении таких 
споров. В одних административные 
суды отказывают в удовлетворении ис-
ков, поскольку неуплата предприятием 
в полном объеме денежных средств ор-
гану Пенсионного фонда Украины для 
выплаты льготных пенсий является ос-
нованием для прекращения последним 
пенсионной выплаты. В других – суды 
ссылаются на то, что неуплата ликви-
дированным в процессе банкротства 
предприятием взносов в Пенсионный 
фонд Украины не является основанием 
для отказа в назначении пенсий, по-
скольку ст. 46 Конституции Украины 
гарантирует право на социальную за-
щиту, в том числе пенсионное обеспе-
чение. Кроме того, Закон Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» не устанав-
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ливает такого основания для прекра-
щения выплаты пенсии, как непосту-
пление средств на ее выплату.

актуальность темы. В настоя-
щее время к проблемам пенсионно-
го обеспечения приковано внимание 
большого числа ученых Украины, 
других стран. Вопросы пенсионно-
го обеспечения исследуется в рабо-
тах таких ученых, как Н. Болотина,  
М. Захаров, Э. Тучкова, М. Лушникова,  
А. Лушников, Н. Хуторян, С. Прилипко, 
О. Ярошенко, Ф. Пилипенко, М. Шу- 
мило, И. Оклей и др. 

Вызывают интерес работы, посвя-
щенные льготному пенсионному обе-
спечению по возрасту, таких авторов, 
как И. Сирота, А. Кузеванов, С Черны-
шев, Л. Харитонова.

Целью настоящей статьи является 
определение на основе анализа при-
роды льготного пенсионного обеспече-
ния по возрасту оптимального подхода 
к разрешению проблемы финансирова-
ния льготных пенсий в случае ликвида-
ции предприятий, за счет средств кото-
рых выплачиваются эти пенсии.

изложение основного материала  
исследования. В соответствии с п. 2 
Заключительных положений Закона 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхо-
вании», пенсионное обеспечение за-
страхованных лиц, работавших или 
работающих на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда по списку 
№ 1 и на других работах со вредными и 
тяжелыми условиями труда по списку 
№ 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, утвержден-
ных Кабинетом Министров Украины, 
и по результатам аттестации рабочих 
мест на должностях, дающих право 
на назначение пенсии по возрасту на 
льготных условиях или за выслугу 
лет, которые, в соответствии с законо-
дательством, действовавшим ранее, 
имели право на пенсию на льготных 
условиях или за выслугу лет, осущест-
вляется согласно отдельному законода-
тельному акту через профессиональ-
ные и корпоративные фонды.

До введения пенсионного обе-
спечения через профессиональные 
и корпоративные фонды указанным 
выше лицам пенсии назначаются по 
нормам этого Закона в случае дости-
жения пенсионного возраста и наличия 

трудового стажа, предусмотренного 
Законом Украины от 5 ноября 1991 г.  
№ 1788-ХII «О пенсионном обеспече-
нии» [2]. В этом случае размеры пен-
сий определяются в соответствии со  
ст. 27 и с учетом норм ст. 28 Закона 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхова-
нии». При этом сохраняется порядок 
покрытия расходов на выплату и до-
ставку этих пенсий, действовавший до 
вступления в силу данного Закона. 

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона 
Украины «О пенсионном обеспече-
нии», работникам других производств, 
профессий и должностей досрочные 
пенсии в зависимости от условий тру-
да (но не ранее, чем по достижении 55 
лет мужчинами и 50 лет женщинами) 
могут устанавливаться на основании 
результатов аттестации рабочих мест 
за счет средств предприятий и орга-
низаций, предназначенных на оплату 
труда. Эти средства перечисляются в 
Пенсионный фонд Украины на выпла-
ту пенсий до достижения работником 
пенсионного возраста, предусмотрен-
ного ст. 12 данного Закона.

Также отдельным категориям ра-
ботников в зависимости от условий 
труда по результатам аттестации ра-
бочих мест могут назначаться пенсии 
за счет средств предприятий и органи-
заций, но не ранее чем за 5 лет до до-
стижения возраста, предусмотренного 
ст. 26 Закона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном 
страховании», в порядке, определен-
ном Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, нынешняя пенси-
онная система Украины сохранила воз-
можность льготного пенсионного обе-
спечения по возрасту работников от-
дельных предприятий и организаций, 
должности которых не включены в со-
ответствующие списки, дающие право 
на пенсию со снижением пенсионного 
возраста за счет собственных средств 
предприятий. Фактически речь идет о 
неком прообразе корпоративного пен-
сионного фонда, средства из которого 
выплачиваются пенсионеру до дости-
жения общего возраста, дающего право 
на пенсию по возрасту. 

Порядок назначения пенсий за счет 
средств предприятий и организаций от-
дельным категориям работников по ре-
зультатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда утвержден Постанов-

лением Кабинета Министров Украины 
от 18 июля 2007 г. № 937 (далее – Поря-
док № 937) [3]. Решение о назначении 
льготной пенсии принимается терри-
ториальным управлением Пенсион-
ного фонда Украины по месту нахож-
дения предприятия, организации. Для 
рассмотрения вопроса о назначении 
пенсии подаются документы, предус-
мотренные правлением Пенсионного 
фонда Украины по согласованию с 
Минтруда, а также гарантийное письмо 
предприятия о перечислении средств 
на счет органа, назначающего пенсию, 
для покрытия расходов, связанных с 
ее выплатой. Необходимым условием 
ежемесячной выплаты пенсии является 
уплата страхователем в полном объеме 
денежных средств Пенсионному фонду 
Украины в сроки, предусмотренные За-
коном Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страхо-
вании». Эту обязанность предприятия 
выполняют вплоть до дня достижения 
лицом пенсионного возраста, предус-
мотренного ст. 26 указанного Закона. 

Постановлением Правления Пен-
сионного фонда Украины от 25 января 
2008 г. № 3-2 утвержден Порядок пре-
доставления и оформления документов 
для назначения льготной пенсии и пе-
речисления предприятиями и органи-
зациями средств на ее выплату, в соот-
ветствии с Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 18.07.2007 г. 
№ 937 [4]. Пунктом 6 данного Порядка 
определено, что предприятия и органи-
зации до 20-го числа каждого месяца, 
предшествующего месяцу выплаты 
льготной пенсии, перечисляют в орга-
ны Пенсионного фонда Украины по ме-
сту нахождения предприятий и органи-
заций указанную в уведомлении месяч-
ную сумму средств, необходимую для 
финансирования расходов на выплату 
и доставку льготной пенсии. Оформ-
ление платежных документов для пе-
речисления месячных сумм средств, 
необходимых для финансирования 
расходов на выплату и доставку льгот-
ной пенсии, осуществляется предпри-
ятиями и организациями отдельно на 
каждого пенсионера с указанием в них 
назначения платежа.

Можно констатировать, что дей-
ствующее законодательство предус-
матривает тесную связь между фактом 
выплаты льготной пенсии работнику 
и необходимостью финансирования 
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этой выплаты средствами работо-
дателя-страхователя. Государство, 
урегулировав вопросы пенсионного 
обеспечения граждан за счет средств 
общеобязательного государственного 
пенсионного страхования, закрепило 
Законом Украины от 8 июля 2010 г. 
№ 2464-V «О сборе и учете единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование» 
[5] систему сбора средств для обе-
спечения социальных, в том числе и 
пенсионных выплат. Это соответству-
ет принципам, заложенным в ст. 46 
Конституции Украины. Согласно Ос-
новному Закону, право граждан на со-
циальную защиту в предусмотренных 
законом случаях гарантируется обще-
обязательным государственным соци-
альным страхованием за счет страхо-
вых взносов граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, а также 
бюджетных и других источников со-
циального обеспечения.

Следует отметить, что Конститу-
ционным Судом Украины при рассмо-
трении отдельных дел неоднократно 
высказывалось мнение о зависимости 
социальных выплат от разного рода 
экономических факторов, в частности 
возможностей государства. 

Так, в решении от 26 декабря 2011 г.  
№ 20-рп/2011 [6] Конституционный 
Суд Украины отметил, что размеры 
социальных выплат зависят от соци-
ально-экономических возможностей 
государства. Зависимость размеров 
социальных выплат лицу от экономи-
ческих факторов подчеркнута и в Ре-
шении Конституционного Суда Укра-
ины от 19 июня 2001 г. № 9-рп/2001 
[7]. Суд отметил, что право на пен-
сию, ее размер и суммы выплат мож-
но связывать с финансовыми возмож-
ностями государства, экономической 
целесообразностью, социально-эко-
номическими обстоятельствами в тот 
или иной период развития, а также со 
временем принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов. 

Итак, без четкого установления 
источников выплаты льготных пен-
сий их финансирование невозможно, 
поскольку это не будет отвечать су-
ществующим принципам функциони-
рования системы социальной защиты, 
не позволит учитывать социально-эко-
номические возможности государства, 
ибо покрытие расходов на такие вы-

платы должны обеспечиваться дру-
гими источниками, имеющими соб-
ственное целевое предназначение. 

При этом в Решении Конституци-
онного Суда Украины от 26 декабря 
2011 г. № 20-рп/2011 отмечается, что 
предусмотренные законами социаль-
но-экономические права не являются 
абсолютными. Механизм реализации 
этих прав может быть изменен госу-
дарством, в частности, ввиду невоз-
можности их финансового обеспече-
ния путем пропорционального пере-
распределения средств с целью сохра-
нения баланса интересов всего обще-
ства. При этом содержание основного 
права не может быть нарушено.

Поэтому проблема продолжения 
выплаты льготных пенсий за счет 
предприятий может быть решена, ис-
ходя из вышеуказанных правовых по-
зиций Конституционного Суда Украи-
ны. 

Во-первых, действующее законо-
дательство в качестве необходимого 
условия для назначения данных пен-
сий предусматривает представление 
предприятием гарантийного письма 
об обеспечении финансировании ее 
выплаты. Таким образом, закладыва-
ется адресный характер соответству-
ющих пенсионных правоотношений, 
при котором предприятие, предостав-
ляющее льготу в отношении снижения 
пенсионного возраста конкретному 
лицу, подтверждает подобное обяза-
тельство. 

Во-вторых, непосредственная 
выплата пенсии обеспечивается пу-
тем ежемесячного финансирования 
предприятием, которое обеспечивает 
адресное перечисление средств на вы-
плату каждому пенсионеру, восполь-
зовавшемуся подобной льготой. 

В-третьих, сама природа льготных 
пенсий не согласуется с принципами 
общеобязательного государственно-
го пенсионного страхования, опреде-
ленными ст. 7 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании». По общему 
правилу размер пенсионной выплаты 
детерминируется исключительно про-
должительностью страхового стажа и 
размером заработка работника, из ко-
торого уплачены страховые взносы. 
Не случайно положения этого Закона 
предусматривают выведение льготно-
го пенсионного обеспечения застрахо-

ванных лиц за рамки общеобязатель-
ного государственного социального 
страхования и осуществление его че-
рез профессиональные и корпоратив-
ные пенсионные фонды. 

В-четвертых, в ст. 49 Закона Укра-
ины «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании» 
действительно не предусмотрена 
возможность прекращения выплаты 
льготной пенсии, назначенной за счет 
предприятия со снижением пенсион-
ного возраста, при неуплате средств 
на ее выплату страхователем. Счита-
ем, что не следует признавать это по-
ложение пробелом в законодательстве, 
ведь список случаев прекращения 
пенсионных выплат, предусмотрен-
ный ст. 49 Закона, не является исчер-
пывающим. Попутно отметим, что 
идеальным решением такой проблемы 
является дополнение Заключитель-
ных положений Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» соответ-
ствующей нормой. 

Следует также принять во внима-
ние, что обеспечение финансирования 
льготных пенсий, предусмотренных 
пунктами «б» – «з» ст. 13 Закона Укра-
ины «О пенсионном обеспечении», 
происходило за счет введения сбора 
на обязательное государственное пен-
сионное страхование на основании 
Закона Украины от 26 июня 1997 г. 
№ 400/97-ВР «О сборе на обязатель-
ное государственное пенсионное 
страхование» [8]. Специальный пен-
сионный сбор для финансирования 
льготных пенсий за счет средств пред-
приятий не был предусмотрен. Сле-
довательно, принципы солидарности 
и субсидирования, которые являются 
базовыми для системы пенсионного 
страхования, в отношении указанных 
пенсий не применяется. Страхователи 
должны обеспечить персональное фи-
нансирование пенсии каждому из тех, 
кто приобрел на нее право в период 
работы на соответствующем предпри-
ятии. Отсутствие соответствующего 
финансирования со стороны предпри-
ятия в случае его ликвидации, в том 
числе вследствие банкротства, не ли-
шает лицо права на пенсионное обе-
спечение на общих основаниях. 

Выводы. Следует признать обо-
снованной практику, сформированную 
Высшим административным судом 
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Украины в отношении вышеуказанной 
категории судебных споров, приме-
ром которой является определение от 
29 мая 2012 г. № К/9991/82776/11 [9]. 
В этом судебном решении были при-
знаны правомерными действия Управ-
ления Пенсионного фонда Украины 
в Деснянском районе г. Чернигова по 
прекращению выплаты льготной пен-
сии на основании не поступления в 
полном объеме средств, необходимых 
для финансирования расходов на ее 
выплату страхователем – ОАО «Чер-
ниговавтодеталь». При этом речь не 
идет о лишении граждан права на пен-
сионное обеспечение, поскольку при 
достижении возраста, установленного 
ст. 26 Закона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном 
страховании», застрахованное лицо 
может реализовать право на пенсию 
на общих условиях. Кроме того, не-
справедливо перекладывать на участ-
ников системы обязательного пенси-
онного страхования обязательства по 
финансированию льготной пенсии, 
назначение которой зависит исклю-
чительно от обязательств, принятых 
на себя конкретным работодателем 
в отношении своего работника. Воз-
можным вариантом урегулирования 
данной коллизии может быть введение 
дополнительного сбора на пенсионное 
страхование для работодателей, кото-
рые принимают на себя обязательства 
по обеспечению своих работников 
льготными пенсиями на основании 
результатов аттестации рабочих мест. 
Это позволило бы обеспечивать фи-
нансирование подобных пенсий.
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Summary
In this paper regarded the procedural status of the information received as a result of the conducting the covert investigative 

(search) actions. Analyzes how access to it by the prosecution and defense, as well as the conditions of use of the results obtained in 
the process of proof. Considering the existing legal regime of information, analyzes the legislation of the Ukraine about the grounds of 
the classification and declassification of this type of procedural information and her material carriers. The conclusion about the need to 
separate all information, related to the process of the conducting the covert investigative (search) actions, on two groups. In the context 
of the conducting the covert investigative (search) actions studies the changes in the legal regime of state secret information on the 
secret of the pre-trial investigation and the procedure for access to it the defense.
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аннотация
Постановка проблемы. В предлагаемой автором статье рассматривается процессуальный статус информации, полученной 

по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий. Анализируется порядок доступа к информации 
с ограниченным режимом доступа стороной обвинения и защиты, а также условия использования полученных результатов 
в процессе доказывания. С учетом существующего правового режима информации проводится системный анализ законода-
тельства Украины на предмет оснований засекречивания и рассекречивания указанного вида процессуальной информации 
и ее материальных носителей. Делается вывод о необходимости разделения всей информации, связанной с процессом про-
ведения негласных следственных (розыскных) действий, на две группы. В контексте проведенных негласных следственных 
(розыскных) действий изучается вопрос изменения правового режима информации с государственной тайны на тайну досу-
дебного расследования, порядок доступа к ней стороны защиты.

ключевые слова: уголовный процесс, негласные следственные (розыскные) действия, оперативно-розыскная деятель-
ность, государственная тайна, тайна досудебного расследования, информация с ограниченным доступом, доказательства, 
процесс доказывания.

постановка проблемы. Фор-
мы, способы и методы сбора 

доказательств в уголовном процессе 
любого государства всегда вызывают 
оживленную дискуссию и полярность 
мнений. Активизация обсуждения 
указанной проблематики способству-
ет как планированию предполагаемых 
изменений в процессуальное законода-
тельство и ведомственные инструкции, 
так и их непосредственному внесе-
нию. 2012 год стал для Украины пере-
ломным, сменившим существующую 
более 50 лет уголовно-процессуаль-
ную доктрину государства. Принятие 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины изменило не только суще-
ствующие стандарты уголовно-процес-
суальной деятельности, способы функ-
ционирования большинства институ-
тов, но и способствовало зарождению 
новой философии уголовно-процес-
суальных правоотношений. Одной из 
таких фундаментальных новаций яви-
лось введение института негласных 
следственных (розыскных) действий 

как основного процессуального спосо-
ба негласного получения информации. 

актуальность исследования. Вве-
дение в сферу уголовного судопроиз-
водства Украины рассматриваемого 
нами института негласных следствен-
ных (розыскных) действий (далее – 
НСРД) направлено на четкое опреде-
ление места, роли и соотношения про-
цессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности, регламентацию процес-
суального порядка гласного и неглас-
ного сбора доказательств, четкую кон-
кретизацию в процессе доказывания 
статуса полученной информации. 

Необходимость четкого разгра-
ничения и определения роли опе-
ративно-розыскной деятельности в 
уголовном процессе Украины неодно-
кратно подчеркивал в своих решениях 
Европейский суд по правам человека  
[1; 2], а также международные экспер-
ты в своих заключениях [3, с. 10–11]. 
Не осталась без внимания указанная 
проблематика и в кругах ученых и прак-
тиков нашего государства. Их условно 

можно разделить на «сторонников»  
(Г.И. Алейников, В.А. Глушков,  
В.В. Городовенко, Л.Н. Лобойко,  
Н.А. Погорецкий, В.В. Рогальская 
и другие) и «противников» новации  
(О.В. Кириченко, В.М. Тертышник, 
В.Г. Уваров, В.А. Черков, И.Р. Шинка-
ренко и другие). Актуальность научной 
дискуссии объясняется тем, что УПК 
Украины определил узкий перечень 
субъектов, уполномоченных на про-
ведение НСРД (ч. 6 ст. 246), устано-
вил четкий процессуальный порядок 
получения разрешения на их прове-
дение (ч. 2–4 ст. 246), конкретизиро-
вал требования к обоснованности их 
проведения и порядку инициирования 
(ст. 248, ст. 250, ст. 251), предусмотрел 
меры по защите информации, получен-
ной по результатам проведения НСРД 
(ст. 255), регламентировал условия ис-
пользования полученных результатов 
в процессе доказывания (ст. 256). До 
настоящего момента также является 
малоисследованным статус информа-
ции, полученной во время проведения 
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НСРД, и условия ее использования сто-
роной защиты и обвинения в процессе 
доказывания.

О необходимости комплексного ис-
следования указанного вопроса свиде-
тельствуют и статистические данные. 
Так, согласно информации Генераль-
ной прокуратуры Украины за период 
с 20.11.2012 по 15.10.2013 до апелля-
ционных судов подано следователями 
и прокурорами 64 869 ходатайств о 
необходимости проведения НСРД, из 
которых удовлетворено 59 910. Учиты-
вая специфику и процессуальную воз-
можность проведения НСРД по тяж-
ким и особо тяжким преступлениям, 
следует констатировать, что в Украине 
в указанный период внесено 1 545 093 
сведений о наличии уголовного право-
нарушения в Единый реестр досудеб-
ных расследований, из которых доля 
тяжких и особо тяжких преступлений 
в среднем составляет 35–40% (в зави-
симости от периода) [4]. Результаты 
работы следователей (прокуроров) по 
получению судебного разрешения на 
проведения НСРД от общего количе-
ства тяжких и особо тяжких преступле-
ний в среднем по государству состав-
ляют 38–45% (например, за 9 месяцев 
2013 года – 42,4%, за 10 месяцев 2013 
года – 43,7%). Использование резуль-
татов, рассекреченных НСРД в про-
цессе доказывания, доходит до 30–35% 
от общего количества проведенных, 
что, по нашему мнению, является до-
вольно результативным показателем. 
Например, за 9 месяцев 2013 года рас-
секречено 29,4% от общего количества 
проведенных НСРД, за 10 месяцев  
2013 года – 31,7% [5]. 

Целью статьи является четкое 
определение процессуального статуса 
информации, полученной по результа-
там проведения НСРД с целью исполь-
зования ее в процессе доказывания.

изложение основного материала 
исследования. Процессуальный поря-
док и особенности проведения НСРД, 
кроме гл. 21 УПК Украины, допол-
нительно регламентированы в ведом-
ственных приказах, части которых с 
учетом положений Закона Украины «О 
государственной тайне» предоставлен 
соответствующий гриф секретности 
[6], а также Свода сведений, состав-
ляющих государственную тайну (да-
лее – ССГТ), утвержденного приказом 
Службы безопасности Украины № 440 

от 12.08.2005 [7], с соответствующими 
изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 2014 год, который является 
единым классификатором секретной 
информации в государстве. 

Указанное свидетельствует о том, 
что, несмотря на регламентацию в УПК 
Украины видов и способов проведения 
НСРД согласно ч. 1 ст. 246, сведения о 
факте и методах их проведения не под-
лежат разглашению, за исключением 
случаев, предусмотренных в законе. 

Кроме того, в ст. 4.12.4 и ст. 4.12.5 
указанного выше ССГТ перечень ин-
формации, не подлежащей разгла-
шению во время проведения НСРД, 
включает в себя не только факт и метод 
их проведения, а и сведения, позволя-
ющие идентифицировать лицо (место 
или вещь), в отношении которого про-
водится или планируется проведение 
НСРД, разглашение которых может соз-
давать угрозу национальным интере-
сам и безопасности. Такой информации 
присваивается гриф «секретно» сроком 
на 5 лет [7]. Перечень информации, 
подлежащей засекречиванию во время 
проведения НСРД, расширяет и един-
ственный ведомственный нормативно-
правовой акт общего доступа, который 
устанавливает и регламентирует общий 
порядок их проведения, а именно «Ин-
струкция об организации проведения 
НСРД и использования их результатов в 
уголовном производстве», утвержден-
ная совместным приказом Генеральной 
прокуратуры Украины, МВД Укра-
ины, СБУ, Министерства финансов 
Украины, АДПС Украины, Министер-
ства юстиции Украины от 16.11.2012 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 (далее 
– Инструкция) [8]. Так, в пункте 5.1. 
Инструкции указывается, что с соблю-
дением режима секретности выносятся 
и подлежат обязательному засекре-
чиванию постановление следователя, 
прокурора о проведении НСРД, хода-
тайство о разрешении на проведение 
НСРД, постановление следственного 
судьи о разрешении на проведение 
НСРД и приложения к нему, протокол 
о проведении НСРД, содержащие све-
дения о факте и методах проведения 
НСРД [8]. 

С одной стороны, такая детальная 
регламентация способствует как еди-
нообразию практики применения как 
положений гл. 21 УПК Украины, так 
и указанных нормативно-правовых ак-

тов. С другой стороны, в силу действия 
принципа состязательности сторон 
на досудебном этапе УПК Украины 
регламентировал и ряд других «от-
крытых/гласных» положений функци-
онирования института НСРД, которые 
вступают в конкуренцию с «доктри-
ной режима секретности». Указанное 
обстоятельство требует своего неза-
медлительного разрешения для нужд 
практики и теории нового уголовного 
процесса. 

К таким положениям УПК Украины 
следует отнести:

– право стороны защиты ходатай-
ствовать перед следователем о необхо-
димости проведения конкретного вида 
НСРД (ч. 3 ст. 93);

– возможность обжалования в су-
дебном порядке стороной защиты фак-
та отказа следователем в удовлетворе-
нии ходатайства о необходимости про-
ведения НСРД (абз. 2 ч. 3 ст. 93, ст. 220 
и п. 7 ч. 1 ст. 303);

– существование обязанности про-
курора (или следователя по поручению 
прокурора) письменно сообщить ли-
цам, в отношении которых проводи-
лись НСРД или конституционные пра-
ва которых были ограниченны во время 
их проведения, о факте и результатах 
их проведения не позже двенадцати 
месяцев с момента окончания их про-
ведения или не позже обращения в суд 
с обвинительным актом по указанному 
уголовному производству (ст. 253);

– обязанность стороны обвинения 
в соответствии с положениями ст. 290 
УПК Украины – открытие всех матери-
алов, послуживших обоснованием со-
ставления обвинительного акта, в слу-
чае их неоткрытия суд не имеет права 
допустить сведения в качестве доказа-
тельств (ч. 12 ст. 290);

– неразглашение сведения про факт 
и методы проведения НСРД, ставшие 
известными лицу в результате откры-
тия материалов уголовного производ-
ства в порядке, предусмотренном ст. 
290, за их разглашение предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 254);

– с целью использования в процес-
се доказывания результатов проведе-
ния НСРД – допрос лиц, в отношении 
которых или их контактов проводились 
такие действия, на усмотрение следо-
вателя (прокурора) (ч. 3 ст. 257).

Указанные нормативные положе-
ния УПК Украины в большинстве слу-
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чаев имеют императивный характер 
при регламентации института НСРД и 
свидетельствуют как об определенной 
его «закрытости», так и об обязатель-
ных условиях «открытости» его приме-
нения в процессе доказывания. 

Следует отметить, что процессу-
альная регламентация негласных спо-
собов получения доказательственной 
информации характерна и для про-
цессуального законодательства других 
государств. Например, ч. 5 УПК Респу-
блики Молдова имеет название «Спе-
циальная розыскная деятельность» и 
включает в себя 25 статей (ст.ст. 132/1–
138/3), в которых последовательно и 
детально раскрываются положения, 
представляющие собой совокупность 
действий по уголовному преследова-
нию гласного и/или негласного харак-
тера [9]. УПК Грузии содержит гл. XVI 
«Тайные следственные действия», ко-
торая включает в себя семь видов тай-
ных следственных действий, порядок 
проведения которых регламентирова-
ны в ст.ст. 136–143 [10]. Также следует 
отметить, что уголовно-процессуаль-
ное законодательство некоторых госу-
дарств вообще не содержит такого ин-
ститута, как оперативно-розыскная де-
ятельность (например, Германии [11]), 
или, наоборот, имеет четкую правовую 
регламентацию оперативно-розыскной 
деятельности одновременно с процес-
суальной (например, Российской Фе-
дерации [12], Республики Белоруссия 
[13]). В Украине проведение оператив-
но-розыскных мероприятий после на-
чала уголовного производства, а имен-
но внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований, после 
20.11.2012 перестало осуществляться в 
связи с функционированием института 
НСРД.

Результаты системного анализа гл. 
21 УПК Украины с целью определения 
границ соотношения процессуального 
статуса информации или ее матери-
альных носителей, полученной/ных по 
результатам проведения НСРД, указали 
на то, что для описания его функцио-
нирования законодатель использовал 
следующий терминологический аппа-
рат и словесные конструкции: «факт 
проведения», «методы проведения», 
«результаты НСРД», «сведения, вещи 
и документы, полученные в результате 
проведения НСРД», «сведения, даю-
щие возможность идентифицировать 

лицо, место или вещь»; а также четкий 
перечень процессуальных документов: 
«постановление о проведении НСРД», 
«ходатайство о разрешении на прове-
дение НСРД», «постановление след-
ственного судьи о разрешении на про-
ведение НСРД с соответствующими 
приложениями», «протокол, составлен-
ный по результатам проведения НСРД, 
с соответствующими приложениями». 
Указанное исследование позволяет нам 
сделать вывод о существовании двух 
групп информации, связанной с обе-
спечением функционирования инсти-
тута НСРД в уголовном процессе:

– первая группа обеспечивает про-
цессуальный порядок их проведения и 
фиксации полученных результатов;

– вторая группа направлена на обе-
спечение возможности использования 
полученных результатов уже по факту 
проведения НСРД в процессе доказы-
вания. 

Первая группа имеет соответству-
ющий режим секретности и обеспечи-
вает эффективное проведение НСРД, 
а вторая, несмотря на существование 
соответствующего грифа секретности 
при ее формировании, сборе или фик-
сации, подлежит рассекречиванию с 
целью дальнейшего использования в 
процессе доказывания. С учетом спец-
ифики уголовно-процессуальных отно-
шений следует отметить, что указанная 
информация не приобретает режим от-
крытого доступа, а лишь меняет свой 
правовой режим с «государственной 
тайны» на «тайну досудебного рассле-
дования» и подлежит раскрытию лишь 
четко определенному кругу лиц, что 
подтверждается положениями ст. 221, 
ст. 253, ч. 1 ст. 254 и ч. 3 ст. 256 КПК 
Украины.

Порядок засекречивания и рассе-
кречивания материальных носителей 
информации о проведении НСРД ре-
гламентирован в разделе V указанной 
Инструкции [6]. Остановимся на нем 
более детально. Так, засекречивание 
информации и ее материальных носи-
телей осуществляется следователем, 
прокурором, сотрудником уполномо-
ченного оперативного подразделения, 
следственным судьей путем предостав-
ления на основании ССГТ [5] соответ-
ствующему документу грифа секретно-
сти (п. 5.2 Инструкции).

Протоколы и приложения к ним, со-
ставленные по результатам проведения 

НСРД с соблюдением требований ст. ст. 
252–256 УПК Украины и действующе-
го законодательства о государственной 
тайне, направляются прокурору. Ч. 3  
ст. 252 УПК Украины установлена обя-
занность лица, проводившего НСРД, не 
позже чем через 24 часа с момента пре-
кращения их проведения протоколы с 
соответствующими приложениями к 
ним передать именно прокурору. По-
следний, изучив поданные материалы 
и возможность их использования в про-
цессе доказывания, принимает реше-
ние о необходимости рассекречивания 
полученных сведений в соответствии 
со ст. 256 УПК Украины, обосновывая 
принятое решение об их рассекречи-
вании в своем ходатайстве (п. 5.11 Ин-
струкции). Затем сопроводительным 
письмом направляет материалы руко-
водителю органа, где был засекречен 
материальный носитель информации 
(далее – МНИ), для их рассекречива-
ния. 

После поступления соответствую-
щих материалов в режимно-секретный 
отдел (далее – РСО) территориального 
органа внутренних дел создается экс-
пертная комиссия по вопросам тайн 
(далее – комиссия), которой поручает-
ся подготовка решений об отмене гри-
фов секретности этих МНИ. Согласно 
п. 5.13 Инструкции состав комиссии 
должен насчитывать не менее трех 
человек, как правило, в нее входит на-
чальник следственного отдела, пред-
ставитель РСО и представитель опе-
ративного подразделения районного 
отделения милиции, закрепленного за 
видами преступлений.

Работа комиссии организуется 
также в порядке, установленном раз-
делом V Инструкции, по результатам 
которой принимается решение о рас-
секречивании МНИ. Решение комис-
сии оформляется актом отмены грифа 
секретности материальных носителей 
секретной информации, который ут-
верждается руководителем территори-
ального органа внутренних дел (п. 5.22 
Инструкции). Отмена грифа секретно-
сти осуществляется работниками РСО 
путем зачеркивания одной тонкой ли-
нией предыдущего грифа секретности 
и написание снизу или рядом отметки 
«Не секретно». Такие исправления с 
указанием даты заверяются подписью 
начальника РСО или его заместителя 
и скрепляются печатью РСО. Исправ-
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ления в журналах или карточках учета 
делаются таким же образом (п. 5.25 
Инструкции).

Должностное лицо, совершившее 
рассекречивание МНИ, обязано пись-
менно уведомить об этом факте проку-
рора, которому такие носители секрет-
ной информации или документы были 
переданы после проведения НСРД. В 
письменном сообщении указывается ос-
нование (регистрационный номер и дата 
утверждения акта экспертной комиссии) 
для отмены грифа секретности, учетный 
номер и название материального носи-
теля секретной информации, документа, 
предыдущий гриф секретности и предо-
ставленный после его рассекречивания 
реквизит (п. 5.28 Инструкции).

Рассекреченные МНИ, которые 
прокурор намерен использовать в 
качестве доказательств в ходе судеб-
ного разбирательства, хранятся в его 
служебном сейфе или в сейфе следо-
вателя по указанию прокурора. По-
сле соблюдения такой процедуры к 
рассекреченным материалам доступ 
предоставляется вместе с другими ма-
териалами досудебного расследования 
в порядке, установленном ст. 290 УПК 
Украины на основании п.п. 5.29–5.30 
Инструкции. К таким МНИ относится 
протокол, составленный по результа-
там проведения НСРД, с соответству-
ющими приложениями к нему. Сле-
дует отметить, что само ходатайство 
(постановление) следователя или про-
курора, а также постановление след-
ственного судьи, на основании кото-
рых проводилось конкретное НСРД, в 
этой ситуации не рассекречиваются, а 
хранятся в РСО территориального от-
деления милиции с соблюдением пра-
вил секретного деловодства. По наше-
му мнению, рассекречивание только 
части материалов, подготовленных в 
ходе проведения НСРД, не является 
правильной позицией практики. Сто-
рона защиты и суд во время судебного 
разбирательства также должны иметь 
возможность проверить не только до-
стоверность полученных результатов, 
а и законность их получения, с целью 
подтвердить или опровергнуть их до-
казательственное значение и право 
быть положенными в обоснование су-
дебного решения.

Выводы. Указанное свидетель-
ствует, что процессуальный статус 
информации, полученной по резуль-

татам проведения НСРД, имеет целый 
комплекс уголовно-процессуальных 
гарантий от их необоснованного ис-
пользования в процессе доказывания. 
Возможность изменения статуса ин-
формации с «государственной тайны» 
на «тайну досудебного расследования» 
решается по усмотрению прокурора и 
требует соответственной процедуры 
рассекречивания сведений (с целью их 
использования для обоснования обви-
нительного акта). В случае непредо-
ставления полученных по результатам 
проведения НСРД сведений для озна-
комления стороне защиты в порядке ст. 
290 УПК Украины их использование 
не допускается. Характерной особен-
ностью функционирования института 
НСРД в украинском процессуальном 
законодательстве является правило, 
разрешающее стороне защиты хода-
тайствовать об их проведении, а отказ 
следователя (прокурора) обжаловать в 
судебном порядке.

Таким образом, следует конста-
тировать, что Украина находится на 
пути становления единого подхода 
применения и толкования норм УПК, 
регламентирующих применение ука-
занного института. Учитывая новую 
специфику негласного порядка сбора 
доказательств, дальнейшие исследо-
вания указанной темы целесообразно 
продолжить в таких направлениях, 
как объем сведений или материальных 
носителей информации, подлежащих 
рассекречиванию по результатам про-
ведения НСРД, реализация стороной 
защиты права ходатайствовать о рассе-
кречивании процессуальных докумен-
тов, послуживших основанием прове-
дения НСРД, в частности проведения 
НСРД по ходатайству стороны защиты 
и так далее.
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Summary
In this article the author explores comprehensively the status of a defender as a 

subject of the defense side, according to the norms of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine 2012. Applying the method of comparative legal and system analysis of 
the norms of Code of Criminal Procedure of 2012 and 1960, this publication identifies 
key elements and characteristics of the status of the defender in comparison with the 
characteristics of other subjects (participants) of the criminal process by the defense 
side. The author consistently considers questions of compliance status of the defender in 
criminal procedure legislation of Ukraine generally accepted standards of the adversarial 
principle. Indicate disadvantages of investigative judicial practice, the possible violations 
of procedural form and proposes the best ways to address them by the defender. 

Key words: criminal trial, defender, status, status of defender, subject of criminal 
proceedings. 

аннотация
В статье комплексно исследуется статус защитника как субъекта стороны за-

щиты согласно положениям УПК Украины 2012 года. С учетом метода сравни-
тельно-правового и системного анализа норм УПК Украины 2012 и 1960 годов 
в публикации определяются ключевые элементы и особенности характеристики 
статуса защитника в сравнении с характеристиками других субъектов (участни-
ков) уголовного процесса со стороны защиты. Автором последовательно рассма-
триваются вопросы соответствия статуса защитника в уголовно-процессуальном 
законодательстве Украины общепринятым стандартам принципа состязательно-
сти сторон. Указываются недостатки следственно-судебной практики, возмож-
ные нарушения процессуальной формы и предлагаются оптимальные способы их 
устранения защитником.

ключевые слова: уголовный процесс, адвокат, защитник, статус, статус  
защитника, субъект уголовного судопроизводства. 

постановка проблемы. В ус-
ловиях реформирования уго-

ловного судопроизводства Украины 
не менее важная роль в защите и обе-
спечении соблюдения прав и свобод 
лица, вовлеченного в сферу уголов-
ного процесса, отводится институту 
адвокатуры. Согласно ч. 1 ст. 45 УПК 
Украины адвокат, осуществляющий 
защиту подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного и оправданного, получил 
одноименное название «защитник». В 
связи с чем качественное осуществле-
ние указанной функции в уголовном 
процессе невозможно без комплекс-
ного исследования и теоретического 
осмысления процессуального статуса 
защитника как субъекта уголовного су-
допроизводства.

актуальность темы исследова-
ния вызвана тем, что УПК Украины 
2012 года существенно расширил пере-
чень прав защитника по сбору доказа-
тельств (ст. 93, ст. 159 и ст. 242), раз-

решил (легализовал) доступ защитника 
к материалам уголовного производ-
ства на разных этапах расследования  
(ст. 221 и ст. 290), предусмотрел воз-
можность обжалования целого ряда 
действий, решений и бездеятельности 
следователя и прокурора (ст. 303), а 
также констатировал, что права подо-
зреваемого, обвиняемого и его защит-
ника не являются исчерпывающими 
(ч. 5 ст. 42, ч. 4 ст. 46). Все это свиде-
тельствует о своевременности и целе-
сообразности проведения указанного 
исследования.

Необходимо отметить, что про-
блемы института защиты уже явились 
предметом исследования ученых и 
практиков, а именно: Ю.П. Аленина, 
И.Ю. Гловацкого, Ю.М. Грошевого, 
Я.П. Зейкана, С.О. Ковальчука, А.В. Ко- 
жевникова, И.С. Красковой, В.Л. Ку-
дрявцева, О.П. Кучинской, М.М. Михе- 
енко, В.Т. Нора, В.И. Слипченко,  
В.М. Тертышника, А.М. Титова,  
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Л.Д. Удаловой, М.А. Фомина, О.Г. Янов- 
ской и других. При этом следует конста-
тировать, что в большинстве своем ука-
занные научные изыскания проведены в 
условиях применения на практике УПК 
Украины 1960 года или же касаются от-
дельных особенностей функциониро-
вания института защиты других госу-
дарств, что на этом этапе является суще-
ственным теоретическим достоянием на-
уки уголовного процесса, однако требует 
новых теоретических наработок с целью 
обеспечения потребностей практики в 
толковании отдельных положений УПК  
Украины 2012 года [1].

Указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о достаточной акту-
альности темы и необходимости про-
должения ее комплексного исследова-
ния в теории уголовного процесса на 
монографическом уровне.

Целью статьи является исследо-
вание статуса защитника как одного 
из субъектов стороны защиты в уго-
ловном судопроизводстве. Поэтому 
необходимо определить элементы, со-
ставляющие характеристику статуса 
защитника, а также предложить пути 
оптимизации нормативного регулиро-
вания статуса защитника с целью по-
вышения эффективности функциони-
рования указанного института. 

Изложение основного материа-
ла. В соответствии с положениями гл. 
4 раздела 1 УПК Украины, а именно  
ч. 1 ст. 93, сбор доказательств осущест-
вляется сторонами уголовного про-
изводства. Кроме того, согласно ч. 2  
ст. 22 УПК Украины стороны уголовно-
го производства имеют равные права на 
сбор и представление в суд вещей, до-
кументов, других доказательств. Одна-
ко такое урегулирование равноправия 
сторон на сбор доказательств в УПК 
Украины 2012 года уточняется посыла-
нием на тот факт (ч. 3 ст. 93 указанного 
кодекса), что инициирование стороной 
защиты проведения следственных (ро-
зыскных) действий осуществляется пу-
тем представления следователю, про-
курору соответствующих ходатайств, 
которые рассматриваются в порядке, 
предусмотренном ст. 220 УПК Украи-
ны, то есть в течение тех же трех дней 
с правом отказа в его удовлетворении, 
как и предусматривал ранее УПК Укра-
ины 1960 г. в ст. 221 [2].

Указанная выше специфика право-
вой регламентации прав стороны за-

щиты на сбор доказательств заставляет 
нас более детально изучить статус за-
щитника (адвоката) в уголовном су-
допроизводстве, установив и поддав 
системному анализу все его составля-
ющие элементы.

Так, статус (лат. status – состояние, 
положение) в толковых словарях опре-
деляется, как абстрактный многознач-
ный термин, в общем смысле обознача-
ющий совокупность стабильных значе-
ний параметров объекта или субъекта, 
состояние либо позицию, ранг в любой 
иерархии, структуре, системе [3]. Пра-
вовой статус рассматривается уже как 
установленное нормами права поло-
жение его субъектов, совокупность их 
прав и обязанностей [4]. На основании 
вышеизложенного возможно прийти к 
выводу, что статус субъекта уголовного 
судопроизводства необходимо рассма-
тривать как совокупность стабильных 
элементов, характеризующих его про-
цессуальное положение в сфере уголов-
ного судопроизводства (например, его 
права, обязанности, взаимоотношения). 

Исследуя процессуальное положе-
ния защитника в своей монографии 
В.Л. Кудрявцев, на основании тру-
дов таких ученых, как С.П. Бекешко,  
В.М. Конкурков, Л.В. Кречетов,  
М.П. Некрасова и Ю.И. Стецовский, 
приходит к выводу, что в теории про-
цессуальное положение защитника 
определяется через: 1) объем его прав, 
предусмотренных законом; 2) его права 
и обязанности; 3) права, обязанности и 
ответственность; 4) его взаимоотноше-
ния с другими участниками уголовного 
судопроизводства [5, с. 28]. В Украине 
статус стороны защиты также неодно-
значно определялся такими учеными 
и практиками, как С.М. Слинько [6], 
И.Ю. Цимбал-Семенчук [7, с. 146–149], 
А.Г. Яновская [8], однако следует отме-
тить, что при его толковании они ис-
пользовали понятия и категории обще-
правового статуса защитника, а именно 
перечень его прав и обязанностей, что, 
по нашему мнению, в состязательном 
уголовном процессе является недоста-
точным.

Наличие неоднозначности выводов 
ученых о составных элементах, харак-
теризующих (определяющих) статус 
защитника, заставляет нас для решения 
главной задачи исследования сначала 
определиться с толкованием таких по-
нятий, как «сторона» и «участник уго-

ловно-процессуальных отношений», 
защита в уголовном процессе, опре-
делить основные задачи защитника 
(адвоката) и на основании этого опре-
делить фактический и процессуальный 
статус защитника. 

Так, в ст. 3 УПК Украины опреде-
ленны основные термины, среди кото-
рых законодатель разъяснил понятие 
«стороны уголовного производства» 
(п. 19) и «участники уголовного про-
изводства» (п. 25). Понятие «стороны» 
определяется через простое перечис-
ление субъектов, которые к ним отно-
сятся, а именно со стороны защиты: 
подозреваемый, обвиняемый (подсу-
димый), осужденный, оправданный, 
лицо, в отношении которого предпо-
лагается применение принудительных 
мер медицинского или воспитательно-
го характера или решался вопрос об их 
применении, их защитники и законные 
представители. Однако следует отме-
тить, что по непонятным для нас при-
чинам к стороне защиты законодатель 
не отнес гражданского ответчика и 
представителя гражданского ответчи-
ка, которые в этом случае будут лише-
ны полноценных процессуальных прав 
по опротестованию размера ущерба, 
заявленного стороной обвинения, и га-
рантированного доступа к материалам 
уголовного производства, как, напри-
мер, подозреваемый. Кроме того, зако-
нодатель не отнес к стороне обвинения 
такого участника уголовного произ-
водства, как оперативные подразде-
ления (ст. 40 УПК Украины), которые 
наделены правом по поручению следо-
вателя на проведение следственных и 
процессуальных действий, направлен-
ных на сбор доказательств. Возникает 
законный вопрос о процессуальном 
статусе собранных ими доказательств 
в процессе доказывания. Ведь согласно 
ст. 93 УПК Украины именно на сторо-
ны возложена обязанность сбора до-
казательств, при этом, как мы видим 
из вышеизложенного, ни гражданский 
ответчик и его представитель, ни опе-
ративное подразделение к ним не от-
несены.

Аналогичным способом толкова-
ния (с помощью других существую-
щих понятий) законодатель определил 
и «участников уголовного производ-
ства», перечислив их исчерпывающий 
перечень, а именно: стороны уголов-
ного производства, потерпевший, его 
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представитель и законный предста-
витель, гражданский истец, его пред-
ставитель и законный представитель, 
гражданский ответчик и его предста-
витель, представитель юридического 
лица, в отношении которого осущест-
вляется производство, лицо, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос 
о выдаче в иностранное государство 
(экстрадиции), заявитель, свидетель 
и его адвокат, понятой, залогодатель, 
переводчик, эксперт, специалист, се-
кретарь судебного заседания, судебный 
распорядитель. 

Применение исчерпывающего 
перечня как способа толкования по-
нятия, по нашему мнению, не будет 
способствовать однозначному приме-
нению УПК Украины, так как уголов-
но-процессуальные правоотношения 
настолько широки, что перечислить 
исчерпывающий перечень его возмож-
ных участников практически невоз-
можно. Например, лицо, выполняющее 
функцию статиста во время опознания; 
лицо, не имеющее статуса в уголов-
ном производстве, но о временном ис-
требовании из его законного владения 
предметов и документов следователем 
заявлено ходатайство; лицо, у которого 
отбираются образцы для сравнитель-
ного исследования без статуса свидете-
ля, потерпевшего или подозреваемого. 

Можем констатировать, что имен-
но на институт защиты в сфере уго-
ловного производства возложена одна 
из важнейших функций охраны кон-
ституционных прав и свобод лица от 
их незаконного ограничения, пусть и 
на короткий срок. Эта роль защитни-
ка становится особенно актуальной 
в случаях отсутствия четкого законо-
дательного урегулирования того или 
иного процессуального права лица. К 
сожалению, защитники (адвокаты) не 
достаточно широко применяют нормы 
ст. 55 Конституции Украины как право 
на обжалование незаконных действий 
должностных лиц, хотя именно Кон-
ституция является законом прямого 
действия. Такое обращение гражда-
нина в суд не требует своего допол-
нительного процессуального обосно-
вания. Например, когда заявление в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний о преступлении умышленно не 
вносится, а следственный судья по ре-
зультатам рассмотрения такой жалобы 
отказал в ее удовлетворении (а право 

на апелляционное обжалование отсут-
ствует); когда во время обыска следо-
вателем изымаются ценности, вещи и 
предметы, явно выходящие по своему 
содержанию за предмет доказывания, 
установленный ст. 91 УПК Украины, 
или явно несоразмерные с размером 
причинённого ущерба. В таких случаях 
именно защитники должны добивать-
ся восстановления необоснованного 
ограничения прав лица путем прямого 
обращения в суд на основании ст. 55 
Конституции Украины.

Выясним, кто может быть защит-
ником в Украине с 20.11.2012, когда 
согласно ч. 1 ст. 45 УПК Украины за-
щитником является только адвокат. 
Другое расширенное толкование этого 
термина, как было ранее в УПК Укра-
ины 1960 года, в кодексе 2012 года от-
сутствует. По нашему мнению такая 
категоричность законодателя, с одной 
стороны, сужает круг уполномоченных 
законом лиц на осуществление этой 
функции, с другой стороны – должна 
существенно повысить ее качество, что 
является доминирующим в уголовном 
производстве.

Исходя из нормативного содержа-
ния п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятель-
ности», защита – это вид адвокатской 
деятельности, который заключается 
в обеспечении защиты прав, свобод и 
законных интересов подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужден-
ного, оправданного, лица, в отношении 
которого предполагается применение 
принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера или 
решается вопрос об их применении в 
уголовном производстве [9]. 

На основании вышеизложенного, 
основные задачи защитника во время 
досудебного расследования и судебно-
го производства можно свести к трем 
группам:

– первая (статическая) связана с 
обеспечением соблюдения прав, сво-
бод и законных интересов подозревае-
мого, обвиняемого (например, присут-
ствие защитника при процессуальном 
оформлении задержания лица, прове-
дения следственных и других процес-
суальных действий с участием подза-
щитного);

– вторая (активная) направлена на 
сбор и подачу доказательств, оправды-
вающих или смягчающих ответствен-

ность подзащитного (заявление хода-
тайств о проведении следственных (ро-
зыскных) действий или истребовании 
доказательств);

– третья группа задач (активно-ди-
намическая) должна сводиться к обжа-
лованию и опротестованию процессу-
альных действий и решений следова-
теля, прокурора, следственного судьи 
и суда, которые, по мнению защитника, 
являются незаконными, необоснован-
ными и не соответствующими прин-
ципу пропорциональности и соразмер-
ности вмешательства в личную жизнь 
и права подзащитного по сравнению с 
тяжестью инкриминируемого ему пре-
ступления. 

Как справедливо отмечают В.Л. Ку-
дрявцев и М.А. Чельцов, подчеркивая 
специфику процессуального положе-
ния защитника, именно на него возло-
жено осуществление функции защиты 
со спецификой соизмерения возмож-
ности выполнения конкретных задач 
по доказыванию только таких обстоя-
тельств, которые оправдывают подо-
зреваемого (обвиняемого) или смягча-
ют его ответственность с необходимо-
стью определения средств и способов 
осуществляемой им защиты [5, с. 31].

Вполне обоснованно УПК Украины 
в ч. 6 ст. 290, регламентирующей об-
щий порядок открытия для ознакомле-
ния материалов производства стороной 
защиты, разрешение защитнику при-
нять решение не предоставлять про-
курору доступ к любым материалам, 
которые могут быть использованы про-
курором в подтверждение виновности 
обвиняемого в совершении уголовного 
правонарушения. Такое нормативное 
положение дополнительно подчеркива-
ет действие презумпции невиновности 
лица в следственно-судебной практике 
Украинского государства.

Неоднозначно воспринята на прак-
тике и в теории норма УПК Украины, 
регламентирующая перечень прав и 
обязанностей защитника, а именно  
ч. 4 cт. 46, которая указывает, что за-
щитник с момента подтверждения 
своих полномочий (ст. 50) пользуется 
процессуальными правами подозревае-
мого, обвиняемого, защиту которого он 
осуществляет, кроме процессуальных 
прав, которые не могут быть поручены 
защитнику (например, дача показаний). 
Существующие права подозреваемого 
(обвиняемого) детально регламенти-
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рованы в ст. 42 УПК Украины, однако 
в ней же и указано, что этот перечень 
прав не является исчерпывающим (ч. 
5 указанной статьи). Указанное обсто-
ятельство свидетельствует о том, что 
и пава защитника в таком случае не 
ограничиваются положениями ст. 42 
УПК Украины, а определяются, исходя 
из специфики конкретных уголовно-
процессуальных отношений, предмета 
доказывания и избранной позиции по-
ведения стороны защиты.

К обязанностям защитника УПК 
Украины относит: использование всех 
возможных законных средств защи-
ты; необходимость являться по вызову 
должностных лиц, а в случаях возник-
новения обстоятельств, препятствую-
щих явке, сообщить о таких причинах 
заблаговременно; не разглашать сведе-
ния, составляющие адвокатскую тай-
ну, тайну досудебного расследования 
или иную охраняемую законом тайну, 
ставшую известной в связи с расследо-
ванием или судебным рассмотрением; 
заявить самоотвод или по другим при-
чинам отказаться от участия в деле; 
предоставить доступ стороне обвине-
ния к материалам, которые он собира-
ется использовать как доказательства 
в суде, кроме исключения, предусмо-
тренного законом, и другие обязанно-
сти (ст. 47, п. 2 ч. 2 ст. 65, ст. 222, ч. 6 
ст. 290 и другие).

Перечень обязанностей защитника 
также не может быть регламентирован 
одной статьей, а устанавливается исхо-
дя из специфики правоотношений, воз-
никающих по конкретному уголовному 
производству.

Исходя из того, что предметом за-
щиты выступают права, свободы и 
законные интересы подозреваемого 
(обвиняемого), можно сделать вывод 
о том, что ключевыми элементами, 
характеризующими статус защитника, 
выступают совокупность прав и обя-
занностей как самого защитника, так 
и его подзащитного (подозреваемого, 
обвиняемого), процессуальная возмож-
ность взаимоотношений защитника со 
следователем, прокурором, следствен-
ным судьей и судом, а также виды про-
цессуальной ответственности защит-
ника за невыполнение возложенных на 
него процессуальных обязанностей. 

По нашему глубокому убеждению, 
раскрывать статус защитника лишь 
через перечень его прав и обязанно-

стей является недостаточным в силу:  
1) действия принципа состязательно-
сти сторон; 2) имеющихся требований 
к соблюдению процессуальной формы; 
3) четкой процессуальной регламен-
тации взаимоотношений субъектов 
уголовного процесса; 4) фактического 
равноправия сторон на сбор доказа-
тельств. Ведь при ограничении статуса 
защитника лишь перечнем его норма-
тивно закрепленных прав и обязанно-
стей в уголовном процессе, сторона за-
щиты лишается возможности обжало-
вать по «аналогии» незаконные и нео-
боснованные действия следователя или 
прокурора, которыми безосновательно 
«де факто» ограниченны конституци-
онные права и свободы подозреваемо-
го (обвиняемого). Например, во время 
проведения обыска и изъятия вещей и 
предметов, не имеющих отношения к 
совершенному преступлению, времен-
ного доступа к вещам и документам, не 
подпадающим под предмет доказыва-
ния преступлений, и так далее.

Выводы. Регламентируя процес-
суальное положение стороны защиты 
в УПК Украины 2012 года, законода-
тель сознательно пошел по пути их 
максимального закрепления в сторону 
равноправия сторон. Однако анализ 
следственно-судебной практики указал 
на то, что в некоторых случаях право-
отношения могут выходить за преде-
лы их нормативного регулирования в 
силу недостаточной профессиональ-
ности отдельных субъектов стороны 
обвинения, применения процедур, не 
подлежащих применению на опреде-
ленном этапе уголовного производства 
или вообще подмены понятий, таких 
как обыск, осмотр и так далее. Следует 
помнить, что в состязательном уголов-
ном процессе указанные процессуаль-
ные нарушения влекут за собой утрату 
доказательствами их качеств, напри-
мер, допустимости. Но если в отдель-
ных моментах на практике к таким вы-
водам о недопустимости доказательств 
пока еще не готовы следователи, про-
куроры или суд, то обязанность заявить 
о таких нарушениях в силу процессу-
ального статуса возложена на защитни-
ка как компетентного субъекта стороны 
защиты. Поэтому только определение 
четкого статуса защитника в состяза-
тельном уголовном процессе, а также 
безоговорочное признание статуса дру-
гими субъектами правоотношений по-

зволит уголовному судопроизводству 
осуществляться на демократических 
началах состязательного процесса.
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Summary
In this article one of the leading and innovative technologies of assessment of quality of activity and services, which was created 

and proposed for execution by european Commission is researching; the criteria of model of perfection are determined, logic is 
analysed RADAR by european excellence model, its main components and principles are analyzing (among which: achievement of 
the balanced results, value for users management in sparely, by a foresight and high capacity for work permanent support of creation 
and innovations, assuming of responsibility for the sustainable future etc.); implementation of this principles is the mortgage of the 
successful functioning of any organization.

Key words: european excellence model, standards of execution (activity), quality of execution (activity), quality of services.

аннотация
В статье исследуется одна из ведущих и инновационных технологий оценивания качества деятельности и услуг, которая 

разработана и предложена к использованию Европейской Комиссией; определяются критерии модели совершенства, анали-
зируется логика RADAR Европейской модели совершенства, анализируются ее основные составляющие и принципы, среди 
которых: достижение сбалансированных результатов, ценность для потребителей, управление с вдохновением, предвидением 
и высокой способностью к работе, постоянная поддержка творчества и инноваций, принятие на себя ответственности за ста-
бильное будущее и другие; делается вывод о том, что применение вышеуказанных принципов является залогом успешного 
функционирования любой организации.

ключевые слова: Европейская модель совершенства, стандарты выполнения (деятельности), качество выполнения (де-
ятельности), качество услуг.

постановка проблемы. Много-
летний анализ, осуществляе-

мый различными организациями мони-
торинга качества, показал, что стандар-
ты серии ISO, применяемые в некото-
рых странах, в том числе и в Украине, 
не являются совершенными. Этот факт 
был официально признан Европейской 
Комиссией, которая занималась совер-
шенствованием существующих стан-
дартов. При содействии Европейской 
Комиссии Европейский Фонд управле-
ния качеством, которой еще называют 
Европейским Фондом менеджмента 
качества (european Foundation Quality 
Management), разработал Европейскую 
модель совершенства, которая уже не-
сколько лет широко применяется в 
странах Западной и Центральной Ев-
ропы. 

актуальность темы исследования.  
Организации и учреждения, которые 
применяют эту модель для оценивания 
и улучшения своей деятельности, хо-
рошо отзываются о ее эффективности. 
Учитывая, что деятельность органов 
власти всех уровней, в том числе и ор-
ганов местного самоуправления, сви-
детельствует о неполной эффективно-
сти и результативности тех стандартов 
выполнения, которые применяются в 

Украине, считаем целесообразным ис-
следовать возможность применения 
более эффективных методик, одной из 
которых и есть Европейская Модель со-
вершенства.

Отдельные аспекты анализа моде-
ли совершенства Европейского фонда 
управления качеством встречаются в 
трудах таких украинских ученых, как 
В. Бакуменко, Е. Брусак, О.Гриценко, 
М. Гладий, М. Долишний, Н. Ижа,  
М. Лендьел, М. Лесечко, Т. Мамато-
ва, Е. Матвиишин, Ю. Полянский,  
В. Ребкало, В. Рубцов, С. Серегин,  
А. Сушинский, Ю. Чемерис, И. Чика-
ренко, Ю. Шаров, и других.

Многие ученые подчеркивают эф-
фективность этой модели, особенно 
для органов местного самоуправления. 
Так, авторы издания под названием 
«Управление по результатам деятель-
ности в местных органах власти» от-
мечают, что Модель совершенства 
создает значительные преимущества 
для органов местного самоуправления. 
«Предложенные в Модели организа-
ционный подход и формулу местные 
власти могут приспосабливать к по-
следовательному оцениванию резуль-
тативности, планирования, проверки и 
постоянного совершенствования своей 

работы, направленных на достижение 
лучших результатов» [2; 3].

Нами вопросы применения этой 
модели на местном уровне исследова-
лись в монографии «Муниципальные 
услуги: путь к высокому качеству» [4]. 
Несмотря на наличие определенного 
количества публикаций, посвященных 
вопросам совершенствования стандар-
тов качества, исследований Европей-
ской модели совершенства и возмож-
ностей ее применения в Украине недо-
статочно.

Целью статьи является анализ ос-
новных составляющих Модели совер-
шенства Европейского Фонда управле-
ния качеством, определение подходов и 
путей ее реализации.

изложение основного материала. 
Европейская Модель совершенства ба-
зируется на 9 основных критериях: эф-
фективность руководства (лидерство); 
эффективность использования чело-
веческих ресурсов; стратегия и пла-
нирование; наличие соответствующих 
ресурсов и эффективность и произво-
дительность их использования; про-
цессы, продукты и услуги; результаты, 
касающиеся потребителей (удовлетво-
рение потребностей потребителей); ре-
зультаты, касающиеся персонала (удов-
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летворение профессиональных потреб-
ностей персонала, непосредственных 
исполнителей, мотивация работы); 
влияние деятельности на общество; 
общие, ключевые результаты деятель-
ности.

Модель представляет разделение 
всех критериев на факторы влияния 
или содействия и результаты. Резуль-
таты измеряются по трем основным 
показателям: удовлетворение потреб-
ностей персонала (исполнителей), 
удовлетворения потребностей потре-
бителей и удовлетворение потребно-
стей общества в целом (рис. 1).

Рассмотрим критерии Европейской 
модели совершенства более подробно.

Критерий «Лидерство» (под- 
критерии):

– состояние и качество разработки 
основной идеи деятельности органи-
зации, ее основной миссии со стороны 
руководства;

– непосредственное участие руко-
водства в разработке, внедрении и по-
стоянном совершенствовании системы 
управления организацией, а что касает-
ся органов местного самоуправления –  
системы предоставления услуг населе-
нию;

– эффективность, результативность 
сотрудничества руководства организа-
ции или органа местного самоуправ-
ления, которое использует указанную 
модель, со стейкхолдерами (всеми за-
интересованными сторонами: потре-
бителями, организациями-партнерами, 
общественными организациями, обще-
ством в целом);

– состояние и эффективность рабо-
ты руководства с непосредственными 

исполнителями, с коллективом в целом.
Критерий «Стратегия» (подкри- 

терии):
– базирования стратегий, которые 

разрабатываются и воплощаются в 
жизнь на потребностях всех заинтере-
сованных сторон;

– базирования стратегий, которые 
разрабатываются и воплощаются в 
жизнь на основе достоверной инфор-
мации, аналитических оценках, науч-
ных исследованиях;

– постоянный пересмотр и обнов-
ление стратегии, быстрое реагирова-
ние исполнителей на изменения во 
внешней и внутренней среде.

Критерий «Персонал или человече-
ские ресурсы» (подкритерии):

– постоянная работа с кадрами, 
непосредственными исполнителями, 
состояние и эффективность планиро-
вания человеческих ресурсов для реа-
лизации деятельности организации;

– постоянное повышение квалифи-
кации исполнителей и персонала всей 
организации;

– наделение персонала соответ-
ствующими полномочиями;

– мотивация персонала.
Критерий «Партнерство и ресур-

сы» (подкритерии):
– качество и эффективность внеш-

них партнерских отношений;
– эффективность и производитель-

ность использования ресурсов;
– качество управления финансами;
– качество управления материально-

техническими, информационными, ин-
теллектуальными и другими ресурсами.

Критерий «Процессы, товары и ус-
луги» (подкритерии):

– системность и систематичность 
разработки процессов деятельности 
как таковых и процессов предоставле-
ния услуг;

– инновационность подходов к 
управлению и предоставлению услуг;

– проектирование и разработка про-
дуктов и услуг на основе потребностей 
и ожиданий потребителей;

– качество обратной связи между 
организацией и потребителями;

– качество деятельности как про-
цесс и качество предоставления услуг.

Критерий «Результаты, касающие-
ся персонала» (подкритерии):

– состояние обеспечения мотива-
ции на результат среди исполнителей;

– удовлетворение потребностей 
персонала и непосредственных испол-
нителей;

– показатели эффективности и ре-
зультативности деятельности персонала.

Критерий «Результаты, касающие-
ся потребителей» (подкритерии):

– уровень удовлетворенности по-
требителей товарами и услугами;

– конечное качество предоставле-
ния товаров и услуг (за критериями);

– результативность и продуктив-
ность предоставления товаров и услуг 
как конечного продукта;

– состояние обеспечения населения 
услугой.

Критерий «Результаты, касающие-
ся общества» (подкритерии):

– влияние деятельности организа-
ции на экологию;

– влияние деятельности организа-
ции на локальные и глобальные про-
цессы развития;

– результативность и эффектив-
ность деятельности организации, про-
цессов предоставления услуг населе-
нию в глобальном измерении;

– польза обществу от деятельности 
организации.

Критерий «Ключевые результаты 
деятельности». Подкритериями для 
критерия являются все подкритерии 
трех последних критериев, направлен-
ных на результат, предоставленные 
нами выше. Кроме того, также подкри-
териями являются общие результаты 
деятельности на основе таких крите-
риев, как результативность, производи-
тельность и эффективность.

Следует отметить, что эти подкри-
терии постоянно видоизменяются и 
корректируются Европейским Фондом 

Лидерство,
100 баллов

(10 %)

Система
качества

и процессы
в системе
качества,

140 баллов
(14 %)

Деловые 
результаты,
150 баллов

(15 %)

Управление 
коллективом,

90 баллов (9 %)

Стратегия и 
планирование,
80 баллов (8 %)

Ресурсы,
90 баллов (9%)

Влияние на 
общество,

60 баллов (15 %)

Удовлетворение
потребителей,

200 баллов (20 %)

Удовлетворение
потребностей
коллектива,

90 баллов (9 %)

Факторы содействия Результаты
500 баллов (50%) 500 баллов (50%)

Рис. 1. критерии модели совершенства [3]
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управления качеством, который их раз-
работал. Как отмечают в Фонде, учи-
тывая то, что наш мир постоянно ме-
няется, критерии совершенства пере-
сматриваются каждые три года [1]. Так, 
последний пересмотр с соответствую-
щими изменениями был осуществлен 
Фондом в 2010 году.

В основу модели, по определению 
ее разработчиков, положена так назы-
ваемая «логика RADAR». Они ее опре-
деляют как динамическую и систем-
ную структуру оценки деятельности 
и оценки средств управления, благо-
даря чему обеспечивается системный 
подход в деятельности организации  
[1, с. 2]. Система оценки, или как ее на-
зывают – логика RADAR, предполага-
ет, что организация должна:

– определять результаты, которые 
организация планирует достичь, как 
часть стратегии ее деятельности;

– разрабатывать подходы и пути 
достижения результатов на краткосроч-
ную и долгосрочную перспективы;

– систематически использовать 
определенные подходы ради успешно-
го выполнения задач деятельности;

– оценивать использование подходов 
путем мониторинга и анализа достигну-
тых результатов и текущей деятельности. 

Осуществлять вышеприведенные 
действия организация должна посто-
янно; это непрерывный процесс, кото-
рый обеспечивает качество, продуктив-
ность, эффективность и результатив-
ность деятельности (рис. 2):

Рис. 2. Логика RADAR европейской 
модели совершенства

На рисунке определены следующие 
обозначения:

– Required ReSULTS – требуемые 
результаты;

– Plananddevelop APPROACHeS – 
планирование и развитие подходов;

– DePLOY Approaches – широкое 
использование подходов («разверну-
тые» подходы);

– ASSeSS and ReFINe Approaches 
and Deployment – оценка и детализация 
подходов.

Название RADAR – это аббреви-
атура основных составляющих этой 
логики, а именно: Results (результаты), 
Approaches (подходы), Deploy (широ-
кое использование, развитие), Assess 
(оценивание) и Refine (детализация, 
уточнение, просмотр).

Основные принципы успешного 
функционирования любой организации 
на основе указанной модели отражены 
в дополнительном документе под на-
званием «Фундаментальные концепции 
наилучшего качества (совершенства)». 
Основными принципами признаны:

– достижение сбалансированных 
результатов;

– ценность для потребителей;
– деятельность на основе таких 

принципов, как вдохновение, предви-
дение и высокая способность к работе;

– управление с учетом всех внеш-
них и внутренних процессов;

– успех через людей (кадры и моти-
вация к труду);

– постоянная поддержка творчества 
и инноваций;

– принятие на себя ответственности 
за стабильное будущее.

Эти принципы должны исполь-
зоваться непрерывно и должны быть 
применены комплексно. Это достаточ-
но четко отображает схема, которая 
предоставлена разработчиками самой 
модели совершенства (рис. 3):

Рис. 3. основные принципы 
европейской модели совершенства [1]

На этом рисунке использованы сле-
дующие определения:

– Achieving Balanced Results –  
достижение сбалансированных резуль-
татов;

– Adding Valuefor Customers – цен-
ность для потребителей;

– Leading with Vision, Inspiration  
& Integrity – управление с предвидени-
ем, вдохновением и высокой способно-
стью к работе;

– Managing by Processes – управле-
ние через процессы;

– Succeeding through People – успех 
через людей;

– Nurturing Creativity & Innovation – 
поддержка творчества иинноваций;

– Building Partnerships – построение 
партнерства;

– Taking Responsibility for a 
Sustainable Future – принятие на 
себя ответственности за стабильное  
будущее.

Рассмотрим принципы более под-
робно в контексте деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 
Achieving Balanced Results (достиже-
ние сбалансированных результатов): 
в Европейской модели совершенства 
этот принцип используется для на-
правления деятельности организации 
на достижение таких результатов, ко-
торые бы не только учитывали потреб-
ности потребителей, но и превышали. 
Используя этот принцип, организация 
должна планировать свою деятель-
ность на краткосрочную и долгосроч-
ную перспективу с учетом интересов 
всех заинтересованных сторон и всех 
внешних и внутренних факторов вли-
яния.

Adding Valuefor Customers (цен-
ность для потребителей): любая ор-
ганизация, особенно орган местного 
самоуправления, имеет главную цель 
своей деятельности – ее соответствие 
потребностям потребителей. Исполь-
зуя этот принцип, организация стре-
мится к инновации и создает продукт 
своей деятельности на основе пони-
мания и предсказания стремлений, по-
требностей и желаний потребителей.

Leading with Vision, Inspiration  
& Integrity – управление с вдохновени-
ем, предвидением и высокой способно-
стью к работе. От качественного управ-
ления зависит успех любой организа-
ции. Применять этот принцип должны 
все органы местного самоуправления, 
особенно в процессе предоставления 
услуг населению. С изменениями, ко-
торые происходят в обществе, меняют-
ся и желания, и потребности граждан. 
Предоставляя им услуги, орган мест-
ного самоуправления должен действо-
вать эффективно, реагировать быстро 
на изменения, потому управление на 
основе предвидения, вдохновения, 
желания удовлетворить потребности 
населения как можно лучше является 
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необходимым условием качества такой 
деятельности.

Managing by Processes (управление 
через процессы): успешное управ-
ление должно базироваться на четко 
определенных процессах как самого 
управления, так и деятельности ор-
ганизации по каждому направлению. 
Деятельность органа местного само-
управления также должна быть четко 
структурирована и осуществляться на 
основе стратегически очерченных, чет-
ко определенных процессов принятия 
решений, основанных на значительном 
количестве фактов, данных и информа-
ции, полученных в результате систем-
ного и систематического проведения 
оценки предыдущей деятельности, ее 
мониторинга и контроля.

Succeeding through People (успех 
через людей): главная ценность любой 
организации – ее кадровый потенциал. 
Понимание важности человеческого 
потенциала со стороны руководства 
является одним из главных аспектов 
успешной, эффективной работы орга-
низации. «Кадры решают все» – это 
основное содержание принципа эффек-
тивной деятельности. В органах мест-
ного самоуправления это приобретает 
особое значение, поскольку именно 
эти органы находятся на ближайшем 
к гражданам уровне управления и 
должны быть с ними в постоянном 
контакте, решая их проблемы и про-
блемы общества в целом. Если в дру-
гой организации этот принцип имеет 
целью эффективную работу с кадрами, 
их профессиональное использование и 
мотивацию труда, то в органах местно-
го самоуправления он распространяет-
ся и на самих граждан, поскольку ор-
ган местного самоуправления должен 
их привлекать к своей деятельности, к 
процессу принятия решений и решения 
вопросов местного значения совместно 
с гражданами. 

Nurturing Creativity & Innovation 
(постоянная поддержка творчества и 
инноваций): совершенствуя свою дея-
тельность, орган местного самоуправ-
ления должен быть постоянно откры-
тым для инноваций и нетрадиционных 
подходов и решений. Привлекая обще-
ственность к своей деятельности, орга-
ны местного самоуправления должны 
тесно сотрудничать с ней, прислушива-
ясь к потребностям и стремлениям чле-
нов своей территориальной общины, а 

для этого они должны быть гибкими и 
готовыми к изменениям с главной це-
лью – улучшением уровня жизни жите-
лей общины и ее развития.

Building Partnerships (построение 
партнерства): принцип тесно связан с 
предыдущими. Вся деятельность орга-
нов местного самоуправления постро-
ена на сотрудничестве с гражданами, 
их объединениями и тому подобном. 
Именно в этом и заключается принцип 
партнерства. Для органов местного са-
моуправления он означает тесное со-
трудничество со всеми стейкхолдера-
ми: отдельными гражданами, различ-
ными организациями, ассоциациями и 
так далее. Именно через партнерство 
со всеми заинтересованными лицами 
орган местного самоуправления дости-
гает эффективности, производительно-
сти и результативности своей деятель-
ности.

Taking Responsibility for a 
Sustainable Future (принятие на себя от-
ветственности за стабильное будущее): 
несмотря на то, что органы местного 
самоуправления должны тесно со-
трудничать с общественностью на всех 
этапах своей деятельности, ответствен-
ность за эту деятельность они должны 
брать на себя. Четкость обязанностей 
и ответственность за их выполнение –  
основной принцип успешного функци-
онирования любой организации. Это 
также крайне актуально для органов 
местного самоуправления, учитывая 
их определяющее влияние на жизнеде-
ятельность общества и территориаль-
ное развитие.

Выводы. Применение вышеука-
занных принципов является залогом 
успешного функционирования любой 
организации. В органах местного са-
моуправления это приобретает особое 
значение, поскольку именно на таких 
принципах органы местного само-
управления и должны осуществлять 
свою деятельность. Исходя из этого, 
актуальным вопросом для Украины 
является пересмотр основных стан-
дартов, используемых в деятельности 
органов местного самоуправления с 
целью применения наиболее эффек-
тивных систем оценки и повышения 
качества деятельности и услуг. Евро-
пейская модель совершенства уже до-
казала свою эффективность при ее при-
менении во многих странах Западной и 
Центральной Европы и является одной 

из самых фундаментальных основ для 
построения методик оценки, монито-
ринга и контроля в деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Все существующие системы управ-
ления качеством постоянно обновля-
ются в связи с изменениями во внеш-
ней и внутренней среде. Тенденцией 
этих изменений является постоянное 
ужесточение требований по осущест-
влению контроля над качеством дея-
тельности и услуг, предоставляемых 
населению, а также усиление роли мо-
ниторинга процессов. Учет этого факта 
является необходимым в последующих 
научных разработках, в частности при 
внедрении системы управления каче-
ством в органах местного самоуправ-
ления Украины с учетом возможности 
применения Европейской Модели со-
вершенства.
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Summary
The article discusses the civil liability of the contractor under a consumer contract. It is concluded that the civil liability of the 

contractor in the consumer work contract is a significant breach of contract, which leads to harm the other party (the customer), 
depriving it of to what expected at the conclusion of the contract. Attention is drawn that moral hazard in a consumer work contract 
should be understood as a way to protect the moral rights used for redress.

Key words: construction contract, contractor, moral damage, civil liability.

аннотация
В статье рассматривается гражданско-правовая ответственность подрядчика по договору бытового подряда. Делается вы-

вод, что гражданско-правовая ответственность подрядчика по договору бытового подряда наступает при значительном на-
рушении условий договора, что приводит к причинению вреда другой стороне договора (заказчика), лишая её того, на что 
она рассчитывала при заключении договора. Обращается внимание на то, что моральный вред в договоре бытового подряда 
следует понимать как способ защиты личных неимущественных прав, используемых для восстановления нарушенного права.

ключевые слова: договор подряда, подрядчик, моральный вред, гражданско-правовая ответственность.

постановка проблемы. В ус-
ловиях построения правового 

государства и формирования граждан-
ского общества меняется не только 
роль права как важного регулятора 
общественных отношений, опреде-
ленного социального феномена, но и 
само содержание правовых категорий 
и юридических средств. Обычно такие 
же изменения касаются и института от-
ветственности в целом, и ответствен-
ности в подрядных договорных отно-
шениях в частности.

актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти вопроса – в настоящее время прак-
тически нет ни одной фундаменталь-
ной работы об ответственности в быто-
вых отношениях в гражданском праве. 

Научному анализу проблем ответ-
ственности в подрядных договорных 
отношениях посвящено много научных 
трудов, среди которых диссертацион-
ные работы А. Б. Гриняка, М. Д. Пле-
нюк, М. С. Биленко, И. С. Лукасевич-
Крутник, Г. М. Грищенко, Н. В. Тро-
фуненко и других, которые являются 
фундаментальной базой для дальней-
шего исследования рассматриваемых 
вопросов. 

Целью статьи является исследова-
ние гражданско-правовой ответствен-
ности подрядчика по договору бытово-
го подряда. Новизна работы заключает-
ся в том, что в работе сделана попытка 
исследовать как положительные, так 
и отрицательные стороны института 

гражданско-правовой ответственности 
подрядных договорных отношений. 

изложение основного материала.  
Как известно, ценность гражданско-
го права состоит в том, что оно в сво-
их нормах содержит целый арсенал 
средств воздействия на поведение 
лиц и организаций в их интересах 
или за счет интересов сторон. Одним 
из таких средств воздействия на иму-
щественные интересы лиц является 
применение имущественных санкций 
к правонарушителю, в частности к 
гражданско-правовой ответственности  
[1, с. 126]. Как отмечает Я. М. Шев-
ченко, юридическая ответственность 
существует объективно, то есть она су-
ществует независимо от того, как пред-
ставляет ее субъект, подвергающийся 
воздействию мер ответственности, а 
также независимо от того, как оцени-
вается это влияние группами людей  
[2, с. 65]. С. Н. Братусь рассматривает 
гражданско-правовую ответственность 
как состояние принудительной реали-
зации гражданско-правовых санкций. 
Ученый практически отождествляет 
принуждение в гражданском праве и 
меру ответственности [3, с. 5]. Ана-
лизируя договорную ответственность 
сторон в подрядных обязательствах, 
А. Б. Гриняк утверждает, что сейчас 
гражданско-правовая ответственность 
должна сохранять свое значение ре-
шающего фактора превентивного 
правового воздействия на поведение 
его сторон. Поскольку гражданская 

ответственность призвана обеспечить 
соблюдение установленного право-
порядка, то, по мнению автора, спра-
ведливым будет утверждение того, 
что именно в защите субъективных 
гражданских прав участников подряд-
ных отношений и состоит назначение 
гражданско-правовой ответственности  
[4, с. 313]. 

В повседневной жизни термин 
«ответственность» означает необходи-
мость, обязанность отдавать кому-ли-
бо отчёт о своих действиях, поступках  
[5, с. 459]. Понятие «гражданско-пра-
вовая ответственность» является од-
ним из самых дискуссионных вопросов 
на сегодня. Поскольку в ГК Украины, 
а также в других нормативно-право-
вых актах отсутствует понятие граж-
данско-правовой ответственности, а 
учёные определяют это понятие через 
категории «санкция», «долг», «право-
отношения» и тому подобные, стано-
вится очевидным, что проблема по 
определению гражданско-правовой 
ответственности была и остается акту-
альной, дискуссионной по проблемам 
науки договорного права и в отдельных 
договорах. Именно поэтому исследо-
вания института гражданско-правовой 
ответственности в современном право-
понимании важны, учитывая ее прояв-
ления в особенностях последствий на-
рушения отдельных прав и интересов 
или даже относительно правового по-
ложения отдельных деликвентов (нару-
шителей) и потерпевших. Гражданско-
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правовая ответственность, по мнению 
И. С. Канзафаровой, – это обусловлен-
ная особенностями предмета и метода 
гражданско-правового регулирования 
система гражданско-правовых средств, 
с помощью которых, с одной стороны, 
обеспечивается и гарантируется за-
щита гражданских прав и интересов  
субъектов гражданского права, с дру-
гой – осуществляется штрафное и вос-
питательное воздействие на правонару-
шителей. Применение мер гражданско-
правовой ответственности направлено 
на обеспечение интересов конкретного 
лица и может осуществляться как в су-
дебном, так и во внесудебном порядке 
[6, с. 7]. В учебной литературе указы-
вается, что юридическая ответствен-
ность – это предусмотренные санкци-
ями нормы права, неблагоприятные 
последствия личного, имущественного 
или организационного характера, ко-
торые испытывает человек за совер-
шённое правонарушение [7, с. 255].  
С. Н. Братусь юридическую ответ-
ственность предлагает понимать как 
выполнение долга на основе государ-
ственного или приравненного к нему 
общественного принуждения, добро-
вольное же исполнение обязанностей 
ученый не признаёт юридической от-
ветственностью [8, с. 80]. В. А. Тархов 
считает, что юридическая ответствен-
ность – это урегулированная правом 
обязанность отчитываться о своих дей-
ствиях [9, с. 64–81]. 

Юридическую ответственность по 
договору бытового подряда следует от-
носить к договорному виду гражданско-
правовой ответственности. Эффектив-
ность гражданско-правовой ответствен-
ности будет зависеть от ее применения 
к конкретным участникам, виновным в 
нарушении условий договора бытового 
подряда. Поэтому, исследуя граждан-
ско-правовую ответственность по дого-
вору бытового подряда, обращаем вни-
мание на принципы, согласно которым:

 – пострадавшая сторона имеет 
право на возмещение убытков незави-
симо от того, есть ли предостережение 
об этом в условиях исследуемого до-
говора;

– ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество результата ра-
бот применяется также независимо от 
того, есть ли предостережение в усло-
виях договора, поскольку такая ответ-
ственность предусмотрена законом;

– возмещение убытков и уплата 
штрафных санкций за нарушение обя-
зательства не освобождает правонару-
шителя без согласия другой стороны от 
исполнения принятых обязательств. 

В отличие от внедоговорной от-
ветственности, договорная ответствен-
ность участников подрядных отноше-
ний возникает в рамках уже существу-
ющего подрядного обязательства, где 
четко определены кредитор и должник, 
а также их права и обязанности. Так, 
по мнению В. В. Луця, договорной сле-
дует считать ответственность в фор-
ме возмещения убытков, уплаты не-
устойки, потери задатка или лишение 
субъективного права за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства, предусмотренного в договоре  
[10, с. 196]. В науке гражданского пра-
ва еще в советское время была распро-
странена теория, согласно которой ос-
нованием для гражданской ответствен-
ности является «состав гражданского 
правонарушения», который включал в 
себя четыре элемента, а именно про-
тивоправное поведение, вред, причин-
ную связь и вину. Сторонниками такой 
конструкции гражданского правонару-
шения были О. С. Иоффе, О. О. Кра-
савчиков, Г. К. Матвеев, М. М. Агарков. 

С. С. Алексеев предложил несколь-
ко иную конструкцию состава граж-
данского правонарушения, в частности 
он указывал на три элемента право-
нарушения: объект, субъект, объекти-
вированный вредоносный результат, 
противоправность и причинную связь 
ученый называл объективной стороной 
[11 с. 49]. В своих работах А. А. Сим-
волоков обоснованно отмечает недо-
статок концепции состава правонару-
шения как основание для ответствен-
ности, а условия ответственности – как 
состав правонарушения. В результате 
возникает мнение, что правонаруше-
ние имеет состав, который включает 
противоправное поведение, вред и так 
далее, а это не логично. По мнению 
ученого, более правильным будет рас-
сматривать элементы состава право-
нарушения как отдельное основание, 
как основание ответственности деяния, 
которое характеризуется определен-
ными признаками (противоправность, 
виновность, вредность, причинная об-
условленность). Вторым недостатком 
ученый называет и то, что одни и те же 
обстоятельства называются и составом 

правонарушения, и условиями ответ-
ственности. Поэтому, по его мнению, 
происходит фактическое отождествле-
ние состава правонарушения условиям 
ответственности [12, с. 40]. А. Л. Тка-
чук утверждал, что основание для до-
говорной ответственности могут соз-
давать только необходимые для этого 
условия, а условиями могут считаться 
лишь такие явления, без которых она 
действительно не может существо-
вать. Именно поэтому единственным 
основанием возникновения договор-
ной ответственности надо считать 
правонарушение, под которым подраз-
умевается противоправное нарушение 
чужого субъективного права. Соответ-
ствующими условиями ответственно-
сти является нарушение субъективного 
права кредитора и противоправность 
поведения неисправного должника, 
которая заключается в самом факте на-
рушения договорного обязательства. 
Другие факторы, такие как причинно-
следственная связь и вина, не могут 
рассматриваться как условия договор-
ной ответственности и образовывать 
ее основание, поскольку их наличие 
требуется не всегда [13, с. 12]. Таким 
образом, можно утверждать, что осно-
ванием договорной ответственности в 
бытовых подрядных правоотношениях 
является нарушение обязательства, то 
есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. Нали-
чие вреда и причинной связи являются 
условиями возложения ответственно-
сти, которые могут быть как обязатель-
ными (если нарушением причинены 
убытки), так и факультативными (если 
речь идет о взыскании штрафных санк-
ций). В гражданской теории преобла-
дающим является мнение о том, что за 
нарушение договорных обязательств 
может наступать гражданская ответ-
ственность, которая проявляется в не-
скольких формах, а именно в форме 
возмещения убытков, уплаты неустой-
ки, потери задатка, лишение лица его 
субъективного права за нарушение до-
говорного обязательства [1, с. 126]. За-
метим, не является мерой гражданско-
правовой ответственности применение 
судом санкций, которые заключаются 
в обязательстве подрядчика передать 
заказчику результат выполненной ра-
боты. Ст. 874 ГК Украины предусма-
тривает правовые последствия неявки 
заказчика за получением результата 
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работы, по которой подрядчик впра-
ве либо продать предмет договора 
бытового подряда, а сумму выручки 
за вычетом всех причитающихся ему 
платежей внести в депозит нотариуса, 
нотариальной конторы на имя заказчи-
ка, либо вместо продажи придержать 
предмет договора бытового подряда и 
требовать возмещения убытков. 

Определение правовой природы 
правовых последствий и применяе-
мых санкций имеет большое правовое 
значение, поскольку для применения 
их законом предусмотрены различные 
условия. Так, для взыскания убытков, 
как правило, необходимо установить 
состав гражданского правонарушения. 
Нормами ст. 22 ГК Украины определе-
но понятие убытков, которыми являют-
ся: 1) потери, которые лицо понесло в 
связи с уничтожением или поврежде-
нием вещи, а также расходы, которые 
лицо произвело или должно произ-
вести для восстановления своего на-
рушенного права (реальные убытки);  
2) доходы, которые лицо могло бы ре-
ально получить при обычных обстоя-
тельствах, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). При 
этом в этой же статье (ч. 3) устанавли-
вается презумпция возмещения вреда 
в полном объёме (то есть всех видов 
убытков), если договором или законом 
не предусмотрено возмещение в мень-
шем или большем размере. 

Учитывая вышеприведённое, ут-
верждаем, что гражданско-правовая 
ответственность в договоре бытового 
подряда характеризуется как имуще-
ственная, и как любой другой институт 
этой отрасли должна основываться на 
основных принципах гражданского 
права, которые должны быть присущи 
и в потребительском законодательстве. 

В Законе Украины «О защите прав 
потребителей» отдельная статья по-
священа внедоговорной ответственно-
сти субъектов хозяйственной деятель-
ности за вред, причиненный товарами 
(работами, услугами) ненадлежащего 
качества. Однако стоит заметить, что 
нормы, определяющие ответствен-
ность как следствие нарушения дого-
вора, и ответственность, которая мо-
жет возникнуть на стадии заключения 
договора в случае нарушения права на 
информацию, отображены без соответ-
ствующего выделения. Так, по мнению  
С. В. Ясечко, гражданско-правовая  

ответственность за нарушение права 
на информацию – это имущественные 
санкции, которые вызывают негативные 
последствия для субъекта гражданских 
правоотношений в информационной 
сфере, чьё виновное, противоправное 
поведение нарушило права и интересы 
другого лица, закреплённые в законе 
или в договоре и подлежащие защите 
в судебном или внесудебном порядке 
с целью установления нарушенного 
права, компенсации ущерба и убытков  
[14, с. 162–163]. Так, по условиям до-
говора бытового подряда, подрядчик 
обязан предоставить заказчику необ-
ходимую и достоверную информацию 
о предложенных работах, их видах и 
особенностях, а также о цене и форме 
оплаты работы. Также подрядчик обя-
зан назвать заказчику лицо, которое бу-
дет выполнять работу, если по характе-
ру работы это имеет значение. Поэтому 
непредоставление такой информации 
или предоставление недостоверной ин-
формации подрядчиком в дальнейшем 
приведет к нарушению условий дого-
вора бытового подряда, которое будет 
сопровождаться привлечением подряд-
чика к гражданской ответственности. 
В случае совершения подрядчиком 
правонарушения в информационной 
сфере для привлечения его к граждан-
ско-правовой ответственности необхо-
димо определить основания такой от-
ветственности.

В юридической литературе при-
нято различать правовые основания и 
фактические основания гражданско-
правовой ответственности, где под 
фактическими основаниями понимает-
ся деликт, то есть осуществление кон-
кретного правонарушения, о чем идет 
речь в ст. 610 ГК Украины, а основани-
ем считается нарушение нормы права, 
договора, определяющее противоправ-
ность и наказуемость этого правонару-
шения [15, с. 317]. Нарушение требо-
ваний о предоставлении информации, 
а именно непредоставление широкому 
кругу потребителей перечня работ и 
услуг, осуществляемых подрядчиком в 
помещении, где производится приём и 
выдача заказов, отсутствие на видном 
и доступном месте информации о пол-
ном наименовании исполнителя, его 
адреса, телефона, копии свидетельства 
о государственной регистрации, цен и 
тарифов на выполненную работу; га-
рантийных обязательств выполнения 

работ свидетельствуют о совершении 
лицом правонарушения. 

Учитывая все вышесказанное, при-
ходим к выводу: поскольку договор 
бытового подряда является публичным 
договором, а среди обязательств под-
рядчика императивно установлена обя-
занность по предоставлению информа-
ции о планируемых видах работ до за-
ключения договора бытового подряда, 
то в случае пренебрежения со стороны 
подрядчика этим правилом или выпол-
нения ненадлежащим образом норм 
указанной статьи следует гражданско-
правовая ответственность. 

На практике как нарушение обяза-
тельств встречается и несвоевремен-
ное выполнение подрядчиком обязан-
ностей по выполнению работ, а также 
передача их результатов заказчику. Бо-
лее того, в законодательстве о подряд-
ных договорах до принятия ГК Украи-
ны не предусмотрена ответственность 
за некачественное выполнение работы, 
а ранее была установлена ответствен-
ность за несвоевременное устранение 
выявленных в работе недостатков. 
Ведь по общим нормам за несвоевре-
менное выполнение своей обязанности 
подрядчик уплачивает неустойку, уста-
новленную договором или законом, и 
возмещает убытки в полном объёме. 

Среди всех форм ответственности 
наиболее распространённой является 
возмещение убытков. Заметим, что в 
отличие от ГК Украины, ХК Украины 
несколько иначе подходит к определе-
нию состава убытков. Стоит заметить, 
что в теории права и на практике часто 
применяют понятие «вред» и «ущерб» 
как синонимы. Такое же мнение вы-
сказал и В. А. Тархов, который соотнес 
указанные категории, подчеркивая, что 
ущерб является денежным выражени-
ем имущественного ущерба [9, с. 141]. 
По нашему мнению, более правильным 
представляется то, что термин «вред» 
является основополагающим отно-
сительно других видовых понятий, 
в частности «имущественный вред», 
«ущерб», «моральный вред». 

Одним из первых сформулировал со-
отношение вреда и убытков М. М. Агар- 
ков, который под вредом понимал 
уменьшение личного или имуществен-
ного блага. Ущерб, нанесенный имуще-
ству и выраженный в денежной сумме, 
ученый называл убытком [16, с. 328]. 
О. С. Иоффе допускал в своих трудах 
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возможность ситуации, когда убыт-
ки могут возникнуть при отсутствии 
имущественного ущерба, например, 
при неполучении прибыли, однако при 
этом пострадавший имеет право на воз-
мещение упущенной выгоды. Что каса-
ется соотношения «вред» и «ущерб», 
автор считал, что «убытки» – это более 
самостоятельное определение относи-
тельно понятия «вред». Такой же пози-
ции придерживались М. И. Брагинский 
и В. В. Витрянский, которые считали 
ошибочным определение убытков за 
ущерб, в том числе имущественных 
[17, с. 637]. 

В договоре бытового подряда раз-
мер убытков, причиненных наруше-
нием обязательства, определяется не-
посредственно кредитором. Убытки 
исчисляются с учетом рыночных цен, 
существующих на день добровольного 
удовлетворения должником требования 
кредитора в месте, где обязательство 
должно быть исполнено, а если требо-
вание не было удовлетворено добро-
вольно – в день предъявления иска, если 
иное не установлено договором или за-
коном. Суд может удовлетворить требо-
вание о возмещении убытков, принимая 
во внимание рыночные цены, существу-
ющие на день принятия решения. 

Выводы. В итоге всего вышеприве-
дённого утверждаем, что гражданско-
правовая ответственность подрядчика 
в договоре бытового подряда наступает 
при существенном нарушении условий 
исследуемого договора, которое приво-
дит к причинению вреда другой сторо-
не договора (заказчика), лишая её того, 
на что она рассчитывала при заключе-
нии договора. 

Следует отметить, что моральный 
вред в договоре бытового подряда сле-
дует понимать как способ защиты лич-
ных неимущественных прав, использу-
емых для восстановления нарушенного 
права. К тому же в договорах бытового 
подряда моральный вред может быть 
единственным видом ущерба, подле-
жащим возмещению, то есть может 
возмещаться подрядчиком независимо 
от материального ущерба.
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Summary
The theoretical research of the relation categories «determinism», «interaction» and «causality» in the theory of causation in labor 

law is provided in the article. The analysis of legal and philosophical literature on research of the categories «determinism», «interaction» 
and «causality» is carried out. An opinion that determinism is wider than causality and interaction is expressed. Determinism and 
causality are coinciding categories. Determinism is a category, which express any kinds of relations between phenomena. Causality 
reflects only causational-consequential relations. Causality and interaction are certain types of determinism.

Key words: determinism, interaction, causality, causational-consequential relation in labor law.

аннотация
В статье проводится теоретическое исследование соотношения категорий «детерминизм», «взаимодействие» и «при-

чинность» в теории причинно-следственной связи в трудовом праве. Осуществляется анализ юридической и философской 
литературы по исследованию категорий «детерминизм», «взаимодействие» и «причинность». Высказывается мнение, что 
детерминизм шире причинности и взаимодействия. Детерминизм и причинность – категории не тождественные. Детерми-
низм – это категория, выражающая любые виды связей между явлениями. Причинность отражает исключительно причинно-
следственные связи. Причинность и взаимодействие являются отдельными видами детерминации.

ключевые слова: детерминизм, взаимодействие, причинность, причинно-следственная связь в трудовом праве.

постановка проблемы. В на-
стоящее время в науке трудо-

вого права остается довольно широкий 
круг вопросов, требующих теоретиче-
ского исследования и практического 
решения. Актуальной проблемой нау-
ки трудового права является проблема 
причинно-следственной связи, которая 
имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение. Специальные научные 
исследования проблемы причинности 
в трудовом праве еще не проводились. 
Любое научное исследование предпо-
лагает, прежде всего, ориентировки 
в тех понятиях, которыми доводить-
ся оперировать. Поэтому необходимо 
решить вопрос о соотношении в тру-
довом праве таких важных категорий 
теории причинно-следственной связи, 
как «детерминизм», «взаимодействие» 
и «причинность».

С помощью философских катего-
рий общественные науки, в том числе 
юридического цикла, осуществляют 
теоретическое воспроизведение дей-
ствительности. Для правильного пони-
мания той или иной категории недоста-
точно анализировать ее изолированно, 
в отрыве от других категорий. В объек-
тивной действительности все взаимос-
вязано и находится в постоянном взаи-
модействии. Любая мировоззренческая 
система основывается на представле-
ниях детерминистского характера – о 
необходимой или случайной связи мо-

ментов и явлений действительности, 
возможности и вероятности изменений 
в мире, причинных и непричинных 
факторах таких изменений, закономер-
ном или произвольном характере за-
висимостей и взаимодействий. Иссле-
дуя детерминизм в сложных системах 
управления и самоорганизации, фило-
соф М. Казаринов отметил тесную 
связь детерминизма с взаимодействием 
и причинностью [1, с. 30].

актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по указанной теме.

Проблеме соотношения категорий 
«детерминизм», «взаимодействие» и 
«причинность» посвятили свои науч-
ные работы такие ученые, как М. Бун-
ге, Д. Юм, И. Налетов, Н. Тихонова,  
Ш. Сативалдиев, В. Перминов, Н. Яр-
мыш, В. Малинин, О. Кваша и другие.

Целью статьи является исследова-
ние соотношения категорий «детерми-
низм», «взаимодействие» и «причин-
ность» в теории причинно-следствен-
ной связи в трудовом праве.

изложение основного материала. 
М. Бунге обращает внимание на нераз-
бериху и путаницу относительно зна-
чений слов «причинение» (causation), 
«детерминация» (determination), «при-
чинность» (causality) и «детерминизм» 
(determinism) [2, с. 15]. В отношении 

проблемы причинности существовали 
наиболее различные точки зрения – от 
прямого отказа от категории причинно-
сти до утверждения, что она совпадает 
с детерминацией [2, с. 41].

Среди всех философских вопросов, 
связанных с причинностью, пожалуй, 
наименее сложным видится вопрос о 
соотношении этой категории с кате-
горией детерминизма. Перевес сто-
ронников взгляда, что детерминизм –  
понятие более широкое по отноше-
нию к причинности, заметен даже при 
первоначальном, беглом ознакомлении. 
Сами философы также отмечают, что 
противоположный взгляд встречается 
довольно редко и вызывает серьезные 
возражения [3, с. 19].

Причинность – это генетическая 
связь между отдельными состояниями 
видов и форм материи в процессах ее 
движения и развития. Вопрос о при-
чинности непосредственно связан с 
пониманием принципов строения ма-
териального мира и его познания. На 
основе причинности организуется ма-
териально-практическая деятельность 
человека, вырабатываются научные 
прогнозы [4, с. 531].

Детерминизм (от лат. determino – 
определяю) – это философское учение 
об объективной закономерной взаи-
мосвязи и взаимообусловленности 
явлений материального и духовного 
мира. Центральным ядром детерми-
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низма служит положение о существо-
вании причинности, то есть такой 
связи явлений, в которой одно явление 
(причина) при вполне определенных 
условий с необходимостью порождает, 
производит другое явление (следствие)  
[4, с. 149].

Слово «причинность» имеет не ме-
нее трех основных значений – явный 
признак долгой и сложной эволюции, 
которую претерпела проблема причин-
ности. Одно и то же слово «причин-
ность» на деле применяется для обозна-
чения: а) категории (соответствующей 
причинной связи); б) принципа (общий 
закон причинности); в) доктрины, а 
именно доктрины, которая утверждает 
универсальную значимость принципа 
причинности, вплоть до исключения 
других принципов детерминации.

1. Причинение, причинная связь 
вообще, а также любая частная при-
чинная зависимость (такая, которую 
признают между огнем вообще и ожо-
гом вообще, вызванным им, или между 
любым отдельным огнем и любым от-
дельным ожогом, вызванным им).

2. Причинный принцип, или прин-
цип причинности, утверждение закона 
причинности в такой форме, как оди-
наковая причина всегда производит 
одинаковое действие, или в любой по-
добной (предпочтительно рафиниро-
ванной) форме. Следует свести термин 
«причинный закон» к частным утверж-
дениям причинной детерминации, та-
ким, как «огонь неизменно вызывает 
ожоги на человеческой коже».

3. Причинный детерминизм, или 
каузализм, а часто просто причин-
ность, доктрина, утверждающая уни-
версальную значимость причинного 
принципа. Вот несколько формулиро-
вок сущности этой теории: «Все имеет 
причину», «Ничто на земле не проис-
ходит без причины».

Таким образом, в то время как 
принцип причинности устанавливает 
форму причинной связи (причинение), 
причинный детерминизм утверждает, 
что все происходит в соответствии с 
причинным законом [2, с. 15–16].

В современном употреблении слово 
«детерминация» обозначает различные 
понятия, среди которых нас особенно 
интересуют следующие: а) свойство, 
или характерная черта; б) необходимая 
связь; в) процесс, при помощи которого 
предмет стал тем, чем он является, или 

способ, при помощи которого пред-
мет приобретает свои детерминации в 
смысле пункта (а) [2, с. 19].

На вопрос о соотношении понятий 
«причинно-следственная связь» и «де-
терминизм» ученые, посвятившие спе-
циальные исследования этой проблема-
тике, отвечают таким образом. «Причин-
ность является лишь частью всеобщей 
связи» – о позиции автора здесь говорит 
само название работы. В докторской 
диссертации И. Налетова сформулиро-
вано так же четко: «Детерминизм шире 
причинности. Принцип детерминизма 
характеризует не только закономерные 
связи и отношения, но и любую зависи-
мость одного явления от другого. Прин-
цип причинности относится лишь к 
одному, но весьма существенному типу 
зависимости». Само за себя говорит на-
звание одной из глав диссертационного 
исследования Н. Тихоновой: «Причин-
ная связь – момент всеобщего универ-
сального взаимодействия». Исследуя в 
своей диссертации связь категории при-
чинности с другими категориями диалек-
тики, Ш. Сативалдиев в первую очередь 
концентрирует внимание на том, что 
понятие причинности выражает всего 
лишь одну из форм универсальной взаи-
мосвязи и взаимодействия тел и явлений  
[3, с. 20–21]. М. Бунге утверждает, что 
причинность есть лишь одна из катего-
рий среди ряда категорий детерминации 
[2, с. 31]. Эти трактовки поддержива-
ют многие известные исследователи. 
Проблему причинности они видят как 
составную часть проблематики детер-
минизма и уверены: как в природе, так 
и в обществе, наряду с причинной де-
терминацией существуют и другие ее 
виды. Так рассуждают: И. Нарский,  
Г. Свечников, Б. Украинцев, А. Уемов, 
Р. Сейфуллаев, М. Парнюк, О. Разумов-
ский, В. Сагатовский , В. Перминов, 
Б. Кедров, И. Фролов, А. Кузьмина,  
И. Алексеев, С. Цалин и многие другие 
философы [3, с. 21].

М. Бунге отметил: «Объектом моей 
критики будет претензия на то, чтобы 
рассматривать причинение в качестве 
единственной категории детерминации 
и считать вследствие этого, что прин-
цип причинности обладает неограни-
ченной справедливостью. Я собираюсь 
спорить не против понятия причинно-
сти, а против каузализма» [2, с. 44].

Однако некоторые авторы ото-
ждествляют детерминизм и причин-

ность. По утверждению В. Перминова, 
детерминизм есть воззрение на мир с 
точки зрения принципа причинности. 
По мнению автора, эти понятия самым 
непосредственным образом связаны: 
«Причинность указывает на опреде-
ленную объективную связь вещей, в то 
время как понятие детерминизма ско-
рее относится к системе воззрений, к 
взглядам на мир, признающим причин-
ность в полном объеме». Имеет рас-
пространение точка зрения, согласно 
которой под детерминизмом понима-
ется разновидность причинной связи –  
жесткая однозначная причинность, 
в отличии от индетерминистиче-
ской (статистической) причинности  
[5, с. 40–41].

«Фактически детерминация и при-
чинность являются тождественными 
понятиями. «А определяет Б» и «А яв-
ляется причиной Б» – тождественные 
предложения» [2, с. 19]. Именно сто-
ронники каузализма утверждают, что 
причинение является единственной 
категорией детерминации, так что на-
ука имеет дело только с причинностью  
[2, с. 41].

Встречающееся в литературе ото-
ждествление причинности и детерми-
низма иногда трактуют как «неосоз-
нанное» смешение этих принципов. 
Объяснение такого смешения «неосоз-
нанностью» (скорее, некоторой невни-
мательностью), действительно, во мно-
гих случаях буквально напрашивается 
при сопоставлении разных фрагментов 
одного и того же текста [3, с. 22].

Также такое смешение Н. Ярмыш 
связывает с советской идеологией. 
Однако отождествление детерминизма 
и причинности встречается и в более 
поздних, уже не идеологизированных 
справочных изданиях. Может быть, это 
объясняется не столько научной пози-
цией их авторов, сколько недостаточ-
но творческим подходом к проблеме  
[3, с. 28].

Положение французских фило-
софов о материальности причин всех 
природных явлений конкретизирова-
лось и закреплялось уже в определе-
ниях: «Причина – это тело или явле-
ние природы, приводящее в движение 
другое тело или производящее в нем 
какое-нибудь изменение. Следствие –  
это изменение, производимое каким-
нибудь телом в другом теле при по-
мощи движения». В приведенном 
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определении четко вырисовывается 
свойственное французским матери-
алистам связывание причинно-след-
ственных отношений (или всех иных 
отношений) с процессом движения во 
Вселенной. Согласно Гольбаху, «после-
довательно сообщаемое и получаемое 
движение устанавливает связь и отно-
шения между различными системами 
тел природы». Ведь «всякий импульс 
сопровождается более или менее за-
метным движением, более или менее 
значительным изменением в получаю-
щем его теле».

Следует отметить тот факт, что 
универсальную естественную причин-
ность французские материалисты трак-
товали как процесс взаимодействия, 
преодолевая тем самым метафизиче-
ское разграничение причины и след-
ствия и признание активности только 
за причиной. Французские материали-
сты пришли к пониманию того, что в 
природе нет жесткого разделения на 
причины и следствия, что следствия 
одних причин сами могут выступать 
причинами других явлений или оказы-
вать обратное воздействие на обусло-
вившие их явления: «Разнообразные 
существа, субстанции или тела, сово-
купность которых составляет природу, 
будучи сами следствием известных со-
четаний или причин, в свою очередь 
становятся причинами»[6, с. 82–83].

Что касается понятия «взаимодей-
ствие», то М. Бунге определяет его как 
один из видов детерминации: «Взаи-
модействие (взаимная причинность, 
функциональная взаимозависимость): 
детерминация следствия взаимным 
действием» [2, с. 31].

Об отношении взаимодействия к 
причинности было, по существу, вы-
двинуто три точки зрения: первая – по-
мещение обеих категорий рядом друг 
с другом; вторая – подведение взаимо-
действия под причинность; третья –  
обратное подведение причинности 
под взаимодействие. Первого взгля-
да придерживался И. Кант, второго –  
Б. Рассел, третьего – Г. Гегель.

Имея перед собой успешно приме-
няемую всеобъясняющую теорию все-
общего тяготения, которая подводила 
научный базис под старую доктрину 
всеобщей взаимозависимости, И. Кант 
понимал, что причинность не исчерпы-
вает детерминации, и поэтому включил 
взаимодействие в свою таблицу кате-

горий, хотя и сохранил схоластические 
понятия активного и пассивного тела. 
Взаимодействие было также одной из 
кантианских «аналогий опыта» наряду 
с причинностью, ограниченным одно-
временным взаимодействием между 
существующими. Более того, взаимо-
действие было для Канта основным 
законом существования, дающего связ-
ную картину мира в настоящий момент, 
так же как причинность давала кино-
картину вселенной.

С другой стороны, Г. Гегель ут-
верждал, что причинность, отнюдь не 
являясь внешней по отношению к вза-
имодействию, есть лишь его частный 
случай; он описывал взаимодействие 
как взаимную причинность; более 
того, взаимодействие рассматрива-
лось Г. Гегелем как стадия в процессе.  
В таком случае, по Г. Гегелю, причина 
и действие – это два полюса категории 
взаимодействия, которое «...есть при-
чинное отношение положения в его 
полном развитии». Помимо этого, в 
гегелевской системе объективного иде-
ализма категория взаимодействия об-
ладает онтологическим статусом, в то 
время как Кант трактовал ее наряду с 
другими категориями как чисто эписте-
мологический элемент и даже как кате-
горию, предшествующую опыту.

Материалистические ученики  
Г. Гегеля сохранили и развили учение о 
категории взаимодействия, считая, что 
причинно-следственная связь должна 
пониматься не как противоречивый 
антитезис, а как ступень (или момент 
по Г. Гегелю) в многосторонней и изме-
няющейся связи; причина и следствие 
«сходятся и переплетаются в пред-
ставлении универсального взаимодей-
ствия, в котором причины и следствия 
постоянно меняются местами; то, что 
здесь или теперь является причиной, 
становится там или тогда следствием, 
и наоборот». Хотя К. Маркс и Ф. Эн-
гельс рассматривали причинность как 
«пустую абстракцию», считая вместо 
этого, что доминирующей категорией 
является взаимодействие, они не от-
бросили понятие причинной связи,  
а признавали его действие в ис-
ключительные моменты, «во время  
кризисов».

Среди диалектиков имеется опреде-
ленная тенденция подводить причин-
ность под взаимодействие; однако ни Г. 
Гегель, ни его материалистические уче-

ники не увлекались функционализмом 
в выработке специальных теорий; на 
практике они не заменяли причинность 
взаимным действием, а признавали су-
ществование решающих факторов или 
первичных агентов, таких как дух в ге-
гелевской системе и материя в теориях 
его материалистических последовате-
лей, от Фейербаха до диалектических 
материалистов [2, с. 187–189].

О. Кваша отмечает, что в фило-
софии ключевым для понимания те-
ории причинности является понятие 
«взаимодействие». По мнению от-
дельных ученых, детерминизм неявно 
отождествляется с взаимодействием.  
С точки зрения других исследователей, 
именно категория взаимодействия яв-
ляется основой для описания причин-
ной связи и объяснения его механизма. 
Детерминация – относительно актив-
ная сторона взаимодействия, поэтому 
формы детерминации следует разли-
чать в соответствии со спецификой 
взаимодействующих сторон. Заметим, 
что именно причинность раскрывает 
активную природу детерминации, по-
скольку понимается как порождение 
одного явления другим. То есть при-
чинность как активное ядро детерми-
низма неотделимо от категории взаи-
модействия.

При этом часто говорится об одно-
стороннем влиянии при отношениях 
«причина-следствие». При этом следу-
ет учитывать, что в любой системе вза-
имодействие выступает как такое отно-
шение, в котором причина и следствие 
постоянно меняются местами. Взаимо-
действие определяет существование и 
структурную организацию любой ма-
териальной системы, ее объединение 
наряду с другими телами в систему 
большего порядка, свойства всех тел, 
процессов и явлений. Точное прояв-
ление факторов составляет причину в 
форме взаимодействия внешнего с вну-
тренним, дает возможность выделить 
причинную связь таким образом, что 
проявляется трансформация причины 
и следствия.

Под понятием «взаимодействие» 
понимается взаимное влияние друг на 
друга двух и более тел, то есть взаи-
мосвязь тел. Детерминизм предполага-
ет не только порождение, но и значи-
тельно больший набор детерминирую-
щих факторов и действий, в частности 
условий, при которых причина играет 



decembrie 2014 121LEGEA ŞI VIAŢA

роль необходимости и случайности и 
их соотношения в процессе детермина-
ции, а также специфического влияния 
целого на части.

Как взаимодействие рассматривал 
причинное отношение в его полном 
развитии и выдающийся философ про-
шлого Г. Гегель. Ученый отмечал, что 
взаимодействие является взаимной 
причинностью предсказаний, обуслов-
ливающих друг друга субстанций, каж-
дая является относительно второй од-
новременно и активной, и пассивной. 
В общем, представители классической 
немецкой идеалистической философии 
отстаивали необходимость выработки 
системного понимания детерминант 
развития. В своих концепциях немец-
кие идеалисты, прежде всего Г. Гегель, 
отразили представления о внутренней 
активности, обусловленности действий 
внешних причин внутренней организа-
цией, отстаивали взаимосвязь частей 
и примат целого над частями, иерар-
хию в структуре причинных связей  
[1, с. 30–32].

Ф. Энгельс и В. Ленин указывали, 
что причинность есть частный вид 
детерминации («обусловленности»), 
понимая последнюю как необходимо 
существующую связь, вид проявления 
взаимосвязи. То, что внешне пред-
ставляется наблюдателю как сосуще-
ствование, обнаруживает себя затем 
в виде функциональной зависимости. 
Но зависимость эта сама лишь с внеш-
ней, феноменальной стороны количе-
ственно выражает факт взаимосвязи. 
Дальнейшее исследование раскрывает 
под этой зависимостью более глубо-
кие виды каузальности, а затем – бо-
лее сложные взаимосвязи. «Причина и 
следствие – лишь моменты всемирной 
взаимозависимости, связи (универ-
сальной), взаимосцепления событий, 
лишь звенья в цепи развития материи».

Взаимодействие представляет со-
бой отношение более общее, чем ка-
узальная связь в узком смысле слова. 
Это следует понимать в трех смыслах. 
Во-первых, в том, что следствия воз-
действуют на породившие их при-
чины, либо вызывая их усиления (так 
объясняют, например, роль некоторых 
химических катализаторов), либо уг-
нетая и разрушая их (так возникает 
ситуация отчуждения и подобные ей). 
Во-вторых, в том смысле, что причи-
ной дальнейших и уже отличающихся 

от возникших ранее изменений оказы-
вается взаимодействие первоначальной 
причины и ее следствия (по такой схеме 
происходит, например, анатомическое 
развитие зародыша под воздействием 
биохимического кода). В-третьих, в 
том смысле, что сама «первоначаль-
ная» причина есть взаимодействие, а 
точнее – бесконечная цепочка взаимо-
действий [7, с. 186–187].

Выводы. Таким образом, на ос-
новании вышеприведенных иссле-
дований мы пришли к выводу, что в 
трудовом праве в теории причинно-
следственной связи необходимо раз-
граничивать понятия «детерминация», 
«взаимодействие», и «причинно-след-
ственная связь» («причинность»). Де-
терминация – более широкое понятие, 
чем взаимодействие и причинно-след-
ственная связь, означает всеобщую 
универсальную зависимость. Поэто-
му причинность и взаимосвязь нельзя 
отождествлять с детерминизмом. При-
чинность (причинный детерминизм) 
и взаимодействие (функциональная 
взаимозависимость) являются отдель-
ными типами всеобщей связи, кото-
рые находятся рядом с количественной 
самодетерминацией, механической 
детерминацией, статистической детер-
минацией и другими. Поэтому относи-
тельно соотношения взаимодействия и 
причинности эти категории, по наше-
му мнению, существую рядом друг с 
другом и во многом похожи. Но отли-
чаются тем, что взаимодействие пред-
полагает двустороннюю зависимость, 
а причинность – одностороннюю, при-
чина в причинном детерминизме всег-
да активна и обладает признаком по-
рождаемости, а следствие – пассивно. 
Однако взаимодействие выступает как 
такое отношение, в котором причина и 
следствие постоянно меняются места-
ми; взаимодействие является взаимной 
причинностью предвидений, обуслов-
ливающих друг друга субстанций, каж-
дая является относительно второй од-
новременно и активной, и пассивной.
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постановка проблемы. Опыт 
развития институтов фор-

мирования конкурентной среды в 
Украине показал эффективность и 
перспективность развития полити-
ки усовершенствования отношений 
в сфере удовлетворения обществен-
ных потребностей, как для государ-
ства, так и для других хозяйствую-
щих субъектов. Однако несмотря на 
многочисленные изменения зако-
нодательства, ориентированные на 
внедрение принципов конкуренции, 
прозрачности, недискриминации и 
децентрализации, на практике про-
должается проявление теневизации 
отношений, коррупционных право-
нарушений, тенденций ограничения 
участия представителей граждан-
ского общества в процессах приня-
тия и реализации решений органов 
публичного управления, неэффек-
тивность использования бюджетных 
средств. Указанные проблемы функ-
ционирования системы удовлетво-
рения общественных потребностей 
Украины обуславливают актуаль-
ность темы исследования и необхо-
димость дальнейшего исследования 
в этой области.

Вопросы теории и практики раз-
мещения и выполнения государ-
ственного заказа, осуществления го-
сударственных закупок в отечествен-

ной литературе отражены в работах 
А. Вихрова, М. Галущак, Р. Джа- 
браилова, Н. Дроздовой, В. Зубара, 
О. Малиновской, О. Овсянюк-Бер-
дадиной, Р. Прилуцкого, Н. Ткачен-
ко, А. Храмкина, Ю. Уманцева и 
многих других авторов. Несмотря 
на значительный объем отечествен-
ных и зарубежных трудов, посвя-
щенных исследованию отдельных 
аспектов функционирования сферы 
удовлетворения общественных по-
требностей, государственного за-
каза и государственных закупок, 
все же наблюдается дефицит работ, 
посвященных комплексному иссле-
дованию проблемы удовлетворения 
общественных потребностей через 
ее взаимосвязь с эффективностью 
функционирования систем государ-
ственных закупок и государственно-
го заказа. 

Цель статьи. Совокупность ука-
занных проблем, а также динамика 
отношений, возникающих в сфере 
удовлетворения общественных по-
требностей, и многократные внесе-
ния изменений в законодательство 
обусловили необходимость исследо-
вания направлений этих изменений, 
соответствия новелл нормативно-
правового обеспечения целям и за-
дачам как самой системы удовлетво-
рения общественных потребностей, 

так и интеграционным процессам 
Украины. 

изложение основного материа-
ла. Сложные современные финансо-
во-экономические условия Украины 
диктуют необходимость эффектив-
ного, сбалансированного функци-
онирования сферы удовлетворения 
общественных потребностей как 
действенного инструмента системы 
государственного регулирования эко-
номики. 

На современном этапе в соста-
ве системы удовлетворения обще-
ственных потребностей Украины 
функционируют две составляющие: 
государственного заказа и государ-
ственных закупок. При этом нельзя 
не выделить своеобразный дуализм 
подсистемы государственных заку-
пок в этой системе. С одной стороны, 
до вступления в силу новой редак-
ции Закона Украины «Об осущест-
влении государственных закупок», 
госзакупки являлись инструментом 
выполнения государственного заказа 
для удовлетворения приоритетных 
государственных потребностей [1]. 
При этом через госзакупки распо-
рядители государственных средств 
напрямую осуществляют закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
деятельности государства в удовлет-
ворении иных, неприоритетных нужд 
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[2]. Такая своеобразная автономность 
и самостоятельность элементов в 
структуре системы удовлетворения 
общественных потребностей отли-
чает Украину от большинства других 
стран, в которых государственные за-
купки полностью подчинены выпол-
нению государственного заказа. Это 
отличие неоднократно отмечалось в 
научной литературе [3].

В правовом обеспечении систе-
мы удовлетворения общественных 
потребностей Украины можно выде-
лить следующие группы нормативно-
правовых актов:

1. Конституция Украины.
2. Кодексы Украины: Хозяйствен-

ный, Гражданский, Бюджетный, Ко-
декс Украины об административных 
правонарушениях.

3. Законы Украины, которые опре-
деляют общеправовые и экономиче-
ские основы формирования, разме-
щения и выполнения государствен-
ного заказа, а также проведения про-
цедур закупок товаров, работ и услуг 
за бюджетные средства; особенности 
госзакупок в отдельных сферах хо-
зяйствования или при использовании 
отдельных механизмов торгов (на-
пример, механизма товарной биржи, 
электронных торгов).

4. Подзаконные нормативные 
акты, среди которых Постановления 
Кабинета Министров Украины, на-
правленные на регулирование от-
ношений в указанной сфере, уста-
навливающие порядок формирова-
ния и размещения государственных 
заказов, определения генеральных 
заказчиков и взаимодействия гене-
ральных заказчиков с заказчиками по 
рамочным соглашениям в том числе; 
ведомственные акты (приказы Мини-
стерства экономического развития и 
торговли Украины, приказы других 
министерств). 

Взяв за основу мнение М.П. Бу-
блий, который выделяет в процессе 
формирования современной право-
вой базы системы удовлетворения 
общественных потребностей Укра-
ины пять основных этапов [4], счи-
таем целесообразным дополнить его 
новым этапом – этапом интеграции 
в Европейское сообщество и ста-
новления качественно новых поли-
тико-управленческих отношений в 
этой сфере. Он начался с принятием 

10.04.2014 новой редакции Закона 
Украины «Об осуществлении госу-
дарственных закупок». 

Первый этап (1989–1992) стал пе-
риодом формирования правовых ос-
нов исследуемой системы. В 1989 г. 
вводится понятие «государственный 
заказ». В 1992 г. Указом Президента 
Украины «О государственном заказе» 
и постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 21.07.1992 № 400 
«О концепции государственного за-
каза» государственный заказ рассма-
тривается как составляющая часть 
системы экономических методов 
регулирования, которая размещает-
ся на конкурсных основах. На время 
перехода к рыночным отношениям и 
развитию рыночной инфраструктуры 
государственный заказ стал одним из 
главных рычагов государственного 
регулирования экономики. 

Второй этап (1993–1999) явился 
реальным воплощением процесса 
реформирования экономики к ры-
ночным условиям. Законом Укра-
ины «О поставке продукции для 
государственных потребностей» от 
22.12.1995 № 493/95-ВР устанав-
ливаются общие правовые и эконо-
мические основы формирования, 
размещения и выполнения государ-
ственного заказа в Украине. Знако-
выми нормативно-правовыми акта-
ми этого периода стали: постановле-
ния Кабинета Министров Украины 
«О порядке формирования и разме-
щения государственных заказов на 
поставку продукции для государ-
ственных потребностей и контроля 
над их выполнением» от 29.02.1996 
№ 266, «Об организации и прове-
дении торгов (тендеров) в сфере 
государственных закупок товаров 
(работ, услуг)» от 28.06.1997 (в ре-
дакции постановления Кабинета 
Министров Украины от 24.09.1997 
№ 1058); соответствующие Указы 
Президента Украины. Указанные 
нормативно-правовые акты содер-
жали прогрессивные положения о 
создании организационной системы 
государственных закупок, размеже-
вывали сферы применения государ-
ственных заказов и государственных 
контрактов. 

Третий этап (2000–2007) озна-
меновался установлением правовых 
основ осуществления процедур за-

купок товаров, работ и услуг за го-
сударственные средства. Благодаря 
действию Закона Украины «О за-
купке товаров, работ и услуг за госу-
дарственные средства» от 22.02.2000 
№ 1490, разработанного на основе 
типового Закона комиссии ООН по 
торговле UNCITRAL и Директив 
ЕС, комплекса соответствующих на-
циональных нормативно-правовых 
актов, система удовлетворения обще-
ственных потребностей в этом перио-
де функционировала в основном ста-
бильно. Многочисленные изменения, 
вносимые в законодательство, были 
направлены, в основном, на органи-
зационное и процедурное уточнение, 
не меняя при этом векторно-приори-
тетных направлений. 

Четвертый этап (2008–2009) ха-
рактеризовали фактически револю-
ционные изменения правового поля 
исследуемой сферы. В связи с от-
сутствием надлежащего институци-
онального и нормативно-правового 
обеспечения 20.03.2008 Закон Укра-
ины № 1490 утратил силу. Попытки 
урегулировать правоотношения в 
сфере государственных закупок со-
ответствующими постановлениями 
Кабинета Министров Украины не 
увенчались успехом, так как были 
признаны неконституционными, что 
привело к практическому отсутствию 
нормативно-правового обеспечения 
системы государственных закупок 
этого периода. 

Пятый этап (2010–10.04.2014) на-
чался с принятием Закона Украины 
«Об осуществлении государственных 
закупок» от 01.06.2010 № 2289–VI  
[11]. Целью закона стало создание 
конкурентной среды в сфере удов-
летворения общественных потреб-
ностей, предотвращения проявлений 
коррупции в этой сфере, развития 
добросовестной конкуренции, обе-
спечения рационального и эффектив-
ного использования государственных 
средств. Таким образом, Украиной 
определена приоритетность эконо-
мических отношений со странами 
ЕС, которые создали единый рынок 
со свободным оборотом товаров, ра-
бот, услуг, финансовых и человече-
ских ресурсов. C момента принятия 
этого закона изменения и дополнения 
в него, направленные на обеспечение 
интеграционных процессов Украины 
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в том числе, были внесены 33 раза. 
Наиболее резонансными стали За-
кон Украины от 08.07.2011 № 3681–
VI, Закон Украины от 24.05.2012 
№ 4851–VI, Закон Украины от 
04.07.2012 № 5044–VI. 

Законом Украины от 08.07.2011 
№ 3681–VI «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Украины по вопросам государ-
ственных закупок»[6] (далее – Закон 
№ 3681–VI) с целью либерализации 
процесса государственных закупок 
установлен механизм закупок по ра-
мочным соглашениям. Закупки по 
рамочным соглашениям представ-
ляют собой новую для Украины за-
купочную технологию по примеру 
правовой практики многих европей-
ских стран, успешно ее испытавших. 
Вместе с тем нельзя не заметить не-
которые несоответствия ст. 13 За-
кона № 3681–VI со ст. 19 Консти-
туции Украины в части полномочий 
Уполномоченного органа и Кабинета 
Министров Украины. Так, в соответ-
ствии со ст. 13 Закона № 3681–VI, пе-
речень товаров и услуг, которые мо-
гут закупаться, определяются Упол-
номоченным органом. Особенности 
выполнения рамочных соглашений, 
порядок определения генеральных 
заказчиков и взаимодействия заказ-
чиков с генеральным заказчиком по 
рамочным соглашениям определя-
ются Кабинетом Министров Украи-
ны [6]. Но для выполнения консти-
туционных требований необходимо 
именно в законе четко определить, 
при наличии каких условий и в со-
ответствии с какой регламентацией 
должна проводиться закупка по ра-
мочным соглашениям. 

Закон Украины от 24.05.2012 г. 
№ 4851–VI «Об особенностях осу-
ществления закупок в отдельных 
сферах хозяйственной деятельно-
сти» [7] был принят с целью адап-
тации с Директивой 2004/17/ЕС [8] 
для урегулирования закупочной де-
ятельности в отдельных сферах хо-
зяйственной деятельности. Однако 
концепция услуг общего интереса, 
положенная законодательством ЕС 
в основу наличия эксклюзивных 
или специальных прав предприятий, 
оказывающих такие услуги, в Укра-
ине не была применена. Это привело 
к правовой неопределенности и уда-

лению Закона от норм Директивы 
2004/17/ЕС вместо желаемой адап-
тации. 

Законом Украины от 04.07.2012 
№ 5044 вместо желаемой адаптации 
VI «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины 
по вопросам государственных заку-
пок» [9] с целью адаптации с положе-
ниями Директивы 2004/18/ЕС [10] из 
сферы действия профильного закона 
были выведены государственные и 
коммунальные предприятия, кроме 
случаев использования ними бюд-
жетных средств. При этом в разрез с 
указанной Директивой, регламенти-
рующей распространение этих пра-
вил только на предприятия, которые 
руководствуются публичным правом, 
перечень которых содержится в Ди-
рективе 2004/18/ЕС, критерием для 
отбора отечественных предприятий 
стал критерий использования бюд-
жетных средств. 

Всё же, не смотря на неудачи 
правового регулирования, была соз-
дана надежная основа для развития 
нормативно-правового обеспечения 
системы удовлетворения обществен-
ных потребностей Украины. 

Шестой этап – этап интеграции 
в Европейское сообщество – начал-
ся с принятием Закона Украины «Об 
осуществлении государственных за-
купок» от 10.04.2014 № 1197–VIІ. 
Необходимость принятия этого зако-
на была вызвана потребностью в со-
вершенствовании законодательства в 
сфере государственных закупок, по-
вышении уровня прозрачности и от-
крытости, осуществлении процедур 
государственных закупок, предотвра-
щении проявлений коррупции в этой 
сфере, расширении сферы действия 
закона и стабилизации экономиче-
ской ситуации в Украине. Для до-
стижения указанных целей законом 
введен ряд положительных новаций: 

– сокращение перечня закупок, на 
которые не распространяется сфера 
действия закона (с 44 до 10); 

– сокращение перечня основа-
ний для применения неконкурентной 
процедуры; 

– отмена необходимости публи-
каций в государственном официаль-
ном печатном издании по вопросам 
государственных закупок, оставив 
при этом обязательность обнародова-

ния этой информации на веб-портале 
Уполномоченного органа; 

– предоставлена возможность за-
казчикам применять электронные 
средства при применении процедур 
закупок, определенных статьей 12 
закона, и так далее [2].

Закон содержит важные шаги на 
пути качественного приближения к 
требованиям стандартов ЕС в сфере 
государственных закупок:

– понятие заказчиков в статье 1 
определено в соответствии с прин-
ципами Директив ЕС, его новые эле-
менты отражают функциональный 
подход, отраженный в директивах ЕС 
и в основе которого находятся функ-
ции заказчика, а не источник финан-
сирования;

– предприняты существенные по-
пытки адаптировать переговорную 
процедуру закупки согласно практи-
ке применения подобной процедуры 
в Европейских странах.

Профильный закон не в полной 
мере разрешает проблемы сферы 
удовлетворения общественных по-
требностей. Так, например, несколь-
ко уязвимым в правовом смысле 
остается положение об установлении 
особенностей осуществления про-
цедур закупки товаров, работ и ус-
луг на основании отдельных законов  
(ч. 4 ст. 2 Закона). Ведь принятие, 
кроме профильного закона, других 
законов может привести к множе-
ственности законодательства по ука-
занным вопросам и усложнить их 
практическое применение.

Обзор выявленных несоответ-
ствий новелл нормативно-правового 
обеспечения сферы удовлетворения 
общественных потребностей Укра-
ины может говорить о тенденциях 
дискретно-поверхностного подхода 
при регулировании указанной сферы 
и актуализирует проблему гармони-
зации её законодательства.

Выводы. Анализ некоторых 
аспектов развития историко-правово-
го регулирования отношений в сфере 
удовлетворения общественных по-
требностей Украины позволяет сде-
лать выводы:

1. Ретроспективное исследование 
изменений правового обеспечения 
сферы удовлетворения обществен-
ных потребностей Украины убеждает 
в том, что уровень разработанности 
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регламентирующих нормативных ак-
тов в целом соответствовал степени 
его востребованности условиям кон-
кретной исторической ситуации. 

2. Организационно-правовые век- 
торы, которые были заложены в вы-
деленные исторические периоды, 
оказывали и продолжают оказывать 
весьма значительное влияние на по-
следующее развитие и совершен-
ствование этой сферы. 

3. Анализ правового поля, регла-
ментирующего функционирование 
сферы удовлетворения обществен-
ных потребностей Украины, в кон-
тексте интеграционных устремлений 
Украины свидетельствует о необхо-
димости его дальнейшего усовер-
шенствования. 

4. Частые бессистемные измене-
ния законодательства опасны деста-
билизацией ситуации в сферах вы-
полнения государственного заказа 
и осуществлении государственных 
закупок, что может стать причиной 
кризиса всей сферы удовлетворения 
общественных потребностей. 

5. Одним из наиболее эффектив-
ных средств по стабилизации сферы 
обеспечения общественных потреб-
ностей Украины в условиях острой 
недостаточности средств бюджета 
является урегулирование отношений 
консолидированными нормативно-
правовыми актами, которые могли 
бы всесторонне охватить все нюансы 
организации и осуществления про-
цессов обеспечения общественных 
потребностей.
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Summary
Article deals with the problem of corruption and other malfeasance in the public sector. Among other things, it is a consequence 

of unsatisfactory level of morality of the persons authorized to perform state functions. There is an increasing role of the moral 
component of personnel policy and its legal provision. In the context of Ukraine’s european choice process of legal regulation this 
policy involves orientation to International and european ethical standards of public authority. The latter are the recommended samples 
of moral conduct of the persons authorized to perform state functions, both in the service and outside it. For example, analyzed ethical 
standards for judges, prosecutors and other public officials.

Key words: power of state, public service, public officials, judges, prosecutors, corruption, ethical standards, integrity, moral 
qualities.

аннотация
Статья посвящена проблеме коррупции и других должностных злоупотреблений в государственном секторе. Кроме про-

чего, коррупция является следствием неудовлетворительного уровня нравственности лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства. Отмечается возрастающая роль морального компонента государственной кадровой политики и ее пра-
вового обеспечения. В контексте европейского выбора Украины процесс юридизации такой политики предполагает ориента-
цию на международные и европейские этические стандарты осуществления государственной власти. Последние представля-
ют собой рекомендуемые образцы нравственного поведения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, как 
на службе, так и вне ее. Приводятся примеры стандартов нравственного поведения судей, прокуроров и других государствен-
ных служащих. 

ключевые слова: государственная власть, государственная служба, должностные лица, судьи, прокуроры, коррупция, 
этические стандарты, нравственность, моральные качества. 

постановка проблемы. Гло-
бальные и национальные про-

блемы ХХІ века – терроризм, экстре-
мизм, ксенофобия, коррупция, насилие 
и другие негативные явления – влекут 
целый ряд разрушительных послед-
ствий для современных обществ и го-
сударств, внося хаос в естественный 
общественный порядок, дестабилизи-
руя моральные принципы обществен-
ного сосуществования, ослабляя за-
щиту и утверждение демократических 
ценностей государственного развития.

Источником многих общественных 
и государственных проблем выступает 
противоправная деятельность пред-
ставителей органов государственной 
власти. Масштабные проявления кор-
рупции в государственном секторе, 
многочисленные нарушения прав и сво-
бод человека правоохранительными и 
другими органами государства, а также 
иные должностные злоупотребления яв-
ляются, кроме прочего, следствием не-
удовлетворительного уровня нравствен-
ности носителей власти, совершающих 
такие нарушения. Это подтверждается 
рядом социологических и других иссле-
дований, в частности причин возникно-
вения и распространения коррупции.

Об этом свидетельствуют и не-
давние события в Украине, всколых-

нувшие весь мир массовыми акциями 
гражданского протеста против корруп-
ции в высших эшелонах государствен-
ной власти и ставшие одной из опреде-
ляющих черт Революции Достоинства. 
Эти события сформировали в сознании 
современного украинского общества 
требования к высоким моральным ка-
чествам носителей государственной 
власти, что обуславливает возраста-
ющую роль морального компонента 
государственной кадровой политики 
и правового обеспечения нравствен-
ного поведения лиц, уполномоченных 
на выполнение функций государства. 
По этой же причине все большую ак-
туальность приобретают научные ис-
следования проблемы нравственности 
государственной власти.

актуальность темы. Указанная 
проблема постоянно находится в поле 
зрения ученых. Современное состояние 
ее научной разработки характеризуется 
множественностью и многоаспектно-
стью проведенных исследований. Ис-
ходная теоретическая основа ее после-
дующего изучения заложена в работах 
ученых различных научных специаль-
ностей гуманитарных отраслей знаний, 
прежде всего, науки государственного 
управления, политологии, филосо-
фии, а в ней – этики. В частности, ве-

сомый вклад в разработку названной 
проблемы внесли Т.Е. Василевская,  
В.С. Колтун, В.А. Козловский,  
И.Н. Кучеренко, Е.С. Молдован,  
Ю.В. Назарова, М.А. Нинюк,  
И.В. Петровский, М.И. Рудакевич,  
Н.С. Сидоренко, М.В. Сицинская,  
И.Г. Сурай, Т.С. Ткаченко, А.А. Черев- 
ко, А.А. Шишкина, Д.А. Шишкин,  
А.Н. Штырев и другие ученые. 

Научное осмысление проблемы 
нравственности государственной вла-
сти обстоятельно представлено также 
в работах ученых-юристов. К при-
меру, отдельные правовые аспекты 
этой проблемы исследуются в трудах  
Ж.Н. Алексеевой, Н.И. Грушанской, 
И.П. Зеленко, А.П. Зотова, А.Н. Ко-
стенко, Н.И. Мельника, П.М. Морха-
та, Л.М. Москвич, В.М. Парасюка,  
М.В. Павленко, В.В. Петренко и других 
представителей юридической науки. 

Активный научный поиск путей и 
способов именно правового обеспече-
ния нравственности государственной 
власти обусловлен основополагающи-
ми принципами построения и разви-
тия правового государства, ключевым 
из которых выступает принцип свя-
занности государства правом, то есть 
принцип верховенства права. Исходя 
из этого, исследования обозначенной 
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проблемы, осуществляемые в сфере 
юриспруденции, приобретают сегодня 
первостепенное значение для ее раз-
решения. 

Одним из важных правовых аспек-
тов исследования указанной проблемы 
является изучение вопроса правового 
регулирования нравственного осущест-
вления государственной власти. При 
этом европейский выбор Украины и его 
современное значение для украинского 
общества и государства обуславливает 
в первую очередь обращение к этому 
вопросу с позиций международных 
стандартов, определяющих нормы эти-
ческого поведения носителей государ-
ственной власти.

Цель статьи. В связи с изложен-
ным, целью настоящей статьи является 
анализ и обобщение основных между-
народных стандартов нравственного 
поведения лиц, уполномоченных на 
выполнение функций государственной 
власти.

изложение основного материала. 
Лексическое толкование слова «стан-
дарт» характеризует его как типовой 
вид, образец, которому должно соот-
ветствовать что-нибудь, по своим при-
знакам, свойствам, качествам, а также 
документ, содержащий в себе соот-
ветствующие сведения (офиц.) [1]; он 
же норма, правило, эталон, модель, 
прописная истина. Стандарты широко 
используются в мировой практике со-
циального регулирования различных 
сфер общественных отношений: защи-
ты прав человека, образования, охраны 
окружающей среды, безопасности и 
обороны, осуществления региональ-
ной политики и местного самоуправ-
ления, избирательного процесса, нало-
гообложения, исполнения наказаний и 
так далее. 

Отдельное место в системе соци-
альной стандартизации обществен-
ных отношений занимают этические 
стандарты («ethical standards»). Этот 
термин часто используется в офици-
альной, в том числе нормативной, 
лексике международных документов1, 

определяющих правила нравственно-
го поведения в тех или иных сферах 
социальной деятельности человека. 
Хотя в нормативно-правовой системе 
Украины чаще применяются термины 
«стандарты профессиональной этики», 
«стандарты этического поведения», 
«этические правила поведения», «эти-
ческие нормы».

Обратимся к этическим стандар-
там, которые определяют правила 
нравственного поведения лиц, упол-
номоченных на выполнение функций 
государства. 

Прежде всего, отметим основные 
документы ООН. В первую очередь, 
это Международный кодекс поведе-
ния государственных должностных 
лиц (International Code of Conduct for 
Public Officials), принятый резолюцией 
51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 
12.12.1996. В Разделе І «Общие прин-
ципы» этого кодекса заложены основы 
нравственного поведения должност-
ных лиц государства. В частности, ука-
зывается, что они должны: проявлять 
абсолютную преданность2 государ-
ственным интересам своей страны, вы-
полнять свои обязанности и функции 
компетентно и эффективно в соответ-
ствии с законами или административ-
ными положениями и со всей добро-
совестностью; быть внимательными, 
справедливыми и беспристрастными 
при выполнении своих функций, и, в 
частности, в отношениях с обществен-
ностью [2]. Особое значение для по-
нимания этой проблемы имеет и Кон-
венция ООН против коррупции (United 
Nations Conventions against Corruption), 
принятая резолюцией 58/4 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 31.10.20033. 
Эта Конвенция распространяет свое 
действие на любое публичное долж-
ностное лицо, в частности, назначае-
мое или избираемое, занимающее лю-
бую должность в законодательном, ис-
полнительном, административном или 
судебном органе государства-участни-
ка на постоянной или временной ос-
нове, за плату или без оплаты труда, 

независимо от уровня должности этого 
лица. Согласно ст. 8 этой Конвенции 
в целях борьбы с коррупцией каждое 
государство-участник поощряет не-
подкупность, честность и ответствен-
ность публичных должностных лиц в 
соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы. 
При этом каждое государство-участ-
ник стремится применять в рамках 
своих институциональных и правовых 
систем кодексы или стандарты пове-
дения для правильного, добросовест-
ного и надлежащего выполнения пу-
бличных функций. В качестве образца 
нравственного поведения публичных 
должностных лиц эта Конвенция пред-
писывает им в обязанность представ-
лять соответствующим органам декла-
рации о своей внеслужебной деятель-
ности, занятиях, инвестициях, активах 
и о существенных дарах или выгодах, 
в связи с которыми может возникать 
коллизия интересов в отношении их 
должностных функций. Кроме этого, 
Конвенция предусматривает возмож-
ность Государств-участников прини-
мать в соответствии с основополагаю-
щими принципами своего внутреннего 
законодательства дисциплинарные или 
другие меры в отношении публичных 
должностных лиц, которые нарушают 
этические кодексы или стандарты [3].

Активное правовое регулирова-
ние этических стандартов поведения 
лиц, выполняющих государственные 
функции, осуществляется в рамках де-
ятельности Совета Европы. В первую 
очередь, следует отметить положения 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года (Convention 
for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms)4, которые рас-
сматривают нравственное поведение 
государственных лиц как неотъемле-
мый элемент института защиты прав 
человека. В частности, ст. 3 Конвенции 
«Запрещение пыток» предусматривает, 
что никто не должен подвергаться пыт-
кам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказа-
нию [4]. Этот запрет Конвенции при-
меняется независимо от поведения по-
терпевшего и вне каких-либо оговорок, 
которые послужили бы основанием 
уклонения государства от ответствен-
ности за нарушение указанной нормы 
[5, с. 50–51]. В соответствии со ст. 6 
Конвенции «Право на справедливое 

1 Н-р, в Модельном кодексе поведения государственных служащих Комитета министров Совета 
Европы.

2 Тут и далее курсивом автора выделяются те положения цитируемых документов, которые непо-
средственно относятся к этическим (или антиэтическим) категориям и понятиям. 

3 Конвенция ратифицирована Законом Украины от 18.10.2006 г. и вступила в силу для Украины 
18.07.2009 г.

4 Конвенция ратифицирована Законом Украины от 17.07.1997 г. и вступила в силу для Украины 
03.08.1997 г.
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судебное разбирательство» каждый в 
случае спора о его гражданских правах 
и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании зако-
на. Надлежащая реализация предус-
мотренного права предполагает обяза-
тельное соблюдение судьями правил 
нравственного поведения при осущест-
влении правосудия (о них речь пойдет 
позже), что является этико-правовой 
гарантией такой реализации [4]. В ка-
честве иллюстрации этического пред-
писания Конвенции приведем ее ст. 8 
«Право на уважение частной и семей-
ной жизни». Эта конвенционная норма 
запрещает вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление 
указанного права, за исключением 
случаев, когда таковое предусмотрено 
законом и необходимо в демократиче-
ском обществе в интересах националь-
ной безопасности и общественного по-
рядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охра-
ны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц [4].

В числе документов Совета Евро-
пы, касающихся вопросов этического 
поведения должностных лиц, также 
следует отметить Программу дей-
ствий против коррупции (Programme of 
Action Against Corruption), принятую в 
ноябре 1996 года резолюцией (96) 133 
Комитета министров Совета Европы. 
Обозначается одна из важнейших при-
чин коррупции – человеческий фак-
тор, который именуются в документе 
как «human greed» (человеческая жад-
ность). Но кроме этого, Программа хотя 
и не устанавливает самих образцов 
этического поведения государственных 
лиц, в то же время уделяет внимание во-
просу его правового регулирования. Ре-
комендуется, чтобы решающую роль в 
этом вопросе сыграли этические кодек-
сы поведения, принятые на националь-
ном уровне, поскольку они направлены 
на устранение существующих пробелов 
между абстрактными предписаниями 
норм права и локальными требовани-
ями относительно тех или иных слож-
ных жизненных ситуаций [6]. 

Подобная рекомендация Комитета 
министров Совета Европы содержится 

и в его Резолюции 97 (24) «О двадца-
ти принципах борьбы с коррупцией» 
(Resolution of the Committee of Ministers 
on the Twenty Guiding Principles for 
the Fight Against Corruption) 1997. В 
частности, 10-й принцип звучит так:  
«…продвигать дальнейшую спец-
ификацию поведения, ожидаемого от 
публичных должностных лиц, соот-
ветствующими средствами, такими 
как кодексы поведения». При этом по-
вышение общественного понимания 
и продвижения этического поведения 
как эффективной меры для предотвра-
щения коррупции обозначено в этом 
документе Первым принципом [7].

Этическое поведение государствен-
ных чиновников как их обязанность 
рассматривается и в Рекомендации 
№ R (2000) 6 Комитета министров 
Совета Европы государствам-членам 
о статусе государственных служа-
щих в Европе (Recommendation of the 
Committee of Ministers to member states 
on the status of public officials in europe). 
В частности, п. 13 этого документа тре-
бует от государственных лиц наряду с 
проявлением ими уважения к верхо-
венству права, лояльности по отноше-
нию к демократическим институтам, 
конфиденциальности, нейтральности, 
также беспристрастности, соблюдения 
субординации, уважения к представи-
телям общественности, полной отдачи 
при выполнении общественных функ-
ций и принятия на себя определенных 
ограничений, касающихся выполнения 
какой-либо иной работы или осущест-
вления деятельности [8].

Наиболее подробным сводом стан-
дартов этического поведения государ-
ственных должностных лиц является 
Модельный кодекс поведения государ-
ственных служащих (Model Code of 
Conduct for Public Officials), принятый 
как дополнение к Рекомендации № R 
(2000) 10 Комитета министров Сове-
та Европы относительно кодексов по-
ведения государственных служащих 
[9]. Рассматривая положения этого ко-
декса, следует обратить внимание на 
круг субъектов, не подпадающих под 
его действие: это публично избранные 
лица, члены правительства, а также су-
дьи. Адресатами предписаний Модель-
ного кодекса выступают государствен-
ные служащие, которые в документе 
именуются как лица, работающие в 
публичном органе. Вместе с тем, по 

нашему мнению, Кодекс имеет научно-
практическую ценность для всех носи-
телей государственной власти. 

Анализ положений Модельного 
кодекса показал, что в нем выделяют-
ся две группы этических норм, кото-
рые содержат обязывающие и запре-
щающие предписания. Первые из них 
предусматривают обязанности госу-
дарственных служащих, что понуж-
дают их к совершению определенных 
положительных действий: «предано 
служить», быть «честным, непредвзя-
тым», «вежливым в своих отношениях 
с гражданами, с которыми он служит, 
в своих отношениях с руководителя-
ми, коллегами и подчиненными» и 
так далее; вторые – к воздержанию от 
определенного поведения, например, 
«не действовать легкомысленно», «не 
допускать конфликта интересов», «не 
требовать и не принимать подарков, 
услуг, гостеприимств или каких-либо 
других преимуществ для себя и своей 
семьи», «не стремиться получить до-
ступ к ненадлежащей ему информа-
ции» и так далее. 

В мировой и европейской практике 
установлены также специальные нор-
мы, определяющие правила нравствен-
ного поведения для отдельных групп 
представителей органов государствен-
ной власти. Рассмотрим такие стандар-
ты, н-р, относительно судей.

Общие нравственные предписания 
для этой категории должностных лиц 
содержатся во Всеобщей декларации 
независимости правосудия, Монреаль-
ской декларации (Montreal Declaration 
on the Independence of Justice) 1983 
года, в Европейской хартии о законе 
«О статусе судей» (european Charter on 
the statute for judges) 1998 года, в Уни-
версальной хартии судей (The Universal 
Charter of the Judge) 1999 года и других. 
В частности, Монреальская декларация 
предписывает судьям соблюдать все 
требования справедливости, проявлять 
уважение к представителям адвокату-
ры [10]. Европейская хартия заявляет 
об обязанности судьи проявлять ува-
жение к обращающимся к ним лицам 
и следить за поддержанием высокого 
уровня компетентности, необходимого 
для решения дел в каждом конкретном 
случае [11]. Положения Хартии требу-
ют от судей осуществлять свои полно-
мочия беспристрастно, сдержанно, с 
уважением к суду и ко всем лицам, ко-
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торые принимают участие в процессе, 
а также эффективно и добросовестно 
без каких-либо неоправданных задер-
жек [12]. 

Подробные же этические прави-
ла содержатся в Бангалорских прин-
ципах поведения судей (Bangalore 
Principles of Judicial Conduct), одо-
бренные резолюцией Экономическо-
го и Социального Совета ООН в 2006 
году. В Преамбуле к этим Принципам 
указывается, что доверие общества к 
судебной системе, а также к ее авто-
ритету в вопросах морали, честности 
и неподкупности судебных органов 
играет первостепенную роль в совре-
менном демократическом обществе, 
поэтому судьи должны относиться к 
своей должности как к уважаемой и 
почетной, понимая степень оказан-
ного им обществом доверия, и при-
лагать все усилия для поддержания и 
дальнейшего развития доверия к су-
дебной системе. Поэтому содержание 
каждого Бангалорского принципа со-
ставляют следующие этические пред-
писания:

– судья не только исключает лю-
бые не соответствующие должности 
взаимоотношения либо воздействие 
со стороны исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти, но и де-
лает это так, чтобы это было очевид-
но даже постороннему наблюдателю 
(принцип «независимость»); 

– поведение судьи в ходе заседа-
ния суда и вне стен суда должно спо-
собствовать поддержанию и росту 
доверия общества, представителей 
юридической профессии и сторон 
судебного процесса в объективно-
сти судьи и судебных органов; судья 
по возможности ограничивает себя в 
совершении действий, могущих по-
служить основанием для лишения 
его права участвовать в судебных за-
седаниях и выносить решения по су-
дебным делам; перед рассмотрением 
дела судья воздерживается от любых 
комментариев, которые могли бы ка-
ким-либо образом повлиять на исход 
дела или поставить под сомнение 
справедливое осуществление процес-
са; судья воздерживается от публич-
ных или иных комментариев, так как 

в противном случае это может пре-
пятствовать непредвзятому рассмо-
трению дела в отношении какого-ли-
бо лица или вопроса; судья заявляет 
самоотвод от участия в рассмотрении 
дела в том случае, если для него не 
представляется возможным вынесе-
ние объективного решения по делу, 
либо в том случае, когда у посторон-
него наблюдателя могли бы возник-
нуть сомнения в беспристрастности 
судьи (принцип «объективность»);

– судья демонстрирует поведение, 
безупречное даже на взгляд посто-
роннего наблюдателя; образ действия 
и поведение судьи должны поддер-
живать уверенность общества в чест-
ности и неподкупности судебных 
органов; недостаточно просто осу-
ществлять правосудие, нужно делать 
это открыто (принцип «честность и 
неподкупность»);

– судья не допускает проявлений 
некорректного поведения при осу-
ществлении любых действий, связан-
ных с его должностью; принимает на 
себя добровольно и охотно ряд огра-
ничений, несмотря на то, что рядо-
вому гражданину эти ограничения 
могут показаться обременительными; 
в своих личных взаимоотношениях с 
адвокатами, имеющими постоянную 
практику в суде, судья избегает ситу-
аций, которые могли бы вызвать обо-
снованные подозрения или создать 
видимость наличия у судьи каких-
либо предпочтений или предвзятого 
отношения; он не участвует в рассмо-
трении дела, если кто-либо из членов 
его семьи выступает в качестве пред-
ставителя какой-либо из сторон или в 
иной форме имеет отношение к делу; 
не предоставляет места своего про-
живания другим адвокатам для прие-
ма клиентов либо встреч с коллегами; 
не должен позволять членам своей 
семьи, социальным и иным взаимо-
отношениям ненадлежащим образом 
влиять на его действия, связанные с 
осуществлением функций судьи, а 
также на принятые им судебные ре-
шения; не вправе использовать либо 
позволять использовать авторитет 
собственной должности для дости-
жения личных интересов, интересов 

членов семьи или любых других лиц; 
не вправе заниматься юридической 
практикой в период нахождения в 
должности судьи; не вправе (равно 
как и члены его семьи) требовать 
либо принимать подарки, ссуды, за-
вещания или помощь в иной форме, 
если это вызвано действиями, кото-
рые судья совершил, намеревался со-
вершить, либо бездействием в связи 
с исполнением своих должностных 
обязанностей; не вправе позволять 
сотрудникам суда, а также иным ли-
цам, находящимся под влиянием су-
дьи, в его подчинении или работаю-
щим под его руководством, требовать 
или принимать любые подарки, если 
заведомо известно, что это вызвано 
его функциями (принцип «соблюде-
ние этических норм»);

– при исполнении судебных обя-
занностей судья не должен словами 
или поведением демонстрировать 
предубеждение в отношении любого 
лица или группы лиц, руководствуясь 
не относящимися к делу основани-
ями5; требует от адвокатов, участву-
ющих в разбирательстве, воздержи-
ваться от демонстрации на словах 
или поведением пристрастности или 
предубеждения на не относящихся 
к делу основаниях, за исключением 
случаев, которые имеют правовое 
значение для предмета судебного раз-
бирательства и могут быть законным 
образом оправданы (принцип «равен-
ство»); 

– судья принимает разумные меры 
для сохранения и расширения своих 
знаний, совершенствования прак-
тического опыта и личных качеств, 
необходимых для надлежащего ис-
полнения им своих обязанностей; 
выполняет их разумно, справедливо 
и оперативно; поддерживает порядок 
и соблюдает этикет в ходе судебных 
разбирательств, ведет себя терпели-
во, достойно и вежливо в отношении 
сторон судебного заседания, присяж-
ных, свидетелей, адвокатов и дру-
гих лиц, с которыми судья общается 
в официальном качестве (принцип 
«компетентность и старательность»).

Кроме указанных предписаний 
обязывающего и запрещающего ха-
рактера, Бангалорскиие принципы 
также содержат уполномочиваю-
щие нормы. В частности, согласно  
с п. 4.16 этого документа судья при 

5 К таким основаниям Бангалорские принципы относят расовую принадлежность, цвет кожи, 
пол, религию, национальное происхождение, касту, нетрудоспособность, возраст, семейное положе-
ние, сексуальную ориентацию, социально-экономическое положение и др.
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отсутствии запретов, содержащихся в 
законе, или иных законных ограниче-
ний, связанных с публичным разобла-
чением, вправе принимать соответ-
ствующие случаю памятные подарки, 
награды и привилегии, если они сде-
ланы без намерения каким-либо обра-
зом повлиять на исполнение им своих 
должностных обязанностей и не име-
ли иных корыстных намерений [13].

Специальные этические стан-
дарты поведения разработаны и для 
служащих органов прокуратуры. 
Прежде всего, такие предписания со-
держатся в Руководящих принципах 
ООН относительно роли обвинителей 
(Guidelines on the Role of Prosecutors) 
1990 года. Эти Принципы предусма-
тривают, что лица, осуществляющие 
обвинение, должны иметь высокие 
моральные качества и способности, 
соответствующую образовательную 
подготовку и квалификацию. В част-
ности, обвинители должны осоз-
навать идеалы и этические нормы, 
присущие их профессии, быть осве-
домленными о конституционных и 
нормативных мерах по охране прав 
обвиняемых и жертв, а также о пра-
вах человека и основных свободах, 
признанных национальным и между-
народным правом; сохранять честь 
и достоинство своей профессии, 
осуществлять свои функции спра-
ведливо, последовательно и быстро, 
уважать и защищать достоинство и 
права человека, избегать какой-ли-
бо дискриминации; рассматривать 
мнения жертв, когда затрагиваются 
их личные интересы, обеспечивать 
ознакомление жертв с их правами в 
соответствии с Декларацией основ-
ных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления вла-
стью [14].

Аналогичные этические предпи-
сания предусмотрены также в Стан-
дартах профессиональной ответ-
ственности прокуроров, их основных 
обязанностях и правах (Standards of 
Professional Responsibility, the main 
duties and rights of prosecutors) 1999 
года, принятых Международной ас-
социацией прокуроров. В этом до-
кументе указывается, что прокуроры 
поддерживают честь и достоинство 
своей профессии; применяют высо-
чайшие стандарты честности и вни-
мательного отношения; стремятся 

быть стойкими, независимыми, бес-
пристрастными; служат интересам 
общества и защищают их; уважают, 
защищают и поддерживают универ-
сальную концепцию о достоинстве и 
правах человека [16].

Этические стандарты поведе-
ния прокуроров определяются и 
так называемыми Будапештскими 
принципами – Европейскими ру-
ководящими принципами этики и 
поведения прокуроров (european 
Guidelines on ethics and Conduct for 
Public Prosecutors, «The Budapest 
Guidelines»), принятыми конферен-
цией Генеральных прокуроров стран-
членов Совета Европы в 2005 году. 
Будапештские принципы во многом 
повторяют этические предписания 
указанных выше документов. Вместе 
с тем, они отдельно уделяют внимание 
поведению прокуроров вне службы.  
В частности, этому вопросу посвящен 
Раздел 4 Будапештских принципов. 
В соответствии с его положениями 
прокуроры в своей личной жизни не 
должны ставить под угрозу честное, 
справедливое и беспристрастное осу-
ществление прокурорской деятельно-
сти; обязаны уважать и соблюдать за-
кон; вести себя таким образом, чтобы 
способствовать сохранению доверия 
общественности к своей профессии; 
не должны использовать для частных 
интересов информацию, ставшую 
им известной в процессе службы; не 
должны принимать подарков, полу-
чать льгот, стимулов от третьих лиц, 
что может негативно отразиться на их 
честности, справедливости и беспри-
страстности [17].

Собственная система этических 
норм установлена также для служа-
щих милиции, пенитенциарных уч-
реждений, таможни и других государ-
ственных органов. В частности, такие 
нормы содержатся в Кодексе поведе-
ния должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка (Code of Conduct 
for Law enforcement Officials), ут-
вержденном резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН № 34/169 от 
17.12.1979, Декларации о полиции 
(Declaration on the Police), принятой 
резолюцией 690 (1979) Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы от 
08.05.1979, Кодексах этики и пове-
дения сотрудников правоохранитель-
ных органов (Code of ethics for Law 

enforcement Officers, Code of Conduct 
for Law enforcement Officers), приня-
тых Генеральной Ассамблеей Интер-
пола в 1999 г., Европейском кодексе 
полицейской этики (The european 
Code of Police ethics), принятом Реко-
мендацией 2001 (10) Комитета мини-
стров Совета Европы от 19.09.2001, 
Европейском кодексе этики работ-
ников пенитенциарных учреждений 
(european Code of ethics for Prison 
Staff), принятом Рекомендацией CM/
Rec (2012) 5 Комитета министров 
Совета Европы от 12.04.2012, Де-
кларации по надлежащему управле-
нию и честности действий таможни 
(Declaration on Good Governance and 
Integrity in Customs), принятой Все-
мирной таможенной организацией 
в 1993 г. (и обновленной в 2003 г.). 
Но рассмотреть все эти документы в 
пределах настоящей статьи не пред-
ставляется возможным.

Выводы. Международные и ев-
ропейские этические стандарты осу-
ществления государственной власти 
представляют собой преимуществен-
но рекомендуемые международными 
и европейскими правительственными 
и неправительственными организа-
циями образцы (нормы) нравственно-
го поведения лиц, уполномоченных 
на выполнение функций государства, 
как на службе, так и вне ее. Такие 
стандарты устанавливаются с целью 
предотвращения коррупционной и 
иной противоправной деятельности в 
сфере государственной власти и обе-
спечения глобального и национально-
го правопорядков в современных де-
мократичных обществах. Этические 
стандарты являются неотъемлемой 
частью социального нормативного 
регулирования профессиональной 
деятельности государственных лиц 
и выступают обязательным услови-
ем надлежащего выполнения ними 
функций государства. Содержащие-
ся в этических стандартах правила 
поведения отражают сложившиеся 
представления людей об общечело-
веческих моральных ценностях – до-
бре, чести, достоинстве, совести, 
гражданской обязанности, справед-
ливости, ответственности и других, 
поэтому такие стандарты являются 
нормами общественной морали, их 
разновидностью. Исследуемые стан-
дарты состоят из оценочных этиче-
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ских категорий и понятий, в связи с 
чем их применение в национальных 
нормативно-правовых системах пред-
полагает разработку подробных кри-
териев оценки нравственного, равно 
как и безнравственного поведения 
лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства.
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Summary
The article investigates the correlation of unconcluded (nonexistent) and void contract. Disclosed the basic criteria of distinguishing 

those categories. Substantiated that nonexistent and void contracts have different legal structure. Particular attention is drawn to the 
analysis of the consequences of a void contract. Analyzed the e. Betti’s theory of nonexistent legal structures. Also disclosed the main 
features of unconcluded contract in comparison with void contract.
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аннотация
В статье рассматривается соотношение незаключенного (несостоявшегося) и недействительного договоров. Раскрывают-

ся основные критерии разграничения указанных категорий. Определено, что незаключенный и недействительный договора 
имеют различную правовую природу. Особенное внимание уделено правовым последствиям недействительного договора. 
Проанализирована теория Э. Бетти о несуществующих правовых конструкциях. Также определены основные признаки неза-
ключенного договора в сравнении с недействительным договором. 

ключевые слова: незаключенный (несостоявшийся) договор, недействительный договор, структура юридического  
факта, дефектный юридический факт, юридические последствия. 

постановка проблемы. Как 
указывает российский циви-

лист Д. Тузов, который на протяжении 
длительного времени занимается изу-
чением европейской правовой доктри-
ны, «правовая фигура» незаключенно-
го договора была создана во Франции 
в 19 веке. Объективным основанием 
для этого стала необходимость «об-
хода» специфического принципа de 
nullites sans texte, который переводился 
как «нет ничтожности без текста» (то 
есть без непосредственного указания 
об этом в тексте закона). Практическая 
проблема заключалась в том, что фран-
цузское законодательство не содер-
жало прямого запрета на заключение 
однополых браков (не устанавливалась 
ничтожность такого рода сделок), что 
было нонсенсом для французского 
общества в 19 веке. С целью лишения 
такого рода сделок юридической силы 
французские юристы обратились к 
правовой конструкции «несуществу-
ющего» брака, которая брала свое на-
чало в каноническом праве. Указан-
ная правовая модель заключалась в 
том, что существовала разница между 
matrimonium nullum (ничтожный брак) 
и matrimonium non existence (несуще-
ствующий брак), а ее содержание было 
следующим: при отсутствии необхо-
димого для существования брака эле-
мента, а именно брачного союза между 
мужчиной и женщиной, даже невоз-

можно было говорить о браке как тако-
вом. В дальнейшем, как указывает ав-
тор, доктрина non existence «вышла за 
рамки своей первичной сферы и стала 
все более экспансивно распространять-
ся на сферу договоров в целом, при-
нимая вид одной из форм договорной 
патологии» [1, c. 33–34].

Несмотря на то, что концепция 
несостоявшегося договора сформи-
ровалась еще в 19 веке, современная 
украинская правовая доктрина не име-
ет устоявшихся правовых позиций по 
этому вопросу. Во-первых, это объ-
ясняется отсутствием необходимого 
нормативного регламентирования, во-
вторых, в силу того, что в советской 
юридической литературе указанная 
правовая конструкция воспринималась 
как проблема доктрины, а не практики, 
с уклоном на терминологическую со-
ставляющую, а не содержательную.

В современной судебной практике 
сформировалась тенденция к увеличе-
нию удельного веса исков, в которых 
требования обосновываются именно 
незаключенностью (несостоятельно-
стью) договора. Еще большую актуаль-
ность вопрос несостоявшегося догово-
ра приобрел после принятия Пленума-
ми Верховного и Высшего хозяйствен-
ного судов Украины Постановлений 
«О судебной практике рассмотрения 
гражданских дел о признании сделок 
недействительными» от 06.11.2009 

№ 9 и «О некоторых вопросах призна-
ния сделок (хозяйственных договоров) 
недействительными» от 29.05.2013 
№ 11 соответственно. Устанавливая ос-
новные принципы практики примене-
ния указанной правовой конструкции, 
судам при рассмотрении соответству-
ющих дел рекомендовано «правильно 
определять момент совершения сдел-
ки», а также учитывать то, что «не мо-
жет быть признана недействительной 
сделка, которая не совершена (договор, 
который не заключен)» (см. п. 8 и п. 2.6 
указанных Постановлений Пленумов 
ВСУ и ВХСУ) [2; 3]. Таким образом, 
на сегодняшний день конструкция не-
состоявшегося договора в украинском 
гражданском праве существует не 
только как гражданско-правовая кон-
цепция, но и как признанная судебной 
практикой.

актуальность исследования за-
ключается в том, что незаключенный 
договор, как и недействительный, об-
условливает отсутствие первичных, 
определенных сторонами, юридических 
последствий. Сходство юридических 
последствий создает конкуренцию ука-
занных правовых конструкций при вы-
боре надлежащего способа защиты. 
Вместе с тем анализ действующего про-
цессуального законодательства позволя-
ет прийти к выводу, что суд лишен права 
выходить за пределы исковых требова-
ний, а выбор ненадлежащего способа 
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защиты является основанием для отказа 
в удовлетворении иска. Так, например, 
Высший хозяйственный суд Украины в 
п. 4.3 Постановления Пленума «О неко-
торых вопросах практики применения 
Хозяйственного процессуального кодек-
са Украины судами первой инстанции» 
от 26.12.2011 № 18 отметил, что суд, 
придя к выводу о том, что предмет иска 
не соответствует установленным зако-
ном или договором способам защиты 
прав, должен отказать в удовлетворении 
иска [4].

Цель статьи заключается в ис-
следовании новых доктринальных 
подходов к вопросу разграничения не-
состоявшегося и недействительного 
договоров, анализе возможности их 
применения.

Отметим, что исторически вопрос о 
незаключенности договора рассматри-
вался в контексте его сосуществования 
с решением вопроса о целесообразно-
сти существования несостоявшегося 
договора как самостоятельного право-
вого явления. Те или иные аспекты 
этого вопроса были предметом иссле-
дования ученых дореволюционного 
периода К. Анненкова, М. Дювернуа,  
Д. Мейера, Г. Шершеневича; в со-
ветской литературе исследования в 
области разграничения указанных 
категорий имели место в работах  
С. Алексеева, М. Агаркова, Д. Ген-
кина, В. Исакова, О. Красавчиковым,  
И. Новицкого, Н. Рабинович, В. Рясенце-
ва, В. Шахматова; в современной юри-
дической литературе отметим работы  
А. Савина, И. Степановой, В. Кияшко, 
Д. Тузова и других.

изложение основного материала. 
Из анализа современной юридической 
литературы можно прийти к выводу о 
сформированности тенденции к пони-
манию несостоявшегося договора как 
правовой конструкции, основаниями 
для квалификации которой являются 
недостатки состава договора как юри-
дического факта. Так, В. Кияшко отсут-
ствие определенного законом состав 
договора (как юридического факта) 
относит к основаниям для квалифика-
ции договора незаключенным [5, c. 7]. 
Похожую позицию занимает А. Савин: 
вместо использования термина «со-
став договора (сделки)» автор пишет 
об «отсутствии всех конститутивных 
элементов договора вследствие или 
преждевременного прерывания форми-

рования его как юридического факта, 
или пропуска в наборе необходимых 
элементов» [6, c. 61]. Об отсутствии 
конститутивных элементов писал и 
французский ученый Р. Саватье: «От 
недействительных следует прежде все-
го отличать несостоявшиеся договоры, 
то есть такие, в которых полностью от-
сутствует один из основных конститу-
тивных элементов, например, догово-
ренность сторон. Отсутствие договора 
не требует в таких случаях какого-либо 
подтверждения. Однако в связи с та-
ким договором могли быть совершены 
определенные действия, а внешние об-
стоятельства таковы, что потерпевший 
должен обратиться в суд для признания 
договора несостоявшимся» [7, c. 279]. 
В то же время высказываются мнения и 
в поддержку включения незаключенно-
го договора к классу недействительных 
сделок. Так, например, О. Гутников пи-
сал, что «несостоявшиеся сделки как 
юридические факты – это лишь раз-
новидность недействительных сделок, 
особенностью которых является лишь 
то, что основания их недействитель-
ности находятся в недостатках юриди-
ческого состава, касающиеся внешней 
стороны действия. Если же под согла-
шением понимать правоотношения, то 
выражение «несостоявшаяся сделка» 
является синонимом выражения «не-
действительная сделка» [8, c. 105].

Однако согласиться или опровер-
гнуть вышеуказанные правовые пози-
ции можно, лишь ответив на вопрос о 
том, в какой мере дефектность (в широ-
ком понимании этого термина) состава 
договора влияет на его правовую при-
роду. Ведь в вышеуказанных Поста-
новлениях Пленумов Верховного суда 
Украины и Высшего хозяйственного 
суда Украины указывается на то, что 
незаключенный договор имеет иную, 
нежели заключенный, правовую при-
роду, именно поэтому к нему не могут 
быть применены правила о недействи-
тельности.

Если предположить, что договор с 
дефектами его состава (как юридиче-
ского факта, сделки) все же не явля-
ется юридическим фактом, то следует 
согласиться с мнением В. Кияшко и А. 
Савина о различной правовой природе 
несостоявшегося и недействительного 
договоров и тезисом Н. Рабинович о 
том, что несостоявшаяся сделка никог-
да не существовала, а потому правовой 

силы лишена быть не может [9, c. 21]. 
Таким образом, констатируется пре-
бывание несостоявшегося договора 
вне правового регулирования. То есть 
действия, формирующие внешние при-
знаки незаключенного договора, не 
имеют значения для права. При другом 
решении поставленного вопроса при-
емлемой является указанная позиция 
О. Гутникова. 

Шаткость суждений о правовой 
природе исследуемых правовых яв-
лений метко отмечены Р. Саватье, ко-
торый писал, что «признание (сделки 
незаключенной) весьма близко к при-
знанию абсолютно недействительной» 
[7, c. 279].

По нашему мнению, решение по-
ставленной проблемы возможно с по-
мощью правового инструментария, 
предложенного итальянским ученым 
Э. Бетти. Основным постулатом кон-
цепции указанного автора является 
отход от формального подхода при 
квалификации юридических фактов, 
который сводится к оценке наличия 
всех необходимых реквизитов, пред-
усмотренных законом для определен-
ного фактического состава, и переходе 
к оценке соответствия фактического 
состава сделки самому понятию сдел-
ки (договора). При этом оценка соот-
ветствия состава сделки ее понятию не 
зависит от валидности (действительно-
сти) такой сделки [1, c. 37–38].

Применяя указанные положения к 
договорам, в первую очередь, решает-
ся вопрос о соответствии фактического 
состава понятию гражданско-право-
вого договора, то есть имеет ли место 
соблюдение всех необходимых консти-
тутивных элементов договора при его 
формировании именно как юридиче-
ского факта. Если договор удовлетво-
ряет требования закона к его понятию, 
то есть констатируется материальное 
существование (потенциальная спо-
собность обусловливать наступление, 
изменение или прекращение юридиче-
ских последствий), то на второй стадии 
происходит его оценка на предмет вы-
полнения законодательно установлен-
ных требований относительно его дей-
ствительности (валидности).

При таком подходе недействитель-
ный договор всегда материально суще-
ствует для права («ничтожество состав-
ляет предикат соглашения» [1, c. 38]), 
а, следовательно, способен приводить к 
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юридическим последствиям, хотя и от-
личным от первоначально определен-
ных его сторонами, а незаключенный 
договор, напротив, не приводит к ка-
ким-либо юридическим последствиям.

Подвергая критике положения ука-
занной теории, Д. Тузов пишет, что 
«главное положение состоит в том, что 
недействительность является пред-
усмотренным нормой правовым след-
ствием, наступающим при отсутствии, 
или, наоборот, наличии некоторых фак-
тических предпосылок, то есть выра-
жением санкции или, во всяком случае, 
диспозиции нормы. На самом же деле 
недействительность не является вы-
ражением ни того, ни другого. Будучи 
простым ненаступлением результата, 
преследуемого лицом, совершающим 
сделку, она не имеет ничего общего с 
санкцией правовой нормы. Не может 
рассматриваться она и в качестве эле-
мента диспозиции, ибо не содержит 
в себе никакого правила поведения. 
«Эффект» ничтожности – это автома-
тическое «последствие», не имеющее 
значения предписания. Таким обра-
зом, если диспозиция предусматривает 
субъективные права и обязанности, то 
положение о недействительности уста-
навливают лишь критерии правовой 
оценки действия. Итак, недействитель-
ность – это не правовое последствие, а 
негативное качество, препятствующее 
акту выполнять абстрактную гипотезу 
нормы и, следовательно, ввести в дей-
ствие диспозицию, произведя тем са-
мым правовые последствия в собствен-
ном смысле». В конце автор резюмиру-
ет, что «так рушится самый главный и 
внешне наиболее убедительный довод 
сторонников анализируемой теории» 
[1, c. 40–41].

Высказанная указанным автором 
позиция требует детального анализа. 
С Д. Тузовым действительно можно 
согласиться относительно того, что 
недействительность не является санк-
цией за нарушение нормы. По этому 
поводу уместно вспомнить О. Лейста, 
который, рассматривая проблему со-
отношения правонарушения с иными 
отклонениями от предписаний норм 
права, писал, что в тех случаях, когда 
правовая норма устанавливает опреде-
ленный порядок, но не содержит запре-
та отступать от него, не может быть и 
речи о правонарушении и о «санкции»; 
за несоблюдение нормы и следовали 

любые неблагоприятные последствия 
[10, c. 56].

Действительно, ГК Украины не со-
держит прямого запрета относительно 
несоблюдения условий действительно-
сти сделки, однако нарушение указан-
ных норм приводит к другим «неблаго-
приятным последствиям», о которых 
писал О. Лейст, в форме отсутствия у 
образованной таким образом юридиче-
ской конструкции способности приво-
дить к возникновению, изменению или 
прекращению правовых последствий, 
то есть недействительности.

Однако, по нашему мнению, кри-
тика недействительности как диспози-
ции нормы является необоснованной. 
Принцип свободы договора определен 
в п. 3 ч. 1 ст. 3 ГК Украины в качестве 
одного из общих принципов граждан-
ского законодательства. Именно на 
этом принципе основывается субъек-
тивное гражданское право на вступле-
ние в договорные отношения и сво-
бодное определение условий договора  
(ч. 1 ст. 627 ГК Украины). Но, как указа-
но в ч. 1 ст. 13 ГК Украины, гражданские 
права лицо осуществляет в пределах, 
предоставленных ему договором или 
актами гражданского законодательства. 
Нормы, устанавливающие требования, 
соблюдение которых необходимо для 
действительности сделки, регламенти-
руют отношения, которые имеют место 
между сторонами договора при его за-
ключении и выполнении, устанавливая 
правовые ориентиры, которые должны 
быть соблюдены, если стороны желают 
достичь правового результата.

В. Грибанов писал, что «если со-
держание субъективного гражданского 
права может быть охарактеризовано 
как общий тип возможного поведения 
уполномоченного лица, санкциони-
рованного объективным правом, то 
содержание процесса его реализации 
сводится к совершению уполномочен-
ным лицом реальных, конкретных дей-
ствий, в которых находят свое выраже-
ние как воля самого уполномоченного 
лица, так и специфические особенно-
сти конкретного случая» [11, c. 45]. Из 
указанного следует, что несоблюдение 
требований о действительности сдел-
ки является своего родом выходом за 
пределы осуществления субъективного 
права на заключение договора, а недей-
ствительность является той правовой 
границей, которая лимитирует (ограни-

чивает) указанное субъективное право.
Считаем, что содержание нормы, 

с диспозиции которой следует недей-
ствительность сделки, заключается в 
следующем: в случае несоблюдения 
требований, необходимых для дей-
ствительности сделки, первоначальное 
(определенное сторонами договора) 
обязательство изменяется, и возника-
ет совокупность других, связанных с 
недействительностью правовых отно-
шений, в частности обязательство по 
взаимному возвращению полученного 
имущества или компенсации его стои-
мости, если такое возвращение невоз-
можно (реституция) (согласно ч. 1 ст. 216  
ГК Украины), возмещение убытков 
и морального вреда (ч. 2 ст. 216 ГК 
Украины). При этом следует заметить, 
что по своему содержанию категория 
«изменение правоотношения» предпо-
лагает, во-первых, прекращение перво-
начального правоотношения, а, во-
вторых, возникновение нового. 

Таким образом, недействитель-
ность, как нам представляется, являет-
ся диспозицией статьи, предусматри-
вающей правовое регламентирование 
гражданско-правового договора, усло-
вия которого выходят за пределы субъ-
ективного права на свободное опреде-
ление условий договора.

При этом согласиться с высказан-
ным Д. Тузовым тезисом о том, что 
недействительность является «отрица-
тельным качеством», которое препят-
ствует акту выполнять абстрактную ги-
потезу нормы, также нельзя. Согласно 
ч. 1 ст. 202 ГК Украины сделкой являет-
ся действие лица. Таким образом, пред-
полагая верность тезиса Д. Тузова, «от-
рицательным качеством» должно обла-
дать само действие, то есть заключение 
договора, передача имущества и тому 
подобное. Одновременно одни и те же 
действия в условиях различного право-
вого регулирования могут приводить 
как к возникновению действительного 
обязательства, так и недействительно-
го: так, например, приобретение юри-
дическим лицом-нерезидентом земель 
сельскохозяйственного назначения на 
основании гражданско-правового до-
говора будет иметь последствием не-
действительность такого договора в 
силу того, что это противоречит дей-
ствующему земельному законодатель-
ству, однако при отсутствии такого за-
прета сделка была б действительной. 
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Из этого следует, что само действие 
не может обладать каким-либо «отри-
цательным качеством», приводящим к 
недействительности. Считаем, что не-
действительность может быть установ-
лена лишь на основании диспозиции 
нормы, которую в системе образуют 
правила о требованиях, необходимых 
для действительности сделки вместе с 
правилами ст. 215 ГК Украины, уста-
навливающие основания для недей-
ствительности сделки.

Из положений теории Э. Бетти сле-
дует, что незаключенный договор – это 
«еще не договор», не юридический 
факт в силу того, что состав его эле-
ментов не отвечает понятию договора 
как юридического факта. Отсутствие 
способности обусловливать насту-
пление, изменение или прекращение 
правоотношений объясняется тем, что 
внешне похожие на договор действия 
сторон не являются релевантными для 
права. Основаниями для квалифика-
ции договора незаключенным явля-
ется оценка его фактического состава 
на предмет соответствия определению 
договора в широком смысле, включая 
нормы, устанавливающие процедуру 
его заключения и момент возникнове-
ния (заключения). 

Недействительный договор, напро-
тив, является юридическим фактом и 
характеризуется «потенциальной спо-
собностью» создавать, изменять или 
прекращать юридические правоотно-
шения. Ненаступление первичных пра-
вовых последствий в недействитель-
ных договорах обусловлено прямым 
действием нормы закона.

В связи с тем, что законом рести-
туция определяется правовым послед-
ствием исключительно недействитель-
ного договора, ее положения не могут 
быть применены к несостоявшемуся 
договору (в том числе и положения о 
«конфискационных санкциях» за нару-
шение общественного порядка).

При одновременном наличии ос-
нований для квалификации договора 
незаключенным и недействительным, 
преимущественному применению под-
лежат нормы о незаключенности по-
следнего, ведь только заключенный до-
говор может быть предметом проверки 
на валидность (действительность).

Как правильно отмечал В. Исаков, 
который писал, что «несостоятельность 
и недействительность факта близки по 

юридическому значению, однако не 
тождественны, в связи с тем, что для 
наступления их правовых последствий 
может быть предусмотрен различный 
процедурно-процессуальный порядок. 
Законодательство допускает в извест-
ных случаях возможность исправления 
недействительных фактических пред-
посылок и придания им юридической 
силы» [12, c. 120]. Незаключенный до-
говор, в отличие от недействительного, 
не может быть восстановлен в юри-
дической силе. Валидация по своему 
содержанию сводится при наступле-
нии известных обстоятельств к отме-
не требования закона о «блокировке» 
юридических последствий, которые 
устанавливают нормами права о недей-
ствительности договора.

В п. 2.4 Постановления Пленума 
Высшего хозяйственного суда Украи-
ны «О некоторых вопросах признания 
сделок (хозяйственных договоров) не-
действительными» от 29.05.2013 № 11 
указано, что стороны также не лишены 
права совершить сделку о внесении из-
менений в сделку с целью приведения 
ее в соответствие с законом (кроме из-
менения цены в договоре после его вы-
полнения) [3]. По аналогии указанные 
положения не могут быть применены в 
отношении несостоявшегося договора, 
ведь нельзя внести изменения в то, что 
не имеет значения для права.

Обобщая полученные результа-
ты, можно прийти к выводу о том, что 
правовые конструкции несостоявше-
гося и недействительного договоров, 
несмотря на сходство юридических 
последствий, характеризуются раз-
ной правовой природой и существуют 
«изолированно» друг от друга. Такая 
«изолированность» объясняется тем, 
что недействительные договоры, войдя 
в правовую плоскость, не создают пер-
воначально определенных сторонами 
правовых последствий, однако одно-
временно являются основаниями для 
возникновения других правовых по-
следствий, а именно возмещения убыт-
ков и морального вреда, а также при-
менения реституции в случае передачи 
имущества. Недействительность воз-
никает из диспозиции нормы, которую 
в системе образуют нормы о требова-
ниях, необходимых для действитель-
ности сделки, и правила о ст. 215 ГК 
Украины, которые определяют основа-
ния недействительности сделки. Ука-

занная норма регламентирует правовые 
последствия, возникающие при выходе 
за пределы субъективного права на сво-
бодное определение условий договора. 
Незаключенный (несостоявшийся) 
договор – это «еще не договор». На-
рушение правил, регламентирующих 
порядок заключения договора, а также 
норм о моменте заключения (возник-
новения) договора производят к тому, 
что произведенные действия сторон 
вообще не имеют значения (не реле-
вантны) для права. Именно поэтому 
незаключенным договор не является 
основанием для взыскания убытков и/
или морального вреда, а на имущество, 
переданное по такому «договору», рас-
пространяются правила об обогащении 
без соответствующего правового ос-
нования. К незаключенному договору 
(по аналогии с недействительным), не 
могут быть применены правовые меха-
низмы валидации (обновления юриди-
ческой силы), в том числе путем внесе-
ния изменений в сделки с целью при-
ведения его в соответствие с законом. 
Как действие не может быть значимым 
и не значимым для права, так и дого-
вор не может быть незаключенным и 
недействительным одновременно. По-
этому в случае конкуренции оснований 
для признания договора недействи-
тельным и квалификации незаключен-
ным, преимущество имеют последние, 
ведь соответствующий правовой ре-
жим непосредственно зависит от того, 
являются ли действия, совершенные с 
целью установления соответствующих 
обязательственных правоотношений, 
значимыми для права. 
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Summary
The article analyzes the key categories of criminal law, at the same time as the main 

objects for comparison are asked to select two adjacent categories – crime and criminal 
legal conflict. The author, citing the relevant arguments, finds that despite the obvious 
similarities and interconnectedness can not be identified penal conflicts and crime. 
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аннотация
В статье проводится анализ ключевых уголовно-правовых категорий, при этом 

в качестве основных объектов для сравнения предлагается выбрать две смежные 
категории – преступления и уголовно-правового конфликта. Автор, приводя соот-
ветствующие аргументы, приходит к выводу о том, что, несмотря на очевидное 
сходство и взаимосвязанность, нельзя отождествлять уголовно-правовые кон-
фликты и преступления.

ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, уголовное правонарушение, 
преступление, уголовный проступок.

постановка проблемы. Из-
учение уголовно-правовых 

конфликтов вряд ли можно признать 
полным без использования сравнитель-
ного метода исследования, который, по 
нашему мнению, позволит выделить 
наиболее характерные черты (отличи-
тельные и схожие) именно того явле-
ния, которое выступает предметом ана-
лиза в статье.

актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по соотношению уголовно-пра-
вового конфликта и преступления.

Научный анализ проблем, которые 
прямо или косвенно связаны с пред-
метом исследования статьи, осущест-
влялся многими отечественными и 
зарубежными учёными, среди них:  
Х.Д. Аликперов, П.П. Андрушко,  
Ю.В. Баулин, Л.В. Головко, А.А. Ду-
доров, В.Т. Дзюба, И., М.И. Коржан-
ский, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова,  
О.М. Литвак, Н.И. Мельник, В.Н. Сми-
тиенко, Н.С. Таганцев, П.В. Хряпин-
ский, Н.И. Хавронюк, С.Д. Шапченко, 
В.И. Шакун и другие.

Целью статьи является исследова-
ние двух смежных категорий – престу-
пления и уголовно-правового конфлик-
та, поиск соответствующих аргумен-

тов, их сходства (взаимосвязанности) и 
основных отличительных черт. 

изложение основного материа-
ла. В качестве объектов для сравнения 
предлагается выбрать две смежные 
категории – преступления и уголов-
но-правового конфликта. При этом за 
основу возьмем гипотезу о том, что, 
несмотря на очевидное сходство и 
взаимосвязанность, нельзя отождест-
влять уголовно-правовые конфликты 
и преступления. Таким образом, не 
все преступления являются уголовно-
правовыми конфликтами, но любой 
уголовно-правовой конфликт является 
преступлением. При этом важным яв-
ляется тот факт, что противоречия, воз-
никающие в сфере уголовно-правовых 
отношений, не всегда являются уголов-
но-правовым конфликтом. 

Но подобного рода утверждения 
кажутся обоснованными только при 
условии признания уголовно-право-
вого конфликта практической формой 
воплощения преступления в реальной 
жизни, то есть только как внешнего 
проявления преступного поведения. 

Например, приговором суда первой 
инстанции ЛИЦО_1 осуждено за то, 
что оно, занимая должность главного 
специалиста Киевской городской го-
сударственной администрации, буду-
чи должностным лицом, занимающим 
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ответственное положение, и которому 
в соответствии с Законом Украины  
«О государственной службе» присво-
ен 11 ранг государственного служа-
щего, 14.06.2010 в 11 ч. в помещении 
кафе «Эль-Кафа» торгового центра 
«Метроград», расположенного между 
ул. Красноармейской и Бессарабской 
площадью в г. Киеве, получило от 
представителя Чешской холдинговой 
компании «JаsАгt» ЛИЦА_2 3 тыс. 
долларов США (часть обусловленной 
ранее взятки в размере 20 тыс. долла-
ров) за содействие в получении пись-
менного ответа Главного управления 
по вопросам внутренней политики 
исполнительного органа Киевского 
городского совета с разрешением на 
проведение музыкального фестиваля 
«Европа идет в Украину». ЛИЦО_1 
передало ЛИЦУ_2 указанное письмо 
от 31.05.2010, в котором было указано, 
что КГГА приняла во внимание пись-
мо компании «JаsАгt» о проведении 
26.06.2010 музыкального фестиваля на 
Контрактовой площади в г. Киеве. Не-
посредственно после этого ЛИЦО_1 
было задержано сотрудниками БКОП 
УСБУ в г. Киеве. При осмотре вещей у 
него было обнаружено и изъято 3 тыс. 
долларов США, полученные им как 
часть взятки в 20 тыс. долларов США. 
Вторую часть взятки в размере 17 тыс. 
долларов США ЛИЦО_1 получить не 
смогло в силу обстоятельств, от него не 
зависящих [1]. 

Несмотря на то, что было соверше-
но преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 368 УК Украины, ни одна из сторон 
(«взяткодатель-взяткополучатель»), не 
находились в уголовно-правовом кон-
фликте друг с другом. Более того, их 
действия и интересы были взаимосвя-
заны и находились в определенной гар-
монии. Единственное, чему противо-
речили их действия, так это требовани-
ям-запретам уголовного закона, ранее 
установленным государством. 

А если конкретнее, то неправомер-
ные действия государственного служа-
щего совершались вопреки установ-
ленному законодательством или упол-
номоченным органом порядку оплаты 
труда, согласно которому деятельность 
по службе в отношении физических и 
юридических лиц со стороны долж-
ностных лиц должна осуществляться 
неподкупно и финансироваться за счет 
средств государства, органов местного 

самоуправления, государственных и 
коммунальных предприятий, учрежде-
ний, организаций [2, с. 454]. 

Вышеприведенный пример из 
судебной практики лишний раз под-
тверждает мысль о том, что преступле-
ния не всегда имеют форму уголовно-
правового конфликта. При этом уголов-
но-правовой конфликт может не возни-
кать не только в тех преступлениях, где 
потерпевшей стороной является госу-
дарство или общество (в частности, не-
законное обращение с оружием, боевы-
ми припасами или взрывчатыми веще-
ствами; преступления в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров 
и других преступлений против здоро-
вья населения), но и в преступлениях 
против личности, которые справедливо 
воспринимаются и уголовно-правовой 
доктриной, и практикой как наиболее 
общественно опасные (имеются в виду 
преступления против жизни и здоро-
вья, против свободы, чести и достоин-
ства, против половой свободы и непри-
косновенности личности). 

К числу «бесконфликтных» престу-
плений (при определенных условиях, 
например, если пострадавший не осоз-
нает преступного характера действий, 
направленных против него; или же во-
обще не возражает против совершения 
подобных действий – поддерживает 
их, желает их совершения («согласие 
потерпевшего»); не знает о самом фак-
те совершения преступления и тому 
подобное) можно отнести достаточно 
широкий перечень.

Важным аспектом проблематики, 
которая анализируется в статье, явля-
ется также акцентирование внимания 
на том, что потенциальный конфликт 
в пределах этой категории преступле-
ний может иметь место не после на-
ступления самого юридического факта 
(совершения соответствующего пре-
ступления, когда между сторонами 
только возникают уголовно-правовые 
отношения), а с момента привлечения 
преступника к уголовной ответствен-
ности. Но, подчеркиваем, конфликт та-
кого рода является правомерным, име-
ет иную правовую природу, не является 
преступлением, а потому происходит, 
не выходя за пределы правопримени-
тельных отношений, возникающих в 
связи с восстановлением нарушенных 
прав личности. 

Поскольку понятие преступления 
в уголовном праве является главным 
(фундаментальным), оно традиционно 
определяется в уголовном законе, при-
чем это характерно как для украинско-
го государства, так и для других стран 
постсоветского пространства. Так, в 
ч. 1 ст. 11 действующего Уголовного 
кодекса Украины отмечается: «престу-
плением является предусмотренное на-
стоящим Кодексом общественно опас-
ное виновное деяние (действие или 
бездействие), совершенное субъектом 
преступления». По сравнению с пре-
дыдущим Уголовным кодексом (1960) 
понятие преступления претерпело 
определенные редакционные измене-
ния – теперь законодатель не приводит 
перечня объектов преступного посяга-
тельства, и кроме указания на обще-
ственную опасность и противоправ-
ность преступного деяния, указывает, 
что признаком преступления является 
совершение субъектом преступления, 
предусмотренного УК деяния. 

Нетрудно убедиться в том, что об-
новленное определение, предложенное 
законодателем, является формально-
материальным и базируется на устой-
чивом в теории права понятии право-
нарушения – общественно опасного 
или вредного деяния (действия или 
бездействия), которое нарушает норму 
права. Его характерной особенностью 
является противоправность действия 
или бездействия субъекта обществен-
ных отношений. Речь о нарушении 
установленного правопорядка, невы-
полнение возложенных на физиче-
ских и юридических лиц обязанностей  
[3, с. 47–48]. 

Известный криминолог США Г. Зер 
аргументированно указывает на неэф-
фективность подобных подходов к по-
ниманию преступления и справедливо 
отмечает, что в нашем обществе право-
судие представляется как применение 
законов. Преступление определяется 
как нарушение закона. Вместо того, 
чтобы обратить внимание на причи-
ненную боль или переживания жертвы 
и преступника, мы сосредотачиваемся 
на акте нарушения закона. Акт нару-
шения закона, а не вред или конфликт, 
определяет преступление и запускает 
юридический процесс. Акцент на нару-
шении закона – именно то, что позво-
ляет определить преступление и вину 
в сугубо юридических категориях. Мо-
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ральные и социальные аспекты стано-
вятся не только вторичными, а вообще 
такими, которые не имеют никакого 
отношения к делу. Контекст события 
не рассматривается, за исключением 
прямой юридической потребности в 
каком-либо аспекте. Социальные, нрав-
ственные и личные факторы касаются 
дела только тогда, когда они юридиче-
ски признаны как относящиеся к делу. 
Вопросы социальной справедливости 
редко когда чего-то касаются. Решаю-
щее значение имеет «преступный по-
ступок», который определяется узко и 
чисто технически [4, с. 65–66]. 

В какой-то мере подтверждает его 
мнение и норвежский криминолог 
Нильс Кристи, который справедли-
во замечает: юридическое обучение и 
подготовка – это тренировка на упро-
щение. Это натренированная неспо-
собность видеть все ценности, задей-
ствованные в ситуации, а вместо это-
го – только отбирать исключительно 
необходимые юридические аспекты, 
то есть такие, которые отобраны вер-
ховными жрецами системы как необ-
ходимые, соответствующие [5]. То есть 
если установление противоправности 
преступного деяния будет оставаться 
приоритетной целью для правопри-
менителя, при это он в дальнейшем 
будет считать, что преступление на-
носит вред государству и обществу, 
то уголовный закон все больше станет 
отдаляться от обычного человека и тем 
самым не будет выполнять свое основ-
ное предназначение, которое закрепле-
но в ч. 1 ст. 1 УК Украины, – правовое 
обеспечение охраны прав и свобод 
человека и гражданина от преступных 
посягательств. 

С момента принятия нового Уголов-
ного процессуального кодекса Украины 
интерес юридической общественности 
к определению дефиниции уголовных 
правонарушений (преступлений), их 
классификации и надлежащей диффе-
ренциации существенно возрастает. 
Подобный ажиотаж объясняется тем, 
что теперь в действующем УПК Укра-
ины фактически используется новое 
родовое понятие – уголовное право-
нарушение (без соответствующего 
разъяснения его содержания законода-
телем) и дифференцируется уголовная 
ответственность лиц, совершивших 
преступления и уголовные проступ-
ки. Очевидно, именно на преодоление 

этого законодательного пробела и был 
направлен проект Закона Украины  
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Украины относительно введе-
ния института уголовных проступков» 
(реестр № 1202 от 08.01.2013). 

Не прибегая к тщательному ком-
ментированию всего законопроекта, 
отметим, что он снова (как и предыду-
щие практически идентичные его вари-
анты № 10126 от 28.02.2012 и № 10146 
от 03.03.2012) повторяет те же ошибки 
и игнорирует многочисленные замеча-
ния и предложения экспертной среды. 
Следует согласиться с мнением специ-
алистов Главного научно-экспертного 
управления Верховной Рады Украины, 
которые в соответствующем заключе-
нии справедливо отмечают «введение 
понятия уголовных правонарушений» 
и связанного с этим разделения обще-
ственно опасных деяний на категории 
преступлений и уголовных проступ-
ков, что является достаточно трудоем-
ким процессом, для которого, на наш 
взгляд, недостаточно формального 
переименования понятия «преступле-
ние» на «уголовное правонарушение», 
переноса менее тяжких преступлений 
в отдельную Книгу 2 Особенной части 
проекта УК «Об уголовных проступ-
ках» и установления за них наказания 
в виде штрафа, лишения специально-
го права, предоставленного лицу, ли-
шения права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, общественных 
работ, исправительных работ и ареста 
(см. статью 51–1 проекта УК). К тому 
же до сих пор так и не обоснована 
должным образом целесообразность 
такой «перестройки» уголовного зако-
нодательства. 

Следует принимать во внимание и 
то, что в Конституции Украины упо-
требляется именно термин «преступле-
ние» (статьи 30, 31, 34, 39, 60, 62, 76, 92 
(п. 22), 111), нет никаких упоминаний 
ни об «уголовных правонарушениях», 
ни об «уголовных проступках». По-
этому указанная выше «перестройка», 
основанная на внесении соответствую-
щих терминов в новый Уголовный про-
цессуальный кодекс Украины, является 
весьма сомнительной с точки зрения ее 
соответствия конституционным поло-
жениям и терминологии. 

На наш взгляд, острой необходи-
мости во введении в уголовное зако-

нодательство Украины категории уго-
ловных проступков нет. Фактически, 
такие «проступки», исходя из вида и 
размера санкций за их совершение, 
предлагаемых проектом УК, являются 
ничем иным, как преступлениями не-
большой тяжести. К тому же четкого 
разграничения уголовных проступков 
и преступлений небольшой тяжести в 
Общей части проекта УК не проведе-
но. В частности, в соответствии с ч. 2  
ст. 12 проекта УК преступлением не-
большой тяжести является преступле-
ние, за которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
не более двух лет или другое, более 
мягкое наказание, за исключением ос-
новного наказания в виде штрафа в раз-
мере свыше трех тысячи необлагаемых 
минимумов доходов граждан [6]. 

Единственным критерием отнесе-
ния того или иного деяния к категории 
уголовных проступков в соответствии 
с предписаниями ч. 4 ст. 11 проекта 
УК является его «помещение» в Кни-
гу 2 («Об уголовных проступках») 
Особенной части настоящего Кодекса. 
При этом отсутствие таких видов на-
казаний, как лишение или ограничение 
свободы, а также штрафа свыше трех 
тысяч необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан, характерна для санкций 
статей проекта УК, которые предусма-
тривают ответственность как за пре-
ступления небольшой тяжести, так и за 
уголовные проступки. 

То есть, возвращаясь к критерию 
разделения уголовных правонаруше-
ний на преступления и уголовные про-
ступки только по нормативному при-
знаку (противоправности), отметим, 
что подобный подход фактически ото-
ждествляет их, не позволяя отделить 
по содержанию, и указывает на непо-
нимание ключевых признаков престу-
пления, а потому представляется очень 
опасной тенденцией. 

Действительно, преступление – это 
соответствующее деяние, прямо пред-
усмотренное и запрещенное уголов-
ным законом. И в этом выражается 
наиболее важный принцип уголовного 
права – нет преступления без указания 
о нем в законе (nullum crimen sine lege). 
Однако, как верно отмечает профессор 
М.И. Коржанский, обратная сторона 
этого принципа должна заключаться 
в том, чтобы и в уголовный закон не 
помещались огульно, без достаточных 
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оснований любые деяния, независимо 
от того, что кто-то этого очень желает. 
Ведь в законотворчестве произвол не-
допустим. И первым правилом долж-
но стать соответствие запрещенного 
деяния признакам преступления. То 
есть, если преступление – это запре-
щенное уголовным законом деяние, 
то и запрещенное деяние должно быть 
преступлением, то есть иметь все при-
знаки преступления. Только при таком 
условии в уголовном законе не будут 
иметь места статьи о деяниях, которые 
признаны преступлениями только фор-
мально [7, с. 54–55]. 

Кстати, подобного рода формаль-
ный (или даже формалистский) подход 
к определению преступления только 
лишь через юридические признаки 
(природу) в свое время критиковал  
Н.С. Таганцев. Ученый справедливо от-
мечал, что «если мы будем в преступле-
нии видеть только посягательство на 
норму по велению правопорождающей 
авторитетной воли, которая создает для 
одной стороны право требовать под-
чинения этим повелениям, а для дру-
гой – обязанность такого подчинения, 
будем предоставлять исключительное 
значение момента противоправности 
содеянного, то преступление станет 
формальным, непригодным для жизни 
понятием, которое напоминает убежде-
ние времен Петра Великого, который 
считал и мятеж, и убийство, и ношение 
бороды, и порубку заповедного дерева 
равно важными деяниями, достойны-
ми смертной казни, ибо все это вино-
вный делал, не боясь царского гнева»  
[8, с. 50]. 

Убеждены, что подобные подходы 
формулировки дефиниции уголовного 
правонарушения-преступления-уго-
ловного проступка грубо противоречат 
принципам криминализации, следова-
тельно, неизбежно приведут к углубле-
нию существующего законодательного 
произвола. Поскольку законодатель 
будет иметь неограниченные возмож-
ности для отнесения того или иного 
деяния к категории преступлений или 
уголовных проступков без надлежаще 
обоснованной аргументации такого 
решения (руководствуясь, например, 
субъективными соображениями, конъ-
юнктурными побуждениями или поли-
тической целесообразностью). 

Учитывая вышесказанное, при-
ходится констатировать следующий 

факт: в уголовно-правовой доктрине 
до сих пор нет единого подхода к опре-
делению преступлений и критериев 
их классификации, а в действующем 
уголовном законе и многочисленных 
законопроектах соответствующая де-
финиция носит довольно абстрактный 
(неконкретизированный) характер. 
Кроме того, традиционная модель ана-
лиза преступлений почти не уделяет 
внимания характеру межличностного 
взаимодействия между преступником 
и потерпевшим, которое происходит на 
этапе допреступной деятельности, хотя 
последний является немаловажным 
элементом при осуществлении уголов-
но-правовой квалификации. Именно 
поэтому преступление (в контексте на-
шего исследования) следует рассматри-
вать в качестве теоретической модели, 
неотъемлемыми частями которой явля-
ются элементы юридического состава, 
а также в качестве уголовно-правовых 
отношений или фактического состоя-
ния с соответствующей динамикой об-
щественных связей-взаимоотношений. 
При этом уголовно-правовой конфликт 
воспринимается как относительно са-
мостоятельная стадия динамической 
системы преступления, в рамках кото-
рой и происходит нескрываемое (от-
крытое) противоборство преступника 
и потерпевшего. 

«Кстати, межличностный аспект 
преступления напоминает нам, что 
преступление всегда содержит в себе 
определенный конфликт [9]. Некото-
рые европейские ученые, работающие 
над поиском нового «объектива», то 
есть нового видения преступления и 
наказания, призывают нас к определе-
нию преступления как формы конфлик-
та. Наконец, преступление порождает 
межличностный конфликт, а иногда и 
само является его порождением. Бес-
спорно, преступление тесно связано с 
другими формами несправедливости 
и конфликтами в обществе. При над-
лежащем подходе много таких ситу-
аций могли бы стать материалом для 
исследования с целью определения,  
которые из них следует считать престу-
плениями.

М.М. Форчун предостерегает: 
определение преступления как кон-
фликта может завести в тупик и даже 
является опасным. Например, в случа-
ях бытового насилия мы слишком часто 
определяем насильственные действия с 

серьезными последствиями просто как 
конфликт, вышедший из под контроля. 
Как следствие, возникает тенденция 
обвинять жертву. Такой подход также 
предусматривает, что насилие считает-
ся сугубо эскалацией, развертыванием 
конфликта, то есть насилие приравни-
вается к разворачиванию конфликта. 
Как напоминает нам М.М. Форчун, это 
не так, поскольку эти вещи изначаль-
но разные по сути. Разница в точках 
зрения и спор по этому поводу – одно 
дело, но физическое нападение одного 
человека на другого – совсем другое. 

Вследствие своего межличностно-
го характера преступление содержит в 
себе конфликт. При этом отождествле-
ние преступления с конфликтом может 
повести нас в неверном направлении 
и отвлечь от других, более важных во-
просов» [10, с. 144]. 

Вывод. Итак, подводя итоги и не 
претендуя на абсолютную объектив-
ность, отметим, что для нужд уголов-
но-правовой науки нами предлагается 
следующее определение: уголовно-
правовой конфликт – это форма ак-
тивного противоправного поведения, 
предусматривающая открытое проти-
востояние преступника и потерпевше-
го, результатом которой является со-
вершение преступления.
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аннотация
Исследуется процесс формирования правового статуса Православной церкви в 

условиях становления Польского государства. Показаны особенности положения 
Православной церкви в Польше после Первой мировой войны. Проанализированы 
основные статьи Конституции Польши 1921 г., регламентирующие положение Пра-
вославной церкви. Раскрыта специфика взаимоотношений Православной церкви с 
Польским государством периода борьбы польского народа за независимость.

ключевые слова: Православная церковь, Польское государство, правовой 
статус, конституция, религиозные объединения, свобода совести и вероисповеда-
ния, национальные меньшинства.

постановка проблемы. Собы-
тия последних месяцев в Укра-

ине свидетельствуют, что практически 
все политические силы независимо от 
того, к какому лагерю они принадлежат, 
разыгрывают «религиозную карту», пы-
таясь превратить церкви в орудие воз-
действия на электорат. Наиболее под-
ходящим религиозным материалом для 
этого, способным принимать необходи-
мую для заказчиков форму, стали Пра-
вославные церкви. Проблемой на пути 
утверждения традиционной для право-
славия системы отношений между госу-
дарством и церковью является наличие 
в религиозном поле Украины трех пра-
вославных церквей: Украинской право-
славной церкви Киевского патриархата 
(УПЦ КП), Украинской Автокефальной 
православной церкви (УАПЦ) и Украин-
ской православной церкви Московского 
патриархата (УПЦ МП), остро оппо-
нирующих друг другу. Для украинской 
власти такая ситуация является сложной 
и нежелательной. Поддерживая одну из 
церквей, Украинская власть рискует на-
толкнуться на оппозицию других. По-
этому политические силы, находящиеся 
у власти, пытаются разными способами 
сбалансировать свои отношения с церк-
вями. Недальновидной является поли-

тика тех политических сил, которые от-
крыто выражают свою приверженность 
только определенным конфессиям.

Сегодняшняя ситуация в Украи-
не характеризуется тем, что все три 
православные конфессии, независимо 
от того, каково их отношение к неза-
висимому Украинскому государству, 
пытаются заручиться поддержкой вла-
сти. При этом трудно спрогнозировать 
действия новоизбранных украинских 
политиков в сфере религиозных от-
ношений. Непредсказуемость и непо-
следовательность действий властных 
структур ставит иерархов украинских 
церквей в тяжелое положение. Сегодня 
Церковь и власть должны совместно 
отстаивать государственные ценности. 
Об этом сказал президент Украины 
Петр Порошенко во время встречи с 
предстоятелем Украинской православ-
ной церкви (Московского патриархата) 
митрополитом Киевским и всея Украи-
ны Онуфрием. Президент отметил, что 
Церковь сегодня нуждается в единстве 
и диалоге [17].

актуальность теми исследования 
подтверждается тем, что в решении 
проблемных аспектов государственно-
церковных отношений важным являет-
ся учет исторически правого опыта для 
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предотвращения ошибок в будущем. 
Показательным в этом контексте может 
стать исследование правового статуса 
Православной церкви в межвоенной 
Польше.

В условиях тоталитарного Совет-
ского Союза задекларированная про-
блема практически не исследовалась 
отечественной марксистско-ленинской 
наукой. Только украинскими исследо-
вателями, проживающими за рубежом, 
были опубликованы несколько работ, 
посвященных историческим аспектам 
проблемы [7; 8; 10].

Больше внимания проблеме право-
вого статуса Православной церкви меж-
военного периода и времен Польской 
Народной Республики уделяли польские 
ученые [13; 15; 12]. Однако правовые 
аспекты взаимоотношений Православ-
ной церкви с Польским государством 
освещены в них лишь эпизодически и 
с явными элементами идеологизиро-
ванных стереотипов. Лишь отдельные 
польские исследователи, в частности 
М. Папежинская-Турек, в своих работах 
показывали попытки Польского госу-
дарства превратить Православную цер-
ковь в инструмент ассимиляционной 
политики украинского населения [14].

В настоящее время современными 
отечественными исследователями опу-
бликован ряд работ по истории Поль-
ши и украино-польских отношений 
межвоенного периода [6, с. 3]. Однако 
правовые аспекты, проблемы в них рас-
сматриваются преимущественно в исто-
рическом контексте. Вышеупомянутое 
позволяет утверждать, что эта проблема 
еще не нашла должного освещения в от-
ечественной правовой науке.

Актуальность и недостаточное 
освещение проблемы отечественной 
правовой наукой приводит к таким це-
лям и задачам исследования проблемы:  
1) проанализировать труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, посвящен-
ные указанной проблеме; 2) осуще-
ствить правовую оценку законодатель-
ной базы Польского государства в сфере 
государственно-религиозных отноше-
ний; 3) осветить процесс оформления 
правового статуса Православной церк-
ви в условиях становления Польского 
государства.

изложение основных материалов. 
Первая мировая война повлекла рас-
пад недавно могущественных империй 
и возникновение новых национальных 

государств. Получив независимость, 
Польша получила в наследство от Рос-
сийской империи значительную часть 
ее территории с украинским населе-
нием. Перепись населения в Польше, 
которая проводилась в 1921 г., показа-
ла, что поляки в государстве составили 
69%, а украинцы– 14% [3, с. 236]. Укра-
инское население в составе Польского 
государства составляло две большие 
группы. Большинство Украинцев про-
живало в Восточной Галиции, бывших 
землях Австро-Венгрии. Этот регион 
польское правительство в 1920 г. раз-
делило на Львовское, Тернопольское и 
Станиславское воеводства, в которых 
проживало более 3 млн украинцев, пре-
имущественно принадлежавших Греко-
католической церкви. Украинцы, кото-
рые были в основном православными, 
населявшие Волынь, Холмщину и Под-
ляшье, то есть земли, которые до Пер-
вой мировой войны входили в состав 
Российской империи, в Польше образо-
вали Волынское и Полесское воеводства 
[3, с. 237]. По национальному составу к 
Православной церкви принадлежали 
как украинцы, так и русские и белору-
сы. В научных публикациях существу-
ют довольно значительные расхождения 
в оценках количества православных на 
территории Польши [4, с. 136; 3, с. 246; 
12 с. 106]. Проанализировав указанные 
исследования, можно утверждать, что 
православных украинцев в Польше 
проживало более 2,2 млн. человек. На 
1 300 православных приходов, которые 
входили в эту церковь, 800 приходов на-
ходилось на Волыни, а 250 в украинской 
части Полесья, Подляшья и Холмщины 
[3, с. 246].

Особенностью положения Право-
славной церкви в Польше – а это не-
обходимо подчеркнуть – было то, что 
большинство ее верующих составляли 
украинцы, а высшие иерархи и духовен-
ство ‒ русские. Своеобразие ситуации 
заключалась еще и в том, что право-
славное духовенство враждебно отно-
силось как к возрожденному Польско-
му государству, так и к национальным 
устремлениям украинского населения. 
Цель, которую ставили высшие иерархи 
Православной церкви в Польше во главе 
с митрополитом Дионисием, была оче-
видна: присоединение ее в лоно Русской 
православной церкви. Они защищали 
русский характер церкви, употребление 
русского языка во время выполнения ре-

лигиозных обрядов и обучения в духов-
ных заведениях [1, с. 89]. Польские вла-
сти осознавали, что епископат Право-
славной церкви, полностью зависимый 
от них, не стремится к реформированию 
церковной жизни только потому, чтобы 
не допустить украинизации церкви. 
Из-за опасений распространения в ней 
процессов украинизации польское пра-
вительство поддерживало российское 
меньшинство Православной церкви. 
Используя лояльность российских ие-
рархов Православной церкви, польские 
власти пытались привлечь их к сотруд-
ничеству с государством. Части право-
славного духовенства, которые этому 
противились, подвергались тактике за-
пугивания, интернирования и депорта-
ции за пределы Польского государства 
[3, с. 246].

Опасным для польских властей 
было и украинское национальное дви-
жение, распространившееся в среде 
Православной церкви в 20-х годах ХХ 
ст. Поэтому польскими правительства-
ми стимулировалось отделение Право-
славной церкви от Московского па-
триархата и поддерживалась идея про-
возглашения ее автокефалии, которая 
была реализована в 1925 г. С этого мо-
мента ключевые решения относительно 
православной церкви принимались не 
Московским патриархом, а ее высшим 
духовенством с разрешения польского 
правительства [2, с. 27] .

После провозглашения независи-
мости перед Польшей встала проблема 
правового регулирования отношений в 
религиозной сфере и определения право-
вого статуса отдельных религиозных 
организаций, соблюдая при этом между-
народные обязательства, которые вновь 
созданное Польское государство взяло 
на себя. Так, немалое влияние на содер-
жание статей Конституции в 1921 г. имел 
«Трактат о национальных меньшин-
ствах», подписанный Польшей 28 июня 
1919 г. в Версале, выполнение которого 
контролировалось Лигой Наций. От-
дельные положения этого трактата были 
включены в конституцию, как это имело 
место в случае статьями 110 и 111.

Следует обратить внимание и на то, 
что статьи Рижского мирного договора 
1921 г. обязывали Польшу обеспечивать 
своим национальным меньшинствам, 
украинцам в частности, в пределах вну-
треннего законодательства развитие род-
ного языка, создавать и поддерживать 
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свои школы, развивать свою культуру, 
беспрепятственно устраивать жизнь 
церкви и свободно выполнять религиоз-
ные обряды [5, с. 226]. Перед Польшей 
возникла острая необходимость созда-
ния собственного конфессионального 
законодательства, в котором бы выража-
лось отношение государства к отдель-
ным церквям. Первым шагом к такому 
урегулированию стало принятие в 1921 г. 
Конституции Польского государства.

В конце 1920 г. в польском Сейме 
началось обсуждение проекта кон-
ституции (V раздел), который касался 
общих прав и обязанностей граждан  
[12, с. 51]. Много внимания в нем уде-
лялось правуна свободу совести и ве-
роисповедания. Конституция должна 
определить основные механизмы обе-
спечения этих прав, однако с учетом 
идеологического характера Польского 
государства. Острые дискуссии велись 
вокруг статьи 114 проекта Конституции, 
касающейся привилегированного по-
ложения Римско-католической церкви. 
Впоследствии термин «привилегиро-
ванный» было заменен на «равноправ-
ный наряду с другими» [12, с. 51]. 

Конституция Польского государ-
ства, принятая 17 марта 1921 г., посвя-
щала отношениям в сфере религии не-
сколько статей, которые провозглашали 
свободу совести и вероисповедания и 
определяли правовой статус религи-
озных объединений. Всем гражданам 
Польского государства обеспечивалась 
свобода вероисповедания, которую они 
могли реализовать через публичное и 
частное выполнения религиозных об-
рядов. Никто по поводу своих религиоз-
ных взглядов не мог быть ограничен в 
своих правах (ст. 111) [12, с. 54]. 

Границы свободы совести очерчива-
ла статья 112, но с учетом интересов как 
самой личности, так и интересов госу-
дарства [12, с. 54]. Правовой статус ре-
лигиозных объединений, а Православ-
ной церкви в частности, регулировали 
статьи 113–116. В статье 113 вводился 
разделение религиозных организаций 
на признанные и непризнанные госу-
дарством. Признанные государством ре-
лигиозные организации имели внутрен-
нюю автономию, которая заключалась в 
праве публичного исполнения обрядов, 
самостоятельного руководства внутрен-
ними делами, владения и приобретения 
движимого и недвижимого имущества, 
распоряжения им, права на руководство 

собственными фондами и учрежде-
ниями, предназначенными для обслу-
живания религиозных организаций, в 
научных и благотворительных целях  
[11, с. 55]. В этой статье утверждалось 
верховенство государства над рели-
гиозными организациями и устанав-
ливалось, что ни одна религиозная 
организация не может действовать во-
преки действующему законодательству. 
Православная церковь относилась к 
тем религиозным организациям, кото-
рые были признаны государством и в 
своей деятельности руководствовались 
как польским законодательством, так 
и собственным уставом. Отношение 
Польского государства к церкви в даль-
нейшем было фиксировано в законах, 
но только после достижения догово-
ренностей с ее высшими иерархами  
(статья 115) [12, с. 52].

Преподавание религиозных дисци-
плин в духовных и светских учебных за-
ведениях регламентировала статья 120, 
которая вводила обязательное изучение 
религиозных дисциплин для молодежи 
в учебных заведениях, которые содер-
жались полностью или частично за го-
сударственные средства, а также за сред-
ства местного самоуправления [11, с. 55]. 
Контроль над преподаванием религиоз-
ных дисциплин полагался на государ-
ственные органы в сфере образования.

Очевидно, что авторы Конституции 
отношения в сфере религии считали су-
щественным элементом общественной 
и государственной жизни. Большинство 
ее положений отмечали, что Польша яв-
ляется светским государством. На это, в 
частности, указывает статья, закрепля-
ющая право на свободу совести и веро-
исповедания, равноправие независимо 
от принадлежности определенной рели-
гиозной конфессии. 

Наряду с этим Конституция содер-
жала нормы, беспрекословно утверж-
дающие привилегированное положение 
Римско-католической церкви в госу-
дарстве, которые нарушали принцип 
равноправия религиозных организаций. 
Фактически Польское государство пре-
доставило полную автономию Римско-
католической церкви, признавая за ней 
право руководствоваться в свой деятель-
ности собственными нормами, содержа-
ние которых не контролировалось госу-
дарством. Православная церковь могла 
функционировать на основании своих 
внутренних уставов, но только при ус-

ловии их предварительного утвержде-
ния польскими государственными ор-
ганами. Указанные недостатки консти-
туционных статей негативно влияли на 
процесс унификации законодательства 
в сфере религиозных отношений и, что 
самое важное, пока Конституция окон-
чательно не ликвидировала последствия 
законодательного хаоса, вызванного 
распадом Австро-Венгерской и Россий-
ской империй [12, с. 60].

Внедряя новый правовой порядок в 
сфере свободы вероисповедания, Кон-
ституция Польского государства пред-
усматривала реформу всего законода-
тельства, которое бы регулировало от-
ношения между государством и религи-
озными объединениями. При этом она 
не определяла некой единой системы 
регулирования правового статуса всех 
религиозных объединений. На практи-
ке это означало отказ от кодификации 
норм о свободе вероисповедания и ре-
лигиозных объединений и замену такой 
кодификации отдельными нормативно-
правовыми актами для каждой религи-
озной организации.

В процессе автокефализации Право-
славной церкви в 1922 г. были изданы 
«Временные правила об отношении 
правительства к Православной церкви в 
Польше»[12, с. 117]. Указанные правила 
имели целью регулирование взаимоот-
ношений между властью и церковью 
до момента принятия закона, который 
бы отвечал конституционным нормам. 
Этот документ определял синодально-
консисторское устройство Православ-
ной церкви, которой должен управлять 
синод в составе всех епископов во главе 
с экзархом митрополитом. Государство 
оставляло за собой возможность вмеша-
тельства в процесс назначения высших 
иерархов Православной церкви. Вводи-
лось использование польского языка в 
делопроизводстве и обучении в право-
славных духовных семинариях.

Даже в правительственных кругах 
Польши осознавали формально-право-
вые недостатки «Временных правил». 
Предостережение касалось правовых 
оснований принятия «Временных пра-
вил» и формы их издания. Конститу-
ция Польши четко определила, что 
отношения между государством и от-
дельной религиозной организацией 
должны быть оформлены в виде закона  
(статья 115), а «Временные правила» 
были выданы распоряжением министра 
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[12, с. 119]. Можно лишь констатиро-
вать, что их внедрение было обусловле-
но исключительно попыткой польских 
властей быстрее решить проблему вза-
имоотношений с Православной церко-
вью в свою пользу.

Определенную остроту приобрел 
вопрос, касающийся правового статуса 
недвижимого имущества, находивше-
гося в собственности церкви. Делались 
попытки решить эту проблему с помо-
щью правовых актов Генеральной про-
куратуры и Высшего суда Польши, но 
они носили чисто рекомендательный ха-
рактер. «Временные правила» хоть и не 
лишали Православную церковь права 
собственности на недвижимое имуще-
ство, которым она обладала, но наряду 
с этим признавалось также право госу-
дарства на пользование этим имуще-
ством. Отмечалось, что в дальнейшем 
будут приняты законы, которые опре-
делятнедвижимое имущество, которое 
будет передано православному духовен-
ству [12 с. 108]. 

Позиция правительства по этому 
вопросу заключалась в том, что Право-
славная церковь в целом и ее органи-
зационные единицы не имели статуса 
владельцев имущества, а оставались 
только пользователями государствен-
ного имущества. Впоследствии эти 
проблемные аспекты было урегулиро-
ваны законом от 1939 г. «Об урегули-
ровании правового положения имуще-
ства Православной церкви». Общие же 
нормы устанавливал декрет президен-
та «Об отношении государства к Поль-
ской Автокефальной Православной 
церкви» [12, с. 109].

Объявлению «Временных правил» 
предшествовало постановление Совета 
министров от 1922 г., согласно которо-
му была сформирована комиссия для 
обработки текста закона, который бы 
содержал основы организационной де-
ятельности Православной церкви. Ре-
зультатом работы было принятие закона 
об отношении государства к Православ-
ной церкви. В связи с политическими 
обстоятельствами и разногласиями во 
взглядах между польскими властями 
и духовенством Православной церк-
ви этот документ был принят только  
в 1938 г. [11, с. 56]

Выводы. Возрожденное Польское 
государство стало наследницей земель 
бывших Австро-Венгерской и Россий-
ской империй, на которых проживали 

многочисленные национальные мень-
шинства с неидентичной ментально-
стью и высоким уровнем религиоз-
ности, что обусловливало необходи-
мость создания эффективных рычагов 
влияния в конфессиональной сфере, а 
именно формирование собственного 
конфессионального законодательства, 
соблюдая при этом заключенные Поль-
шей международные договора.

Актуальным для Польши стало уре-
гулирование правового статуса Право-
славной церкви. Частичное определе-
ние правового положения православных 
началось с принятием в 1921 г. Консти-
туции, задекларировавшей демократи-
ческие принципы в отношении государ-
ства к Православной церкви. Однако в 
Основном законе подчеркивалось до-
минирование только государственных 
интересов в конфессиональной сфере 
и предоставление государством пре-
имущества титульной конфессии (рим-
ско-католической) перед другими рели-
гиозными организациями. На практике 
задекларированные в Конституции и га-
рантированные Польским государством 
права и свободы Православной церкви 
не соблюдались, а в отдельных случаях 
грубо нарушались. Концепция взаимо-
отношений государства и Православной 
церкви формировалась на протяжении 
всего межвоенного двадцатилетия, и 
о завершенной целостной программе 
можно говорить лишь к концу суще-
ствования Польского государства.
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Summary
In the article have been disclosed general and particular features of legal regulation of the stage of voting in the CIS states and 

identified the main trends in the development of the electoral legislation in this sphere. There were defined the most substantial 
problems in organization and conducting of elections in the CIS states as well as the main ways to overcome them. The minuteness of 
the legal regulation of the voting stage in the CIS states as well as the conservatism in regulation of forms and methods of the active 
suffrage realization which are inherent in the electoral legislation of the countries in this region were also marked here. The author has 
pointed out that the characteristic feature of the electoral legislation of the CIS countries on the stage of voting is the recognition of 
only the personal voting with the minimum list of documents for the voter identification.

Key words: elections, right to vote, electoral process, stage of electoral process, voting.

аннотация
Раскрываются общие и особенные черты в правовом регулировании стадии голосования в странах СНГ, обозначаются ос-

новные тенденции развития избирательного законодательства в этой сфере. Определяются наиболее существенные проблемы 
в организации и проведении голосования в странах СНГ, а также основные пути их преодоления. Отмечается детальность 
правового регулирования стадии голосования в странах СНГ, а также присущий избирательному законодательству стран 
указанного региона консерватизм при регламентации форм и способов реализации активного избирательного права. Указыва-
ется, что характерной чертой избирательного законодательства стран СНГ на стадии голосования является признание только 
личного голосования при минимальном перечне документов для идентификации избирателя. 

ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, стадии избирательного процесса, голосование.

постановка проблемы. Про-
цессы демократизации по-

литической жизни, формирования 
правового государства и гражданско-
го общества объединяют все страны 
СНГ в их стремлении к развитию и 
совершенствованию в русле воспри-
ятия общечеловеческих ценностей и 
международных правовых стандартов. 
Объединенные общим историческим 
прошлым и современными социаль-
но-экономическими и общественно-
политическими проблемами, государ-
ства-члены СНГ имеют много общего 
в принципиальных подходах к постро-
ению демократических институтов, в 
том числе и к правовому регулирова-
нию избирательных правоотношений. 
Дальнейшее реформирование изби-
рательного законодательства требу-
ет надлежащей доктринальной базы, 
учитывающей новейшие тенденции в 
правовом регулировании электораль-
ных правоотношений, прежде всего 
среди государств, чьи правовые систе-
мы являются исторически близкими.

актуальность темы исследо-
вания обусловлена потребностью в 
более глубоком сравнительно-право-
вом изучении отдельных стадий из-
бирательного процесса стран СНГ, 
поскольку дальнейшая детализация 

правового регулирования в этой сфере 
не позволяет ограничиваться общими 
рассуждениями или наиболее суще-
ственными чертами избирательного 
законодательства. При этом перво-
очередное значение имеет проблема-
тика правового регулирования стадии 
голосования, поскольку именно эта 
стадия, являясь ключевой и кульмина-
ционной, концентрирует в себе сущ-
ностные проявления, достижения и 
проблемы избирательного процесса, а 
в итоге – представительной демокра-
тии в целом

В современной юридической лите-
ратуре имеется немало работ, посвя-
щенных анализу избирательного зако-
нодательства стран указанного регио-
на, при этом достаточно вспомнить ис-
следования С.А. Авакьяна, Ю.А. Веде- 
неева, А.А. Вешнякова, А.В. Иван-
ченко, А.И. Ковлера, О.Е. Кутафина,  
О.В. Марцеляка, М.И. Ставнийчук, 
О.Ю. Тодыки, В.И. Фадеева и дру-
гих. Однако сравнительно-правовые 
исследования до сих пор касались 
избирательного законодательства в 
целом или отдельных видов выборов, 
в то время как особенности правово-
го регулирования отдельных стадий 
избирательного процесса, в том чис-
ле и стадии голосования, преимуще-

ственно оставались вне поля зрения 
исследователей или отмечались лишь 
в общем контексте.

Целью статьи является выявление 
общих и особенных черт в правовом 
регулировании стадии голосования в 
странах СНГ, установление основных 
тенденций развития избирательного 
законодательства в указанной сфере, 
а также определение наиболее суще-
ственных проблем в организации и 
проведении голосования в странах 
СНГ и путей их разрешения с учетом 
международно-правовых стандартов и 
позитивного зарубежного опыта.

Исследование исходит из фило-
софского материалистического вос-
приятия избирательного процесса и 
основывается на диалектическом под-
ходе к рассмотрению избирательных 
правоотношений. При этом достиже-
ние поставленной цели представляется 
возможным при комплексном исполь-
зовании сравнительно-правового, фор-
мально-юридического и структурно-
функционального методов исследова-
ния. Нормативную базу исследования 
составили конституции и избиратель-
ное законодательство стран СНГ.

изложение основного материала.  
Общей чертой всех выборов, прово-
димых в странах СНГ, является то, 
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что они проводятся на основе единых 
принципов, закрепленных в соответ-
ствующих международно-правовых 
документах, прежде всего – в Конвен-
ции о стандартах демократических 
выборов. Таковыми являются: все-
общность, равенство, непосредствен-
ность (прямота) и тайна голосования  
[1, с. 193]. На этих принципах бази-
руется проведение выборов в целом и 
стадии голосования в частности. 

Организация проведения стадии 
голосования в странах СНГ харак-
теризуется сочетанием способов за-
конодательного и подзаконного регу-
лирования. При этом существенные 
особенности организации управления 
избирательным процессом обуславли-
вают значительный вес актов высших 
избирательных органов. Следует от-
метить также существенную детали-
зированность избирательного законо-
дательства в отношении проведения 
голосования. В отдельных случаях это 
служит процессуальной гарантией от 
произвола и волюнтаризма со стороны 
участников избирательного процесса, 
однако, как отмечает Венецианская 
комиссия, способно создавать допол-
нительные формально-юридические 
преграды в реализации избирательно-
го права. 

Основу правового регулирования 
стадии голосования в исследуемых 
странах составляют конституции, 
принимавшиеся в результате распа-
да СССР достижения независимости 
бывшими союзными республиками. 
Отсутствие опыта правового регули-
рования и организации демократи-
ческих, конкурентных, свободных и 
прозрачных выборов обусловило вне-
сение в текст конституций норм, на-
правленных на гарантирование пери-
одических выборов, на которых воле-
изъявление граждан будет свободным 
и тайным, а органы публичной власти 
или политические партии не смогут 
противоправно влиять на политиче-
скую позицию избирателей. В резуль-
тате в конституцию стран СНГ были 
внесены разделы или статьи, посвя-
щенные выборам как основному спо-
собу формирования высших органов 
власти. Типичным для конституций 
ряда стран указанного региона стало 
также закрепление принципа тайно-
сти голосования. Примером является 
содержание части первой статьи 81 

Конституции Российской Федерации 
[2, с. 462], часть первая статьи 41 Кон-
ституции Казахстана [2, с. 284], часть 
первая статьи 61 Конституции Респу-
блики Молдова [2, с. 393].

Более детальная регламентация 
порядка проведения стадии голосова-
ния содержится в избирательных зако-
нах. Все большее распространение по-
лучает практика кодификации избира-
тельного законодательства, примером 
такого рода могут служить Азербайд-
жан, Армения, Беларусь и Молдова. 
Характерной чертой законодательства 
стран СНГ является размежевание 
избирательных законов по видам из-
бираемых органов власти (о выборах 
президента, парламента, представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления). Такой подход порождает су-
ществование двойных, а то и тройных 
стандартов организации проведения 
стадии голосования (начиная от вре-
мени голосования и заканчивая стату-
сом лиц, имеющих право присутство-
вать на избирательном участке), что 
частично дезориентирует участников 
избирательного процесса (членов из-
бирательных комиссий, избирателей, 
наблюдателей и так далее).

Значительную часть нормативно-
правовой основы стадии голосования 
в странах СНГ занимают акты органов 
управления избирательным процес-
сом (избирательных комиссий), кото-
рые кроме установления результатов 
голосования принимают акты, регла-
ментирующие отдельные аспекты 
организации и проведения выборов. 
Средствами подзаконного правового 
регулирования может устанавливать-
ся порядок выдачи избирательных 
бюллетеней, порядок голосования вне 
пределов избирательного участка, по-
рядок ведения избирательной доку-
ментации, порядок обжалования ре-
шений избирательных органов в день 
голосования и так далее. 

Декларирование запрета дискри-
минации и обеспечения всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права нашло свое отражение в право-
вом статусе избирателей. Избирателем 
в соответствии с законодательством 
стран СНГ является каждый гражда-
нин, достигший 18-летнего возраста, 
не признанный судом недееспособ-
ным и фактически внесенный в спи-
сок избирателей. 

Система органов, обеспечивающих 
организацию и проведение стадии го-
лосования на выборах в странах СНГ, 
представляет собой многоступенча-
тую систему избирательных комиссий 
или комитетов с непрофессиональны-
ми, временными нижними звеньями. 
Члены участковых избирательных ко-
миссий осуществляют свою деятель-
ность на непрофессиональной основе 
по квоте представительства политиче-
ских партий (субъектов избирательно-
го процесса). Систему избирательных 
органов в этих странах возглавляет, 
как правило, центральная избиратель-
ная комиссия. Во всех странах регио-
на эти органы имеют ряд родственных 
конвергентных признаков [3]. Пре-
имущественно они формируются пар-
ламентско-президентским способом и 
несут ответственность за порядок ор-
ганизации голосования и единообраз-
ное применение закона.

Организация стадии голосования 
осуществляется в странах СНГ ис-
ключительно в выходной день – вос-
кресенье. Голосование, как правило, 
начинается утром в 7–8 часов и закан-
чивается вечером в 20–22 часа. Таким 
образом, основная фаза проведения 
голосования приходится на светлое 
время суток. Если страна находится 
в нескольких часовых поясах, голо-
сование осуществляется с привязкой 
к местному времени, таким образом, 
на разных избирательных участках 
процедура начинается и заканчивает-
ся неодновременно. Например, в Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 75 Федераль-
ного Закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» го-
лосование проводится с 8 до 20 часов 
по местному времени. Российское за-
конодательство также предусматрива-
ет возможность начала голосования на 
избирательном участке в более раннее 
время по решению высшего избира-
тельного органа, если отдельные из-
биратели не в состоянии прийти на 
участок в определенное время в связи 
с особенностями рабочего распорядка 
по основному месту работы. При этом 
закон запрещает начинать голосование 
ранее чем за 2 часа до установленного 
в законе времени [4].

Основным и базовым способом 
голосования в странах СНГ остается 
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использование бумажных избиратель-
ных бюллетеней, изготавливаемых за 
счет средств государственного бюд-
жета в порядке, установленном из-
бирательным законом, в количестве, 
определенном в заказе высшего из-
бирательного органа. Существенной 
политико-правовой проблемой стран 
указанного региона является изготов-
ление избирательных бюллетеней, 
поскольку их излишнее количество 
угрожает возможностью использова-
ния фальсификаций результатов го-
лосования. В связи с этим на стадии 
голосования может использоваться не-
большое количество излишних бюлле-
теней (1–2%).

В целом процессуальная часть 
проведения стадии голосования в 
странах СНГ включает несколько эта-
пов алгоритмичных действий членов 
избирательных органов: открытие из-
бирательного участка, обеспечение 
выдачи избирательных бюллетеней, 
обеспечение мер по организации голо-
сования вне пределов избирательного 
участка, завершение голосования с 
дальнейшим закрытием избиратель-
ного участка. Особенности избира-
тельного законодательства государств 
исследуемого региона обуславливают 
некоторую специфику этих стадий, на 
которых стоит остановиться подроб-
нее. 

К началу открытия избиратель-
ного участка помещение для голо-
сования должно быть приведено в 
соответствие с нормами закона. Так, 
Избирательный кодекс Республики 
Беларусь в статье 104 определяет, что 
голосование на выборах членов Сове-
та Республики должно проводиться в 
специально отведенных для этого по-
мещениях, в которых оборудуются в 
достаточном количестве кабинки или 
комнаты для тайного голосования, а 
также определяются места выдачи 
бюллетеней. Ящики для голосования 
должны быть установлены таким об-
разом, чтобы голосующие при подходе 
к ним обязательно проходили через ка-
бины или комнаты для тайного голосо-
вания [5]. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что количество 
таких кабинок и ящиков определяется 
подзаконными актами Центральной 
комиссии Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских 
референдумов.

В Российской Федерации голосо-
вание может проводиться исключи-
тельно в зале с кабинками для тайного 
голосования. Дополнительным требо-
ванием в соответствии со статьей 72 
Федерального Закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации» является оснащение кабинок 
карандашами [4]. Подобные требова-
ния имеют место в частях 2–5 статьи 
48 Избирательного кодекса Армении, 
в которых установлено, что кабина 
для голосования должна быть обору-
дована столом, освещаться, а также 
располагаться на расстоянии не менее 
1 метра одна от другой [6]. 

Еще одним важным атрибутом 
стадии голосования в странах СНГ 
являются урны (ящики), в которые 
опускают заполненные избирательные 
бюллетени. Урны представляют собой 
специальное оборудование, размеща-
емое в помещении для голосования. 
Законодательство большинства стран 
исследуемого региона требует обеспе-
чения целостности урн до начала под-
ведения итогов голосования. В связи 
с этим статья 104 Избирательного Ко-
декса Республики Беларусь устанавли-
вает, что перед началом голосования 
ящики для голосования проверяются 
и пломбируются или опечатываются 
председателем счетной комиссии в 
присутствии членов комиссии [5].

После открытия избирательно-
го участка обязательной процедурой 
является идентификация избирателя. 
Характерной чертой стран СНГ яв-
ляется функционирование систем го-
сударственного реестра избирателей, 
хотя в отдельных странах на стадии 
голосования пользуются списками, 
составленными по данным органов 
местного самоуправления или орга-
нов государственной власти. Участие 
избирателя в голосовании осущест-
вляется по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность избирате-
ля. Таким документом, как правило, 
является паспорт гражданина. Однако 
практика применения таких требова-
ний свидетельствует о существовании 
в отдельных странах формально-юри-
дических проблем. 

В соответствии со статьей 53 Из-
бирательного кодекса Республики 
Молдова для получения избиратель-
ного бюллетеня избиратель может 

предъявить не только паспорт гражда-
нина Молдовы, но и другие докумен-
ты: паспорт бывшего СССР образцы  
1974 г. с отметкой о гражданстве 
Молдовы, временное удостоверение 
личности с отметкой о гражданстве 
Республики Молдова, паспорт для вы-
езда за рубеж [7].

В некоторых странах СНГ при 
ведении реестра избирателей прак-
тикуется использование карточки 
избирателя. Так, в соответствии со 
статьей 101 Избирательного кодекса 
Азербайджана, при проведении прези-
дентских выборов избирателю может 
выдаваться избирательная карточка, 
которая и служит дополнительным 
средством идентификации избирателя 
[8]. Более широкое распространение 
получили так называемые открепи-
тельные удостоверения, являющиеся 
документами строгой отчетности и 
используемые для голосования на из-
бирательном участке не по собствен-
ному избирательному адресу. В связи 
со злоупотреблениями этим меха-
низмом его использование во многих 
странах осуществляется с опаской и 
оговорками. В Украине открепитель-
ные удостоверения не используются с 
президентских выборов 2004 г.

Важным аспектом организации 
стадии голосования является обеспе-
чение избирательных прав для граж-
дан с физическими недостатками.  
В связи с применением принципа 
личного голосования организаторы 
избирательного процесса в Европе и 
Северной Америке принимают раз-
личные меры, направленные на реше-
ние этой проблемы. Так, в Польше в 
соответствии со статьей 40 Избира-
тельного кодекса внедрены накладки 
на избирательные бюллетени, изго-
товленные на шрифте Брайля. О необ-
ходимости такой накладки на избира-
тельном участке должно быть заранее 
сообщено устно, письменно, по факсу 
или в электронном виде самим изби-
рателем или общественной организа-
цией. Внедрение подобной практики 
в странах СНГ сдерживается, прежде 
всего, в силу экономических причин.

Некоторые бывшие союзные ре-
спублики, а ныне – члены Европейско-
го Союза, уже начали использовать го-
лосование через Интернет. Например, 
в Эстонии электронное голосование 
как самостоятельный способ голосова-
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ния на выборах используется с 2007 г.  
В странах СНГ это представляется 
делом ближайшего будущего. Так, в 
России Интернет-голосование уже 
сейчас широко обсуждается в качестве 
альтернативного способа голосования, 
а в отдельных регионах страны оно 
уже использовалось в рамках изби-
рательного эксперимента. Однако на 
сегодняшний день этот способ голосо-
вания не стал полноценным альтерна-
тивным способом голосования ни при 
проведении федеральных выборов, ни 
при проведении выборов в отдельных 
субъектах федерации. В целом же раз-
витие систем автоматизации избира-
тельного процесса в России считается 
перспективным и находится в стадии 
активного развития, свидетельством 
чего является применение автоматизи-
рованной системы «Выборы» [9].

Редкостью для стран СНГ явля-
ется использование электронных из-
бирательных машин (систем). Такая 
практика имеет место, в частности, в 
Республике Казахстан. В этой стра-
не используется понятие «электрон-
ный избирательный бюллетень». Он 
представляет собой текст и форму, 
утвержденные в установленном зако-
ном порядке и выведенные на монитор 
устройства для голосования. Избира-
тельное законодательство детально 
регламентирует порядок использо-
вания этого оборудования и порядок 
подведения итогов голосования, ко-
торое осуществлялось в электронной 
форме [10].

Несколько слов стоит сказать и о 
процессуальных аспектах форм го-
лосования, используемых в странах 
СНГ. Во многих странах СНГ приме-
няется практика заочного голосования 
в случае, если отдельные избиратели 
не могут явиться в помещения для 
голосования по состоянию здоровья. 
На основании письменного заявления 
избирателя или уполномоченного им 
лица организовывается голосование 
по месту жительства или месту пре-
бывания избирателя с соблюдением 
принципов тайности и свободы его во-
леизъявления. 

Досрочное голосование не явля-
ется достаточно распространенным 
явлением для стран исследуемого ре-
гиона, однако тоже имеет место. Так, 
в Российской Федерации при проведе-
нии федеральных парламентских вы-

боров избирательная комиссия имеет 
право принять решение о проведении 
досрочного голосования на одном или 
нескольких избирательных участках. 
Досрочное голосование в России мо-
жет осуществляться двумя способами: 
голосованием в рамках избиратель-
ного участка и голосованием не в по-
мещении для голосования. В соот-
ветствии со статьей 76 Федерального 
Закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» такое го-
лосование может быть начато не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования. Та-
кое решение может быть принято в от-
ношении избирательного участка, на-
ходящегося в труднодоступном месте, 
на судне, которое в день голосования 
находится в плавании, и на полярных 
станциях. Дополнительной гарантией 
достоверности заполнения избира-
тельного бюллетеня избирателем яв-
ляются подписи двух членов избира-
тельной комиссии с обратной стороны 
бюллетеня. Для проведения досрочно-
го голосования способ остается тот же 
(бюллетени), однако для этой формы 
волеизъявления используются пере-
носные урны для голосования [4; 11]. 
В целом досрочное голосование имеет 
ряд процессуальных недостатков, на 
которые обращают внимание исследо-
ватели, указывающие, что использо-
вание открепительных удостоверений 
является более безопасной формой 
доступа к процедуре голосования  
[12, с. 238].

Голосование по месту пребывания 
(проживания) избирателя является од-
ной из наиболее распространенных 
форм доступа к голосованию в стра-
нах СНГ, хотя ее применение содержит 
потенциальную угрозу злоупотребле-
ний, на что обращают внимание мно-
гие участники избирательного процес-
са. Так, в соответствии со статьей 55 
Избирательного кодекса Республики 
Молдова это право может быть предо-
ставлено не только в связи с состоя-
нием здоровья, но также и в связи с 
другими уважительными причинами. 
По заявлению к избирателю направ-
ляются два члена избирательной ко-
миссии с переносной избирательной 
урной, однако такое заявление может 
быть подано не позднее, чем за 15 ча-
сов до начала голосования. В таком же 
порядке осуществляется голосование 

лиц, находящихся под стражей либо 
пребывающих в местах лишения сво-
боды [7]. В соответствии со статьей 46 
Избирательного кодекса Республики 
Армения лица, находящиеся на лече-
нии в медицинских учреждениях, име-
ют право обратиться в медицинское 
учреждение с заявлением о голосова-
нии по месту пребывания. Не позднее 
4-х дней до дня голосования списки 
избирателей передаются в избира-
тельную комиссию, которая в день 
голосования прибывает с бюллетеня-
ми и переносными урнами для изби-
рательных бюллетеней в медицинское 
учреждение [6]. В свою очередь, часть 
первая статьи 41 Закона о выборах Ка-
захстана устанавливает, что в случае, 
когда отдельные избиратели по состо-
янию здоровья, в связи с присмотром 
за больным членом семьи, а также в 
связи с пребыванием в отдаленных и 
труднодоступных районах, где не соз-
даны избирательные участки, не могут 
прибыть для голосования, участковая 
избирательная комиссия по их пись-
менной просьбе, которая может быть 
подана не позднее 12 часов по местно-
му времени в день голосования, долж-
на организовать голосование в месте 
пребывания этих избирателей [10].

Отдельное внимание в странах 
СНГ уделяется вопросу обеспечения 
безопасности при проведении стадии 
голосования. В частности, статья 55 
Избирательного кодекса Молдовы за-
прещает входить в помещения для 
голосования с холодным или огне-
стрельным оружием. На избиратель-
ном участке должен нести службу со-
трудник правоохранительного органа 
[7]. В Республике Казахстан, как и 
во многих других странах СНГ, обе-
спечение порядка в помещении для 
голосования в соответствии с частью 
третьей статьи 39 Закона о выборах 
возлагается на сотрудников органов 
внутренних дел, которые имеют право 
находиться в помещении для голосо-
вания лишь по приглашению предсе-
дателя избирательной комиссии [10].

При проведении парламентских 
выборов в Украине 28 октября 2012 г. 
была использована практика Россий-
ской Федерации по применению ви-
деонаблюдения, видеозаписи и транс-
ляции изображения для наблюдения за 
организацией проведения голосования 
и подсчета голосов на обычных из-
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бирательных участках в день голосо-
вания [13]. По этому поводу Е.О. Ку-
дряшов указывает, что web-камеры на 
избирательных участках, передающие 
сигнал через Интернет, дополнитель-
но обеспечивают превентивный кон-
троль над обеспечением законности 
на стадии голосования [12, с. 232].

Обращает на себя внимание статья 
51 Избирательного кодекса Республи-
ки Молдова, в которой содержится по-
ложение о возможности приостанов-
ления голосования в случае массовых 
беспорядков, стихийных бедствий или 
иных непредвиденных обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее 
проведение процедуры голосования. В 
таких случаях председатель участко-
вого избирательного бюро может при-
остановить голосование, но не более 
чем на 2 часа, для приведения поме-
щения для голосования в соответству-
ющий порядок либо перевода голосо-
вания в другое помещение. Предусмо-
трена также возможность перенесения 
голосования на срок не позднее двух 
недель в случае невозможности его 
возобновления в соответствующем за-
кону порядке [7].

Выводы. Проведенное исследо-
вание дает основания для вывода о 
том, что при наличии общих призна-
ков, характерных для избирательного 
законодательства демократических 
государств, избирательное законода-
тельство стран СНГ имеет ряд особен-
ностей, которые прослеживаются и на 
стадии голосования:

1. Детальность правового регули-
рования. Предметом правового регу-
лирования на стадии голосования яв-
ляется широкий круг вопросов, в том 
числе требования к помещениям для 
голосования, действия членов избира-
тельных комиссий, способы и формы 
голосования, процессуальные аспекты 
реализации статуса частников избира-
тельного процесса. 

2. Признание только личного го-
лосования при минимальном перечне 
документов для идентификации изби-
рателя.

3. Сужение времени голосования 
до 12–15 часов в течение одного ка-
лендарного (выходного) дня. 

4. Консерватизм в отношении спо-
собов голосования. Классическим 
способом голосования в странах СНГ 
остается голосование бюллетенями. 

Интернет-голосование находится на 
стадии обсуждения и эксперименталь-
ного, выборочного использования. 
Расширение средств доступа к про-
цедуре голосования осуществляется 
в этих странах, как правило, за счет 
голосования по месту пребывания из-
бирателя.

5. Значительное внимание к во-
просам обеспечения законности и 
правопорядка при проведении голо-
сования.
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Summary
The article discovers the basic theoretical issues of cooperation between the diaspora and the modern state. It is proposed to 

consider this interaction in two main aspects: the interaction of the diaspora and the state of origin; interaction of the diaspora and the 
host state. In the first case, the legal status of the diaspora is defined in a static way: diaspora is a continuation of the state, its unofficial 
institution. In the second case, it is a dynamic component of the diaspora, when it exerts its function to influence the policy of the host 
state. It is also demonstrated that the diaspora has become increasingly active player in the political and legal sphere.

Key words: modern state, diaspora, legal status of diaspora, diasporal lobby.

аннотация
В статье рассматриваются основные теоретические вопросы взаимодействия диаспоры и современного государства. 

Предложено рассматривать это взаимодействие в двух основных аспектах: взаимодействие диаспоры и страны происхож-
дения; взаимодействие диаспоры и принимающего государства. В первом случае правовой статус диаспоры определяется 
статикой: диаспора является продолжением государства, его неофициальным институтом. Во втором случае речь идет о дина-
мической составляющей диаспоры, когда она проявляет свои функции воздействия на политику принимающего государства. 
Демонстрируется, что диаспора становится все более активным актором в политической и правовой сфере.

ключевые слова: современное государство, диаспора, правовой статус диаспоры, диаспоральное лобби.

постановка проблемы. При-
знание на международно-

правовом, а позже и на национальном 
уровне коллективных прав, разновид-
ностью которых являются права на-
родов, стало заметной вехой в общей 
гуманизации права и государства.  
С одной стороны, это легитимировало 
право наций на самоопределение, а с 
другой – открыло путь к субъектности 
тех коллективных субъектов права, ко-
торые, не составляя самостоятельной 
народности, активно влияют на по-
литическую, правовую и культурную 
жизнь современных государств. Пре-
жде всего, к ним относятся диаспоры 
как особые этнокультурные образова-
ния, специфика которых определяется 
отказом его членов от ассимиляции и 
нацеленностью на сохранение само-
бытной культуры.

Следует отметить, что проблема 
взаимоотношений современного го-
сударства и диаспор обычно рассма-
тривается в культурной и социальной 
(реже – исторической) плоскостях и 
нечасто становится предметом по-
литико-правовых исследований. Как 
представляется, это связано с научной 
традицией восприятия диаспор как од-
ной из разновидностей относительно 
замкнутых социальных групп, а такая 
постановка вопроса не предполагает 
его вывод за пределы конкретно-соци-
ологических исследований. Впрочем, 
сегодня диаспоры начинают играть 

все более активную роль не только в 
культурной жизни общества, их влия-
ние становится более заметным даже 
в таких сферах, как формирование и 
реализация внешней политики, вну-
триполитическое лобби, экономика и 
инвестиции. Это требует углубленного 
внимания к феномену отношений госу-
дарства и диаспоры с учетом достиже-
ний современной общетеоретической 
юриспруденции.

актуальность темы исследования.  
В современной юриспруденции интерес 
к диаспорам сводится, в основном, к рас-
смотрению их статуса с точки зрения 
прав народов и иных коллективных прав. 
Нас же интересует иной ракурс пробле-
мы, связанный изменениями в институ-
циональной и функциональной структу-
ре современного государства в процессе 
усиления диаспор как субъектов полити-
ко-правовой жизни. Эти вопросы косвен-
но рассматриваются такими исследова-
телями, как А. Василенко, И. Залитайло, 
И. Ключковская, О. Лозовицкий, Ю. Фо-
канов и другие.

Цель статьи – определить основ-
ные аспекты взаимодействия совре-
менного государства и диаспоры как 
особой формы коммуникации между 
государством и обществом, выявить 
особенности нормативного статуса та-
кого взаимодействия и его динамику.

изложение основного материала. 
Вопрос о понятии диаспоры относит-
ся к числу спорных не только с точки 

зрения определения юридических при-
знаков этого понятия, но и с позиций 
общекультурного и социологического 
подходов к его интерпретации. Одна-
ко определение понятия диаспоры не 
является предметом настоящей статьи, 
в связи с чем мы будем под эти терми-
ном понимать часть этноса, которая 
вследствие различных исторических 
обстоятельств оказалась за пределами 
своей исторической родины (то есть 
за пределами ареала расселения своего 
народа), но при этом сохраняет свою 
этническую и религиозную идентич-
ность, представления о наличии об-
щего исторического происхождения, 
совокупность интересов, культурных 
ценностей и общественную солидар-
ность со своей национальностью. Эти 
признаки позволяют рассматривать ди-
аспору как особую этническую группу, 
которая сопротивляется ассимиляции 
путем установления неких культурных 
ограничений, связанных с использова-
нием языка, традиций и так далее. От 
диаспор следует также отличать нацио-
нальные меньшинства. Проблема соот-
ношения этих понятий состоит в том, 
что национальные меньшинства имеют 
особый юридический статус, так как 
за ними закреплено право требовать от 
государства признания их прав на са-
мобытность, а в случае ущемления или 
нарушения этих прав они имеют право 
на их защиту в государственных и над-
государственных структурах. Диаспора 
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такой возможностью не обладает. Воз-
можно, поэтому интерес к диаспорам 
в кругу юристов не характеризуется 
полнотой и актуальностью.

Между тем, политико-правовой 
аспект деятельности современных диа-
спор все чаще становится предметом 
исследований. В частности, как от-
мечает Ю. Фоканов, одной из фунда-
ментальных оснований формирования 
диаспоры является концепт «нацио-
нального очага», своеобразного идео-
логического мифа, согласно которому 
представители диаспоры сознательно 
или бессознательно воспринимают 
себя как те, кто продолжает не только 
традиции, культуру, языковую практи-
ку своей родины, но и сохраняет госу-
дарственную идею. Считается, что диа-
спора возникает как попытка сохране-
ния государственности и культуры, ког-
да они находятся под угрозой, а потому 
не существует факторов образования 
диаспоры у наций, государственное су-
ществование которых никогда не было 
под угрозой: не существует, например, 
немецкой, английской или француз-
ской диаспоры [1, с. 286]. Идея состоит 
в том, что для существования диаспоры 
необходим некий идеологический миф 
о разрушении государства и культуры. 
Так, например, формировалась корей-
ская диаспора в России после аннексии 
Кореи в 1905 г. со стороны Японии и 
начала «японизации» корейского насе-
ления. Точно так же сформировалась 
украинская диаспора в Канаде. В «им-
перских» же народах этот идеологиче-
ский миф сформироваться не может, 
так как французская, немецкая, англий-
ская и подобные культуры не нужно со-
хранять, их нужно гордо нести другим 
народам.

Несмотря на то, что с таким виде-
нием диаспоры можно поспорить (на-
пример, вполне правомерно говорить о 
существовании русской диаспоры, хотя 
российская государственность послед-
ние века не находилась под угрозой 
уничтожения), в ней есть рациональ-
ная сторона, ведь она позволяет рас-
сматривать диаспоры не просто как эт-
нонациональные образования, но и как 
активных политических акторов, взаи-
модействующих с государствами, опре-
деляющих их политику и направления 
функционирования. Стоит подчер-
кнуть, что в рассмотрении взаимоотно-
шений государства и диаспоры важны 

не только внешние, но и внутренние 
функции диаспоры. К ним относятся: 
1) сохранение языка своего народа;  
2) сохранение этнонациональной куль-
туры (обряды, традиции, жизненные 
устои, домашний уклад, танцы, песни, 
праздники, национальная литература и 
так далее); 3) сохранение определен-
ной конфессиональной принадлежно-
сти; 4) сохранение этнического самосо-
знания (национальная идентификация, 
этнические стереотипы, общая истори-
ческая судьба) [2, с. 197–198]. 

Как часто подчеркивается в на-
учной литературе, усиление статуса 
диаспор в современном мире является 
следствием значительного, если не ко-
лоссального, всплеска миграционных 
процессов. Если в период XIX – XX 
вв. формирование диаспор зависело в 
основном от политических процессов, 
часто связывалось с преследованиями 
и необходимостью поиска «новой» ро-
дины, то сегодня прирост диаспор обе-
спечивается за счет трудовой и учебной 
миграции [3]. С этим связаны и изме-
нения в политике государств по отно-
шению к диаспорам, выработка таких 
подходов к миграционной политике, 
которые бы не препятствовали взаимо-
действию диаспоры со страной проис-
хождения, охрана культурной самобыт-
ности диаспор. По нашему мнению, 
проблема взаимоотношений между го-
сударством и диаспорой имеет двойной 
характер: отношения между диаспорой 
и государством происхождения; отно-
шения между диаспорой и принимаю-
щим государством.

Первый аспект, который заключа-
ется в установлении отношений между 
диаспорой и государством происхож-
дения, чаще всего выражается в суще-
ствовании специального законодатель-
ства. Например, в Украине это – Закон 
Украины «О правовом статусе зару-
бежных украинцах», указы Президента 
Украины «Об одобрении Националь-
ной концепции сотрудничества с зару-
бежными украинством» и «О создании 
Национальной комиссии по вопросам 
зарубежных украинцев» и некоторые 
другие профильные подзаконные акты. 
Назначение этих нормативно-правовых 
актов – создание специального право-
вого статуса заграничных украинцев, 
при этом общим принципом правового 
статуса украинской диаспоры являет-
ся национальный режим, ведь зару-

бежный украинец, который находясь 
в Украине на законных основаниях, 
пользуется такими же правами и сво-
бодами, а также несет же обязанности, 
что и гражданин Украины [4]. Это озна-
чает, что иностранец, который соответ-
ствует признакам зарубежного украин-
ца (украинская самоидентификация; 
украинское этническое происхождение 
или происхождение из Украины, кото-
рое необходимо подтвердить; письмен-
ное обращение о получении статуса 
зарубежного украинца; достижение 
лицом 16-летнего возраста, отсутствие 
гражданства Украины), получает те же 
права, что и гражданин Украины. Как 
отмечает О. Билозир, такой правовой 
статус является фактическим (хотя и не 
юридическим) двойным гражданством 
[5, с. 5]

Государственная поддержка диа-
спор сегодня становится довольно 
эффективным и популярным направ-
лением внешнеполитической деятель-
ности. С одной стороны, это позволяет 
государству происхождения улучшать 
свой имидж в мире, формировать со-
ответствующий символический и 
культурный образ. С другой стороны, 
диаспоры, как правило, относятся к 
государству происхождения лояльнее, 
чем граждане, и такой характер вза-
имоотношений выгодно коррелирует 
с потребностью государства проис-
хождения налаживать выгодные связи 
с принимающим государством (яркий 
пример – Украина и Канада, Индия  
и США, Испания и Бразилия и так  
далее).

Мировая практика показывает, что 
при выработке политики взаимодей-
ствия государства и его диаспоры сле-
дует дать ответ на вопрос: «Кто?» (явля-
ется диаспорой), «Где?» (локализована 
диаспора), «Как?» (привлечь диаспору 
для развития государственных инициа-
тив), «Почему?» (ожидаемый результат 
от сотрудничества с диаспорой). Пра-
вительства многих стран ставят своей 
целью мобилизовать диаспору путем 
привлечения и активного использо-
вания человеческого, социального, 
финансового, культурного, политиче-
ского капитала. Многие государства 
используют свои диаспоры как ин-
струмент для реализации своей внеш-
ней и внутренней стратегии развития. 
Некоторые диаспорные ассоциации 
влияют на формирование политики го-
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сударств-оппонентов своих стран про-
исхождения в пользу родины, влияют 
на правительства своего государства по 
поводу поддержки или оппозиции, ока-
зывают финансовую или иную помощь 
политическим партиям, движениям, 
общественным организациям [6, с. 12]. 
Фактор влияния государства происхож-
дения на свои диаспоры используется 
также с легитимационной целью. Так, 
правительство Украины неоднократно 
заручалось поддержкой канадской диа-
споры с целью лоббирования тех или 
иных внешнеполитических стратегий. 
В политическом смысле диаспора, как 
правило, зависит от государства проис-
хождения в большей степени, нежели 
национальные меньшинства. Прежде 
всего это связано с тем, что диаспоры 
характеризуются большей целостно-
стью и высокой степенью организован-
ности и сплоченности, что позволяет 
им противостоять ассимиляции. В то 
же время национальные меньшинства 
в большей степени подвержены ей, 
что указывает на отсутствие у них по-
литико-правовой заинтересованности 
в постоянном контакте со страной про-
исхождения.

С этих позиций диаспору можно 
рассматривать как некое продолже-
ние государства. Здесь она предстает 
в статике, поскольку ее статус, состав 
и функционирование определяется по-
литико-правовыми аспектами соотно-
шений с государством происхождения.  
С одной стороны, это означает, что диа-
спора выступает как своего рода «не-
официальный» институт государства, 
поскольку часто может использоваться 
как внешнеполитический инструмент 
воздействия на правительства других 
государств. С другой стороны, статика 
диаспоры определяется тем, что имен-
но во взаимоотношении с государством 
происхождения определяются основ-
ные параметры ее культурного, эконо-
мического и исторического функцио-
нирования в другом обществе.

Не менее важным с точки зрения 
функционирования современных го-
сударств является второй аспект про-
блемы – отношения между диаспо-
рой и принимающим государством. В 
определенном смысле эти отношения 
можно рассматривать как продолжение 
межгосударственных отношений, ведь 
использование диаспор как неофици-
ального рычага влияния на принима-

ющее государство является довольно 
распространенной практикой. Так, 
Израиль традиционно имеет мощный 
рычаг воздействия на правительство 
США за счет еврейской диаспоры. На-
пример, за счет ее взаимодействия с 
Конгрессом удалось убедить 82 сенато-
ра и 236 депутатов подписать петицию, 
которая повлияла на отказ Президента 
США оказывать давление на Израиль с 
целью ускорения мирных переговоров 
в секторе Газа [6]. Интересен в этом 
контексте также пример деятельности 
армянской диаспоры, которой удалось 
повлиять на ситуацию в Армении в 
постконфликтный период 1994, когда 
наблюдалось отсутствие национальной 
консолидации, дробление и противо-
стояние политической элиты, пора-
женной внутренними противоречиями, 
что привело к застою экономических 
реформ и тем самым к существенному 
замедлению инвестиционных посту-
плений, и добиться путем успешного 
лоббирования в американском прави-
тельстве расширения официальной по-
мощи Армении. В результате были за-
блокированы программы помощи для 
Азербайджана, взамен Армения полу-
чила $ 240 млн.

Однако было бы неправильным 
сводить взаимодействие диаспоры и 
принимающего государства исключи-
тельно в таком узком контексте. Как 
представляется, спектр взаимоотноше-
ний между этими субъектами гораздо 
шире и охватывается проблемой право-
вого и институционального оформле-
ния мультикультурализма. Например, 
правовое наследие и преемственность 
в правом статусе диаспор определилась 
в Канаде, когда в 1971 г. был опубли-
кован 4-й том отчета Парламентской 
Комиссии «Культурный вклад других 
этнических групп», где сохранение 
канадского образа жизни констатиро-
валось через два официальных языка, 
но без всякой официальной культуры 
с одинаковым отношением ко всем су-
ществующим в стране культурам. А. 
Василенко считает, что именно этот 
отчет был реализован в известном ка-
надском Законе о многокультурности – 
Канадском Акте о многокультурности 
от 1985 г., где прописано, что государ-
ство гарантирует, что все индивидуумы 
получают равную защиту перед зако-
ном, уважая и оценивая разнообразие 
и этническое происхождение. Законом 

установлено поощрение и помощь со-
циальному, культурному, экономиче-
скому и политическому росту нацио-
нальных диаспор Канады через при-
нятие мультикультурализма [7, с. 85]. 
Реализация отношений принимающего 
государства и диаспоры осуществляет-
ся в контексте принципа мультикуль-
турализма и обеспечения свободного 
развития всех диаспор и культур. В то 
же время, стоит отметить, что не всегда 
государство лояльно относится к идее 
мультикультурализма, что порождает 
существенные проблемы для развития 
в нем диаспоры и ее институтов. В этой 
связи важную роль приобретает про-
блема взаимодействия диаспоры как 
организованного и интегрального об-
разования с национальными меньшин-
ствами в отстаивании своих прав перед 
государственными структурами.

С этих позиций функционирование 
диаспоры выражает ее динамику: диа-
спора во взаимоотношениях с прини-
мающим государством предстает как 
особый коллективный субъект права, 
который, даже не обладая такими пра-
вами, какими обладают национальные 
меньшинства, все же обладает мощны-
ми рычагами влияния на правитель-
ство. В этой связи функциональная 
характеристика диаспоры может быть 
предметом отдельного исследования 
в плоскости социологии и культурной 
антропологии, так как разные диа-
споры по-разному выстраивают свои 
взаимоотношения с принимающим 
государством: некоторые активно воз-
действуют на его внутреннюю и внеш-
нюю политику (еврейская диаспора в 
США), некоторые воздерживаются от 
влияния на внутренние вопросы и в 
большей степени акцентируют внима-
ние на внешней политике (украинская 
диаспора в Канаде).

Выводы. Таким образом, функ-
ционирование многих современных 
государств неразрывно связано с диа-
спорами как специфическими этнона-
циональными политическими образо-
ваниями. Их взаимодействие должно 
базироваться на признании идеи плю-
рализма, имеющего как культурное, 
так и правовое выражение. Формули-
рование правового статуса диаспоры, 
институционализация правовых от-
ношений между государством и пред-
ставителями его нации за рубежом, раз-
витие диаспоры как «неофициального» 
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института государства, его внешнепо-
литического агента выражает статиче-
ские элементы взаимоотношений этих 
двух социальных институтов. Юриди-
ческое оформление защиты культур-
ного разнообразия, влияние диаспоры 
на законодательную детальность госу-
дарства, его внутреннюю и внешнюю 
политику, принципы и направления 
деятельности исполнительной власти 
раскрывает специфику динамики их 
взаимоотношений. Соединение дина-
мической и статической характери-
стики взаимодействия государства и 
диаспоры является важным методоло-
гическим принципом, на основании ко-
торого должна изучаться проблематика 
диаспор в современном государстве.
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Summary
In the scientific article the analysis of historical development and gradual forming of 

modern list of functions and plenary powers of Supreme Court of Ukraine is carried out 
in the system of revision of court decisions. The basic stages of functioning of Supreme 
Court of Ukraine are investigational, beginning from formation of Supreme Court 
of УСРР of to today. The norms of soviet legislation are analysed about the judicial 
system, and also legislations of Ukraine, that determines legal status of Supreme Court 
of Ukraine, function and plenary powers in the civil rule-making.
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аннотация
В статье осуществлен анализ исторического развития и постепенного форми-

рования современного перечня функций и полномочий Верховного Суда Украины 
в системе пересмотра судебных решений. Исследованы основные этапы функци-
онирования Верховного Суда Украины, начиная от образования Верховного Суда 
УССР до сегодняшнего дня. Проанализированы нормы советского законодатель-
ства о судоустройстве, а также законодательство Украины, которое определяет 
правовой статус Верховного Суда Украины, функции и полномочия в гражданском 
судопроизводстве.

ключевые слова: Верховный Суд Украины, судоустройство, гражданское су-
допроизводство, исторический аспект, судебное решение.

постановка проблемы. Ста-
новление Верховного Суда 

Украины как высшего судебного орга-
на в системе судов общей юрисдикции, 
определение оптимального перечня 
его функций и полномочий происхо-
дило постепенно. Историческое ис-
следование позволяет проследить, как 
менялось положение и роль Верховно-
го Суда Украины в правовой системе 
государства и значение его решений в 
обеспечении единства практики рас-
смотрения гражданских дел судами об-
щей юрисдикции.

Непрерывное движение реформы 
судебной системы в Украине создает 
необходимость разработки взвешен-
ного подхода к определению полно-
мочий Верховного Суда Украины по 
пересмотру решений судов нижестоя-
щих инстанций с учетом исторических 
традиций и современных взглядов на 
Верховный Суд в правовой системе 
государства. Указанное обусловливает 
актуальность темы научного исследо-
вания.

актуальность темы. Проблемам 
правового статуса Верховного Суда 
Украины, истории его создания, функ-

ционирования, определение функций 
и полномочий посвящали свои иссле-
дования известные ученые и юристы-
практики, а именно: С.В. Бородин,  
С.В. Кивалов, М.В. Кожевников,  
М.И. Козюбра, О.Ю. Костюченко,  
Д.Д. Луспенык, Р.М. Минченко,  
Л.М. Москвич, П.П. Пилипчук,  
М.А. Погорецький, Б.А. Потиль-
чак, С.В. Прилуцкий, М.И. Серый,  
А.С. Ткачук и др.

Целью данной статьи является 
определение места и роли Верховного 
Суда Украины в украинской правовой 
системе на основании анализа исто-
рического развития и постепенного 
формирования современного перечня 
функций и полномочий Верховного 
Суда Украины в системе пересмотра 
судебных решений.

изложение основного материала.  
Как свидетельствуют исторические 
сведения, первым декретом Народного 
Секретариата о суде было постанов-
ление «О введении народного суда на 
Украине», утвержденное Центральным 
Исполнительным Комитетом Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Украины 4 января 1918 года. 
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Именно с принятием указанного поста-
новления начинает формироваться си-
стема судоустройства, которая легла в 
основу современной судебной системы 
Украины. Этим нормативно-правовым 
актом было отменено старую судебную 
систему и образовано новые участко-
вые, уездные и городские суды.

14 февраля 1919 года Совнарком 
УССР издал декрет «О суде», которым 
ликвидировал все «буржуазно-поме-
щичьи» судебные учреждения, которые 
действовали на территории Украины 
(Генеральный суд, судебные палаты, 
окружные суды, мировые суды, съезды 
мировых судей, суды военные, мор-
ские, волостные, коммерческие), а так-
же все учреждения и организации, ко-
торые функционировали при прежних 
судебных институтах, ‒ прокурорский 
надзор, нотариат, присяжная и частная 
адвокатура, институты судебных сле-
дователей. Этим декретом утверждено 
«Временное положение о народных су-
дах и революционные трибуналы», ко-
торое гласило, что вся судебная власть 
на территории УССР принадлежит 
народным судам, советам (съездам) 
народных судов и революционным 
трибуналам, а также регламентирует 
организацию, подсудность, судопроиз-
водство каждого из этих видов судов. 
Таким образом, в УССР, в соответствии 
с декретом «О суде», действовали два 
вида судебных органов: народные суды 
и революционные трибуналы. Они су-
ществовали до судебной реформы 1922 
года, которая основным звеном систе-
мы определила народный суд.

Новая экономическая политика 
требовала перестройки судебной си-
стемы, и основой судебной реформы 
стало постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко-
митета от 16 декабря 1922 года, утвер-
дившее «Положение о судоустройстве 
УССР», которое вводилось в действие 
с 1 февраля 1923 года. Этот документ 
был почти точной копией «Положение 
о судоустройстве УССР» от 30 октября 
1922 года. Он оговаривал создание на-
родных судов в составе постоянных на-
родных судей, а также определял еди-
ную систему судебных органов: народ-
ный суд, губернский суд, Верховный 
Суд УССР. В соответствии с нормами 
данного положения были ликвидирова-
ны Верховный трибунал и отдел Вер-
ховного судебного контроля Народного 

Комиссариата юстиции УССР. Следо-
вательно именно с 1923 года судебную 
систему УССР возглавил Верховный 
Суд УССР. Он начал свою деятель-
ность 11 марта 1923 года. Именно этот 
день официально признан как день ос-
нования Верховного Суда Украины.

Согласно этому положению к функ-
циям Верховного Суда были отнесены: 
1) рассмотрение особо важных дел по 
первой инстанции; 2) пересмотр су-
дебных решений в порядке кассации;  
3) пересмотр судебных решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам; 
4) пересмотр судебных решений в по-
рядке судебного надзора [1, с. 82].

С начала образования Верховного 
Суда на его деятельность влияло много 
факторов советской модели государ-
ственности. С принятием Конституции 
СССР 1924 года было создано Верхов-
ный Суд СССР, который существенно 
влиял на деятельность верховных су-
дов союзных республик. В частности, 
судебные решения верховных судов 
республик могли быть опротестован-
ными, если они противоречили обще-
союзному законодательству или инте-
ресам других союзных республик [2].

Следующие изменения были связа-
ны с усилением централизации совет-
ской судебной системы и расширением 
полномочий Верховного Суда СССР. 
13 сентября 1933 года Президиум ЦИК 
СССР одобрил постановление «О рас-
ширении компетенции Верховного Суда 
Союза ССР». Верховный Суд СССР 
получил право давать руководящие ука-
зания Верховным Судам республик по 
вопросам судебной практики, осущест-
влять надзор за ее единством, инспекти-
ровать республиканские суды. Для рас-
смотрения протестов на постановления 
пленумов и президиумов Верховных 
Судов союзных республик в составе 
Верховного Суда СССР образовалась 
судебно-надзорная коллегия, которая 
получила право отменять или изменять 
решения и приговоры Верховных Судов 
союзных республик. Впоследствии По-
становлением ЦИК и Совет народных 
комиссаров Союза ССР от 20 мая 1936 
года Народный комиссариат юстиции 
получил союзно-республиканский ста-
тус. Учитывая то, что в «Положении о 
Народном комиссариате юстиции Союза 
ССР» от 8 декабря 1936 года подчерки-
валась необходимость сосредоточения 
функций судебного управления в преде-

лах союзно-республиканского Наркома-
та юстиции [3, с. 49]. Приказом комисса-
ра юстиции СССР № 31 от 27 марта 1937 
года было определено компетенцию глав 
Верховных Судов союзных республик. 
К должностным полномочиям послед-
них были отнесены: организация рабо-
ты суда и надзор за работой коллегий и 
отдельных судей; контроль выполнения 
решений и постановлений Верховного 
Суда республики; возбуждение перед 
Народным комиссариатом юстиции ре-
спублики ходатайство о необходимости 
проведения ревизии или обследования 
того или иного суда; рассмотрение жа-
лоб на судебную волокиту. Председа-
тель Верховного Суда республики обя-
зан обеспечить изучение и обобщение 
судебной практики отдельных судов. 
По согласованию с наркомом юстиции 
республики он получил право требовать 
от областных и народных судов граж-
данские и уголовные дела в порядке 
судебного надзора или для обобщения 
судебной практики, обследовать судеб-
ную работу на местах, вызвать судей в 
Верховный Суд по поводу их професси-
ональной деятельности [4, с. 319‒320].

В августе 1941 года Верховный Суд 
УССР в связи с военными действиями 
прекратил свою деятельность в Киеве 
и переехал в Харьков, а в ноябре того 
же года работа Верховного Суда УССР 
на территории Украины через оккупа-
цию была свернута, а сам он эвакуиро-
ван в Саратов и Москву. После войны 
деятельность Верховного Суда УССР 
было восстановлено.

В процессе второй кодификации со-
ветского законодательства в июне 1960 
года был принят Закон УССР «О судоу-
стройстве УССР». Им устанавливалась 
более четкая организация деятельности 
Верховного Суда УССР, подтвержда-
лись его широкие права по надзору за 
деятельностью всех судов республики. 
Верховный Суд УССР получил право 
законодательной инициативы.

В 1978 году принята новая Консти-
туция УССР, которая сохраняла высо-
кий статус Верховного Суда УССР и 
право осуществлять надзор за судеб-
ной деятельностью судов республики. 
В развитие ее положений 5 июня 1981 
года был принят Закон УССР «О судо-
устройстве УССР», который расширял 
законодательную регламентацию всех 
сторон организации и деятельности 
Верховного Суда УССР.
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Однако только с получением Укра-
иной государственной независимости в 
1991 году, как отмечает П.П. Пилипчук 
[5, с. 5], Верховный Суд Украины на-
чал соответствовать своему названию 
не только формально, но и по сути. До 
этого его можно было назвать высшим, 
но никак не Верховным Судом Украи-
ны, поскольку его судебные решения 
мог просматривать и фактически про-
сматривал Верховный Суд СССР.

Начало реформирования судеб-
ной власти независимой Украины 
связывают с одобрением Верховной 
Радой Украины 28 апреля 1992 года 
Концепции судебно-правовой рефор-
мы в Украине (далее – Концепция), в 
которой провозглашались принципы 
формирования независимой судебной 
власти в государстве, вводились орга-
низационные основы функционирова-
ния судебной системы, гарантии само-
стоятельности и независимости судей, 
обеспечение защиты и неуклонного 
соблюдения основных прав и свобод 
человека как необходимых условий 
функционирования демократического 
правового государства.

В положениях этой концепции 
было закреплено, что Верховный Суд 
Украины является высшей судебной 
инстанцией в системе общих судов. 
Он пересматривает в апелляционном 
и кассационном порядке дела, рассмо-
тренные судами общей юрисдикции. 
Кроме того, он рассматривает дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Верховный Суд Украины не рассма-
тривает дела по первой инстанции, 
поскольку это противоречит Междуна-
родному пакту о гражданских и поли-
тических правах и лишает осужденных 
и других участников процесса права на 
апелляционное и кассационное обжа-
лование судебного решения.

Для внедрения положений Концеп-
ции в первой половине 90-х годов были 
внесены изменения и дополнения в За-
кон УССР «О судоустройстве УССР» 
и принято 15 декабря 1992 года Закон 
Украины «О статусе судей» ‒ принци-
пиально важный для деятельности су-
дей в нашем государстве.

Следующим этапом стало принятие 
28 июня 1996 года Конституции Укра-
ины, которая закрепила принцип вер-
ховенства права, определила основные 
принципы судопроизводства, гарантии 
независимости и неприкосновенности 

судей, среди которых, в частности, за-
прет влияния на судей любым способом 
и установление юридической ответ-
ственности за неуважение к суду и су-
дей. На конституционном уровне опре-
делен статус Верховного Суда Украины 
как высшего судебного органа в системе 
судов общей юрисдикции [5, с. 5].

Существенные изменения в право-
вом положении Верховного Суда Укра-
ины состоялись 21 июня 2001 года, 
когда новая редакция ст. 39 Закона 
Украины «О судоустройстве Украины» 
вместо положения «Верховный Суд 
Украины является высшим судебным 
органом Украины и осуществляет над-
зор за судебной деятельностью судов 
республики в порядке, установленном 
законодательством Украины» опре-
делила, что Верховный Суд Украины 
является высшим судебным органом 
в системе судов общей юрисдикции 
Украины и обеспечивает единообраз-
ное применение законодательства эти-
ми судами в порядке, установленном 
законодательством Украины.

Именно эту дату, как утверждает 
Л.М. Москвич [1, с. 83], следует счи-
тать началом децентрализации судеб-
ной системы, ослаблением ее моноцен-
трического характера.

Изменились и функции Верховного 
Суда Украины, согласно ст. 40 Закона 
Украины «О судоустройстве Украины» 
в редакции от 21 июня 2001 года: 1) в 
пределах своих полномочий пересма-
тривает в кассационном порядке реше-
ния судов общей юрисдикции и дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам в 
порядке, установленном процессуаль-
ным законом, а также рассматривает 
дела, отнесенные к его компетенции 
Конституцией Украины и законами 
Украины; 2) изучает и обобщает судеб-
ную практику, анализирует судебную 
статистику и дает разъяснения судам 
по вопросам применения законодатель-
ства, возникающим при рассмотрении 
судебных дел; 3) решает в пределах 
своих полномочий вопросы, вытека-
ющие из международных договоров 
Украины; 4) осуществляет иные полно-
мочия, предоставленные ему законом.

Следовательно, Верховный Суд 
Украины лишили функций пересмотра 
дел в порядке надзора, рассмотрения 
дела в качестве суда первой инстан-
ции, судебного контроля за судебной 
деятельностью нижестоящих судов 

и права законодательной инициати-
вы. Именно этим законом из названия 
разъяснений судам по вопросам приме-
нения законодательства, которые пре-
доставлялись Пленумом Верховного 
Суда Украины, убрали термин «руко-
водящие» и отменена норма, согласно 
которой суды обязаны в своих решени-
ях руководствоваться положениями по-
становления Пленума Верховного Суда 
Украины. То есть именно по этому за-
кону разъяснения судам по вопросам 
применения законодательства, которые 
предоставлялись Пленумом Верховно-
го Суда Украины, получили рекоменда-
тельный характер.

Дальнейшее реформирование си-
стемы судоустройства было осущест-
влено с принятием Верховной Радой 
Украины 7 февраля 2002 года Закона 
Украины «О судоустройстве Украины», 
который детализировал указанные по-
ложения Основного Закона и устано-
вил дополнительные гарантии незави-
симости судей.

Этот закон по-новому (в отличие 
от советской модели) подошел к соз-
данию факторов, способствующих 
обеспечению высокого статуса Верхов-
ного Суда Украины. В частности, во-
первых, Верховный Суд Украины в су-
дебной иерархии уполномочен ставить 
окончательную «точку» в конкретном 
правовом конфликте путем пересмо-
тра решений других судов в порядке 
кассации и повторной кассации. При 
этом Верховный Суд Украины не имел 
никаких рычагов влияния на принятие 
любого решения нижестоящим судом. 
Во-вторых, процессуальным законода-
тельством определялось окончатель-
ность судебных решений Верховного 
Суда Украины в пределах государства 
(пересмотре решения по основаниям 
признания международным судебным 
учреждением нарушения Украиной 
своих международных обязательств 
было единственным исключением)  
[1, с. 83‒84].

Следующим этапом развития судеб-
ной системы Украины и определения 
правового статуса Верховного Суда 
Украины стало утверждение Указом 
Президента Украины от 10 мая 2006 
года № 361/2006 Концепции усовер-
шенствования судопроизводства для 
утверждения справедливого суда в 
Украине согласно европейским стан-
дартам. В положениях данной концеп-
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ции утверждалось, что система судеб-
ных инстанций нужно организовать 
исходя из необходимости обеспечения 
участникам судопроизводства равных 
прав на обжалование судебных реше-
ний. Для этого каждый суд должен вы-
полнять функции только одной инстан-
ции: местные суды ‒ первой инстанции, 
апелляционные суды ‒ апелляционной 
инстанции, вышестоящие суды ‒ кас-
сационной инстанции, Верховный Суд 
Украины ‒ кассационной инстанции в 
исключительных случаях. Такой под-
ход, в соответствии с положениями Кон-
цепции, обусловит необходимость соз-
дания в системе общих судов Высшего 
гражданского суда (как кассационной 
инстанции для дел гражданской юрис-
дикции) и Высшего уголовного суда 
(как кассационной инстанции для дел 
уголовной юрисдикции). В случае вы-
явления различного применения нормы 
права судами отдельных специализиро-
ванных юрисдикций и в других исклю-
чительных случаях, определенных зако-
ном, правосудность судебных решений 
должен обеспечивать высший судебный 
орган в системе судов общей юрисдик-
ции – Верховный Суд Украины.

Итак, важным направлением дея-
тельности Верховного Суда Украины 
по этой Концепции является гарантия 
правосудности судебных решений в 
случае неодинакового применения пра-
ва судами кассационной инстанции и 
в некоторых других исключительных 
случаях, определенных законом.

Ответом на утверждение данной 
концепции было принятие VIII (вне-
очередным) съездом судей Украи-
ны Заявления от 7 декабря 2007 года  
«О концептуальных основах дальней-
шего осуществления судебной рефор-
мы в Украине», в которой, в частности, 
предлагалось путем внесения изме-
нений в Конституцию Украины опре-
делить организацию системы судов (в 
частности, судьи считают целесообраз-
ным построить в государстве трехсту-
пенчатую систему общих судов, в кото-
рую входили бы суды первой инстан-
ции, апелляционные суды и Верховный 
Суд Украины как суд кассационной ин-
станции) и органов, обеспечивающих 
функционирование судебной власти, а 
также предоставить Верховному Суду 
Украины право законодательной ини-
циативы. Однако данные предложения 
не были реализованы.

Значительный шаг для утверждения 
в Украине международных стандар-
тов защиты прав человека ‒ это предо-
ставление Верховному Суду Украины 
полномочий пересматривать судебные 
дела, где имело место нарушение госу-
дарством международных обязательств. 
Это стало возможным с внесением со-
ответствующих изменений в процес-
суальные кодексы и принятием в 2006 
году Закона Украины «О выполнении 
решений и применении практики Ев-
ропейского суда по правам человека», 
а также последующим закреплением 
этой нормы в Законе Украины «О судо-
устройстве и статусе судей», принятие 
которого в июле 2010 года было следую-
щим шагом судебно-правовой реформы. 
Этот закон определил концептуально 
новые подходы к определению системы 
судов общей юрисдикции, статуса су-
дей, порядка формирования судейского 
корпуса, осуществления судейского са-
моуправления, организации материаль-
ного и социального обеспечения судей. 
С принятием этого закона внесены со-
ответствующие изменения и в процес-
суальные кодексы.

С принятием 20 октября 2011 года 
Закона Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» уве-
личен количественный состав Верхов-
ного Суда Украины до 48 судей, восста-
новлено рассмотрение дел судебными 
палатами и внесен ряд других измене-
ний, которыми оптимизирована его де-
ятельность [5, с. 5‒6].

На сегодняшний день, в соответ-
ствии с положениями Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
Верховный Суд Украины является выс-
шим судебным органом в системе судов 
общей юрисдикции. Верховный Суд 
Украины: 1) пересматривает дела по 
основаниям неодинакового применения 
судами (судом) кассационной инстан-
ции одной и той же нормы материально-
го права в подобных правоотношениях 
в порядке, предусмотренном процес-
суальным законом; 2) пересматривает 
дела в случае установления междуна-
родным судебным учреждением, юрис-
дикция которого признана Украиной, 
нарушения Украиной международных 
обязательств при решении дела судом; 
3) дает заключение о наличии или от-
сутствии в деяниях, в которых обви-

няется Президент Украины, признаков 
государственной измены или другого 
преступления; вносит по обращению 
Верховной Рады Украины письменное 
представление о невозможности ис-
полнения Президентом Украины своих 
полномочий по состоянию здоровья;  
4) обращается в Конституционный Суд 
Украины относительно конституцион-
ности законов, иных правовых актов, 
а также относительно официального 
толкования Конституции Украины и за-
конов Украины; 5) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с законом.

Конечно, указанный выше перечень 
полномочий требует дальнейшего со-
вершенствования. Так, например, по 
мнению П.П. Пилипчука, которое необ-
ходимо поддержать, с целью восстанов-
ления гарантий судебной защиты прав 
и свобод человека утверждение статуса 
Верховного Суда Украины как высшей 
судебной инстанции в системе судов 
общей юрисдикции, обеспечение един-
ства судебной практики целесообразно 
предоставить Верховному Суду Укра-
ины и другие полномочия, в частности 
полномочия по пересмотру дел на осно-
вании неодинакового применения суда-
ми кассационной инстанции или даже 
всеми судами Украины одной и той же 
нормы не только материального, но и 
процессуального права в подобных пра-
воотношениях; предоставление судам 
разъяснений по вопросам применения 
законодательства на основе обобщений 
судебной практики и другие, с предло-
жениями по которым руководство Вер-
ховного Суда Украины неоднократно 
обращалось в Верховную Раду Украины 
[5, с. 6].

Выводы. Положение Верховно-
го Суда Украины в судебной системе 
нашей страны постепенно менялось 
в сторону оптимизации полномочий, 
уменьшение способов и форм пере-
смотра судебных решений Верховным 
Судом Украины, отмены функции су-
дебного надзора, что способствовало 
утверждению принципа правовой опре-
деленности и придало стабильности 
судебным решением, вступившим в за-
конную силу, а также функции рассмо-
трения дела по первой инстанции, что 
создало предпосылки для обеспечения 
права на просмотр каждого судебного 
решения. Значительным шагом на пути 
европейской интеграции Украины и ут-
верждения в Украине международных 
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стандартов защиты прав человека было 
предоставление Верховному Суду Укра-
ины полномочий пересматривать судеб-
ные решения на основании нарушения 
государством международных обяза-
тельств. В результате правовой статус 
Верховного Суда Украины является бо-
лее приближенным к статусу высшего 
судебного органа демократического го-
сударства, олицетворяющего единство 
судебной власти в стране, призван обе-
спечивать единство судебной практики 
соблюдения принципа верховенства 
права, обеспечивать надлежащую защи-
ту прав и основных свобод человека и 
гражданина. Одновременно можно со-
гласиться с мнением отдельных авторов 
о необходимости расширения полномо-
чий Верховного Суда Украины и предо-
ставить ему право пересмотра судебных 
решений по основаниям неодинакового 
применения судами кассационной ин-
станции или даже всеми судами Укра-
ины одной и той же нормы не только 
материального, но и процессуального 
права в подобных правоотношениях, а 
также предоставлять судам разъяснения 
по вопросам применения законодатель-
ства на основании обобщений судебной 
практики.
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Summary
The article is devoted to research of the public interests in licensing of transactions 

with the scrap metal. Strategic importance of transactions with the scrap metal has 
been defined. Legislation in force in this sphere has been analyzed. It is main defects 
and prospective improvements have been studied. The author proposes methods of 
modernization of current legislation in this sphere. Conclusions and proposals have been 
based on economic and legal concept analysis and statistical data. 
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transactions with scrap metal.

аннотация
Статья посвящена исследованию хозяйственно-правового обеспечения сфе-

ры осуществления операций с металлоломом. Проведен анализ основных нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих порядок использования вторичных 
металлов. Выявлены существенные недостатки хозяйственного законодательства 
в этой сфере. Автором предложены конкретные способы модернизации и усовер-
шенствования действующего законодательства в области хозяйственной деятель-
ности по обороту вторичных металлов. Выводы и предложения основываются на 
анализе экономико-правовых концепций и статистических данных.

ключевые слова: лицензирование операций с металлоломом, регулирование 
оборота металлолома, операции с металлоломом.

постановка проблемы. В свя-
зи с возрастанием ценности 

металлолома как базового сырья для 
украинской промышленности, воз-
никает вопрос о качестве правового 
обеспечения этой сферы. Имея соб-
ственное специальное хозяйственно-
правовое обеспечение сферы оборота 
металлолома, актуализуется вопрос 
о повышении его качества, с целью 
установления рациональных и эффек-
тивных параметров хозяйственной 
деятельности во время использования 
вторичных металлов. 

актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием научных 
исследований сферы оборота метал-
лолома с точки зрения хозяйственного 
права Украины. В то же время имеется 
ряд научных разработок ученых-эконо-
мистов по рассматриваемым вопросам. 
Таким образом, существует необходи-
мость в исследовании «правовой обо-
лочки» рассматриваемых хозяйствен-
ных отношений на рынке вторичных 
металлов.

Позитивной тенденцией для док-
трины хозяйственного права Украины 
является исследование учеными от-
дельных сфер хозяйственной деятель-

ности и экономической политики в 
целом, что позволяет комплексно соз-
дать впечатление о хозяйственном по-
рядке в Украине. К примеру, вопросы 
правового регулирования оборота фар-
мацевтических препаратов в Украине 
рассмотрено в работах В.М. Пашкова 
[1], а регламентация экономической 
политики государства в целом исследо-
вана Д.В. Задыхайло [2]. К сожалению, 
на сегодняшний день сфера оборота 
металлолома является предметом ис-
следования ученых-экономистов, а за-
конодательная оболочка этой деятель-
ности является малоисследованной, 
что и обусловливает актуальность на-
учно-правового изучения этой сферы 
хозяйственной деятельности. 

Целью и задачей статьи является 
всесторонний анализ основных законо-
дательных положений в регламентации 
хозяйственно-правовых отношений, 
что возникают в сфере оборота метал-
лолома. 

изложение основного материала. 
Сфера оборота металлолома представ-
ляет собой сложный и малоисследо-
ванный объект хозяйственно-правовых 
отношений. Разноаспектные подхо-
ды дают возможность рассматривать 
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сектор оборота металлолома как, во-
первых, подотрасль металлургической 
промышленности Украины, целью ко-
торой является сырьевое обеспечение 
отечественной металлургии; во-вторых, 
с точки зрения экономической теории –  
это полноценный рынок обмена ма-
териальными благами с имеющимися 
логистическими системами товародви-
жения; в-третьих, это реальная бизнес-
среда, которая состоит из субъектов 
хозяйственной деятельности, мотива-
цией которых является получение при-
были от собственной деятельности; 
в-четвертых, наконец, это хозяйствен-
но-правовые отношения, возникающие 
между субъектами хозяйственной дея-
тельности, физическими лицами и субъ-
ектами организационно-хозяйственных 
полномочий, содержанием которых яв-
ляется осуществление операций по за-
готовке, переработке, реализации, экс-
портно-импортных и других операций 
с металлоломом, регламентированных 
законодательством Украины. 

Учитывая повышенную важность 
сырьевого обеспечения металлургии 
Украины, сфера оборота металлолома 
как одно из направлений хозяйствен-
ной деятельности в рамках функциони-
рования горно-металлургического ком-
плекса Украины на сегодняшний день 
обрела собственное хозяйственно-пра-
вовое обеспечение, что, безусловно, 
можно считать весьма успешным ша-
гом на пути усовершенствования хо-
зяйственных отношений в отечествен-
ной металлургии. Комплексное регу-
лирование всех возможных операций 
с металлоломом представлено Законом 
Украины «О металлоломе» [3], кото-
рый является основным нормативно-
правовым актом, регламентирующим 
хозяйственно-правовые отношения, ко-
торые возникают во время совершения 
операций с металлоломом.

Д.В. Задыхайло целесообразно от-
мечает, что тенденцией развития коди-
фикационного процесса в сфере хозяй-
ственного законодательства Украины 
должно быть не исключительно мо-
дернизация и углубление содержания 
действующего Хозяйственного кодекса 
Украины, но и создание подчиненной 
его положениям многоуровневой ие-
рархической системы подотраслевых и 
институционных кодификаций.

Согласно убеждениям ученого, не-
обходимость процесса дальнейшей 

кодификации хозяйственного законо-
дательства обусловлена чрезвычайным 
его объемом и динамикой, высокой 
степенью коллизионности, особенным 
запросом на системный характер хо-
зяйственно-правового регулирования, 
учитывая комплексную природу его 
объектов.

Д.В. Задыхайло определяет следу-
ющие критерии целесообразности по-
дотраслевых кодификаций хозяйствен-
ного законодательства, это:

‒ наличие базовой кодификации в 
виде Хозяйственного кодекса Украины;

‒ необходимость системного регу-
лирования сложных объектов, в част-
ности таких, как рынки отдельных то-
варов и услуг;

‒ формирование различных векто-
ров государственной экономической 
политики в связи с многообразностью 
объектов регулирования;

‒ чрезвычайный объем и фрагмен-
тарный характер источников норма-
тивно-правового обеспечения соответ-
ственного объекта;

‒ высокая степень дефектности 
законодательства в разных сферах хо-
зяйствования, которая является непре-
одолимой путем усовершенствования 
содержания отдельных источников  
[2, с. 7–8].

В то же время операции с метал-
лоломом относятся к таким, которые 
требуют значительного усовершен-
ствования и модернизации их право-
вого регулирования и упорядочивания. 
Не смотря на то, что законодательство 
Украины в сфере оборота вторичных 
металлов начало развиваться с 1999 
года, оно еще далеко не является совер-
шенным и подвергается частым изме-
нениям, что детерминируется необхо-
димостью решения проблем примене-
ния законодательства в практической 
деятельности. 

Сегодня принятие нормативно-
правовых актов, которые регулируют 
порядок осуществления операций с 
металлоломом, сопровождается лобби-
рованием этих актов, а необоснованно 
чрезмерное их количество и частые из-
менения обусловливают наличие кол-
лизий и возникновение нестабильного 
регулирования порядка оборота вто-
ричных металлов. 

Ядром системы хозяйственно-пра-
вового обеспечения сектора операций 
с металлоломом является принятый 5 

мая 1999 года Закон Украины «О ме-
таллоломе» (далее – Закон). 

В преамбуле определено, что За-
кон регулирует отношения, которые 
возникают в процессе осуществления 
операций с металлоломом, который 
является важнейшим стратегическим и 
энергосберегающим сырьем для метал-
лургического производства, направлен 
на защиту интересов предприятий оте-
чественной металлургической отрасли 
и обеспечения экологической безопас-
ности окружающей среды во время об-
разования, заготовки и использовании 
металлолома [3]. 

В целом Закон Украины «О метал-
лоломе» можно охарактеризовать как 
вполне успешный и эффективный, по-
скольку удалось урегулировать соот-
ветственные хозяйственные правоот-
ношения с помощью их законодатель-
ной фиксации. В то же время Закон со-
держит ряд недостатков и недоработок, 
что выражается в наличии пробелов, 
коллизий и нерациональном регули-
ровании исследуемых отношений. Не-
совершенство Закона обусловливает 
возникновение спорных ситуаций в 
практической плоскости отношений 
хозяйствования. 

Считаем, что содержание Закона не 
соответствует современным процессам 
реструктуризации отрасли и модерни-
зации рыночных отношений в сфере 
металлургического производства. Под-
черкнутая в преамбуле важность ме-
таллолома как базового сырья для ме-
таллургического производства, не на-
шла адекватного отображения во время 
установления хозяйственно-правовых 
параметров использования вторичных 
металлов. 

Кроме недостатков в контексте 
смысловой нагрузки Закона, считаем, 
что законодателем не в полной мере 
соблюдены требования законодатель-
ной и нормотворческой техники, что 
вызвало необходимость дальнейшего 
принятия значительного массива под-
законных нормативно-правовых актов. 
Безусловно, принятие Закона Украины 
«О металлоломе» нужно расценивать 
как шаг вперед в развитии отраслево-
го хозяйственного законодательства и 
хозяйственно-правовой политики, но 
следует отметить, что Закон требует 
коррекции в направлении усовершен-
ствования его содержания и обеспече-
нии систематизационных работ, с це-
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лью объединения наиважнейших зако-
нодательных положений в рамках этого 
базового Закона. 

Для эффективного регулирования 
оборота вторичных металлов в первую 
очередь необходимо выяснить основ-
ные публичные интересы в этой сфере. 

Прежде всего, к публичным инте-
ресам функционирования подотрасли 
оборота металлолома следует отнести:

1) формирование сырьевой базы 
металлургического производства. Как 
известно, использование вторичных 
металлов в металлургии позволяет сэ-
кономить производство в 1,5–2 раза в 
сравнении с использованием желез-
ной руды или иного альтернативного  
сырья;

2) фискальный интерес государ-
ства. Очевидна пропорциональность 
доходной части Государственного 
бюджета от функционирования метал-
лургического комплекса, поскольку 
основной процент доходной части от 
промышленности вообще приходится 
именно на горно-металлургический 
комплекс. Также следует отметить, что 
экономический интерес составляет на-
логообложение субъектов хозяйствен-
ной деятельности, которые осущест-
вляют операции с металлоломом на 
внутреннем рынке, а также экспортно-
импортные операции;

3) внешнеэкономические интересы 
в сфере оборота вторичных металлов. 
На сегодняшний день Украина явля-
ется влиятельным экспортером метал-
лолома за счет образования излишних 
объемов вторичных металлов, которые 
не потребляются внутри страны. Но, к 
сожалению, сфера совершения импор-
тно-экспортных операций имеет мно-
жество недоработок со стороны госу-
дарства, что выражается в отсутствии 
слаженной экономической политики и 
четкого механизма хозяйственно-пра-
вового обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности. Имея достаточный 
потенциал для систематического экс-
порта лома, Украина теряет весомые 
объемы прибыли по причине нерацио-
нального регулирования указанных хо-
зяйственно-правовых отношений;

4) экологический аспект. Заключа-
ется в том, что использование вторич-
ных металлов, в противовес железной 
руде и доменному способу выплавки 
стали, практически не влечет негатив-
ного влияния на внешнюю среду. Эта 

проблема является весьма актуальной, 
поскольку новые технологии выплавки 
стали предусматривают использование 
исключительно вторичных металлов, 
когда в то время доменное производ-
ство базируется в основном на исполь-
зовании железной руды. Таким обра-
зом, важным является вопрос сырьево-
го обеспечения внедряемых в Украине 
новых технологий выплавки стали;

5) максимальное вовлечение в 
оборот вторичных металлов. Это об-
условлено необходимостью сырьевого 
обеспечения металлургических ком-
бинатов Украины. Не взирая на то, что 
объемы вторичных металлов образовы-
ваются стабильно и даже превышают 
спрос внутри страны, на сегодняшний 
день существует проблема дефицита 
вторичных металлов, впоследствии 
чего металлурги вынуждены импор-
тировать сырье. Такая ситуация стала 
результатом отсутствия эффективной 
экономической политики в этой сфе-
ре и несовершенным хозяйственным 
законодательством Украины. В связи 
с процессами реструктуризации ме-
таллургической отрасли и внедрением 
технологий выплавки электростали, 
ценность металлолома как базового 
сырья будет возрастать. Таким обра-
зом, максимальная аккумуляция метал-
лолома в хозяйственный оборот, без-
условно, является одним из ключевых 
публичных интересов государства;

6) удовлетворение общественных 
потребностей с обеспечения возмож-
ности реализации металлолома. Сущ-
ность состоит в том, что создание раз-
ветвленной сети приемных пунктов ме-
таллолома непосредственно влияет на 
уровень заготовки и следующей пере-
работки сырья. Вовлечение легальным 
способом в сферу оборота металлоло-
ма новых субъектов хозяйственной де-
ятельности является, с одной стороны, 
залогом достижения высокого уровня 
заготовки вторичных металлов, а с 
другой – удовлетворение потребностей 
населения в аспекте создания возмож-
ности последними реализовывать лом 
по адекватным ценам. Итак, создание 
разветвленной сети приемных пунктов 
металлолома также является одним из 
важных публичных интересов;

7) эффективное и рациональное 
обращение с вторичными металлами. 
Имеется ввиду тот факт, что отече-
ственное хозяйственное законодатель-

ство выделяет металлолом як отдель-
ный вид сырья среди иных отходов 
(макулатура, стекло, пластмассы и др.). 
Это означает, что на вторичные метал-
лы распространяется своеобразный 
режим обращения и использования, и 
в связи с этим публичным интересом 
в этих хозяйственно-правовых отно-
шениях является использование вто-
ричных металлов исключительно по 
назначению в рамках, определенных 
Законом Украины «О металлоломе» и 
иными законодательными актами. Это 
касается рационализации процессов 
утилизации отходов и недопущения 
использования металлолома в качестве 
отходов, обращение с которыми регла-
ментируется Законом Украины «Об от-
ходах»;

8) борьба с теневым рынком обо-
рота металлолома. Существенной госу-
дарственной проблемой есть тот факт, 
что большинство приемных пунктов 
на территории Украины функциони-
руют нелегально. Преодолеть указан-
ную проблему путем привлечения к 
ответственности и закрытием пунктов 
приема считается нерациональным, 
поскольку значительный процент лома 
приходится именно на заготовку неле-
гальным путем. На наш взгляд, наилуч-
ший способ решения этой проблемы 
– создание благоприятных условий для 
возможности лицензирования деятель-
ности по заготовке вторичных метал-
лов лицам, деятельность которых яв-
ляется незаконной. Этот вопрос прямо 
касается государственных интересов, 
поскольку действующие нелегальные 
пункты приема исполняют важные 
функции по заготовке и имеют на-
строенную логистику движения лома. 
Считаем, что следует просто перевести 
указанных субъектов в правовое поле 
путем внесения изменений в лицензи-
онные условия и порядок ее получе-
ния, что позволит создать легальную 
разветвленную сеть приемных пунктов 
по заготовку лома. 

Считаем целесообразным предло-
жить следующие пути усовершенство-
вания законодательства в сфере оборо-
та металлолома:

‒ в первую очередь следует про-
вести основательную ревизию подза-
конных нормативно-правовых актов с 
последующей систематизацией. Это 
направление предусматривает необхо-
димость отмены неэффективных либо 
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коллизионных правовых актов, нали-
чие которых в системе хозяйственно-
правового обеспечения сферы оборота 
лома является нецелесообразным и не-
эффективным;

‒ отдельным направлением систе-
матизационных законодательных работ 
должно стать включение новых под-
разделов в Закон Украины «О метал-
лоломе» и расширение существующих, 
с целью сосредоточения положений и 
норм, регулированию которых подле-
жат хозяйственные отношения, являю-
щееся частью долгосрочной политики 
в сфере использования металлолома. В 
частности, считаем рациональным соз-
дание новых подразделов для регули-
рования отдельных операций с ломом, 
например, заготовка и переработка, 
экспортно-импортные операции, а так-
же создание подразделов для форми-
рования основ организационно-хозяй-
ственных отношений, а именно: регла-
ментации средств государственного ре-
гулирования сектора, лицензирование 
хозяйственной деятельности, регули-
рование процессов ценообразования, 
надзор и контроль за хозяйственной 
деятельностью, правовые последствия 
нарушения законодательства и процесс 
привлечения к ответственности;

‒ подзаконные нормативно-право-
вые акты должны оперативно обеспе-
чивать регулирование хозяйственных 
отношений, которым характерны ча-
стые изменения в силу колебаний эко-
номических и рыночных отношений 
(ценообразование, установление квот 
на экспорт), с целью избегания нару-
шений иерархии законодательного ре-
гулирования, что сложилось в исследу-
емой сфере;

‒ результатом проведения систе-
матизации нормативной базы должно 
стать предельно четкое и понятное во 
время применения хозяйственно-пра-
вовое обеспечение сферы оборота ме-
таллолома. 

Следовательно, основным заданием 
по усовершенствованию хозяйственно-
правового обеспечения в аспекте со-
блюдения положений государственной 
регуляторной политики и требований 
нормотворческой техники является 
проведение действенных работ по си-
стематизации с целью «утилизации» 
излишних нормативно-правовых актов 
с последующим расширением содер-
жания Закона Украины «О металло-

ломе». Этого можно достичь за счет 
включения норм по регулированию от-
ношений долгосрочной политики, по-
скольку их часть на сегодняшний день 
урегулирована на уровне подзаконных 
нормативно-правовых актов, что, на 
наш взгляд, является недостатком хо-
зяйственного обеспечения рассматри-
ваемой сферы.

Актуальным на сегодняшний день 
является вопрос привлечения легаль-
ных заготовщиков в оборот лома с не-
большими объемами образования вто-
ричных металлов. Это населенные пун-
кты и другие места с низкой плотно-
стью населения, но, как правило, даже 
в таких местах стабильно образовы-
вается лом. На указанных местностях 
фактически существуют пункты при-
ема металлолома, но они хозяйствуют 
в большинстве случаев нелегально. 

К сожалению, Лицензионные ус-
ловия для занятия хозяйственной 
деятельностью в сфере оборота ме-
таллолома [4] прямо обусловливают 
распространение и развитие деструк-
тивных элементов системы экономи-
ки Украины, а именно – монополизма 
и антиконкурентных согласованных 
действий на рынке металлолома, пря-
мо нарушая ст. 3 Закона Украины  
«О лицензировании определенных ви-
дов хозяйственной деятельности» [5], 
в которой сказано, что лицензирование 
не может использоваться для ограни-
чения конкуренции при производстве 
хозяйственной деятельности. 

В этом контексте целью реформи-
рования системы лицензирования ис-
следуемой хозяйственной деятельно-
сти является:

1) создание благоприятных усло-
вий для занятия заготовкой металло-
лома, что предусматривает упрощение 
процедуры лицензирования с одновре-
менным пересмотром действующих 
лицензионных условий и внесением 
изменений;

2) обеспечение реализации принци-
пов поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

3) реформирование действующих 
видов лицензий в сфере заготовки 
металлолома с целью равномерного 
обеспечения реальной возможности 
хозяйствования как малым предпри-
нимателям, так и крупным. Это можно 
достичь путем возложения в основу 
деления лицензий на виды критерия 

по степени переработки, и создания 
несколько уровневой системы лицен-
зирования – от предоставления права 
на простую заготовку лома, до полной 
переработки и экспорта. 

Помимо указанных недостатков 
хозяйственно-правового обеспечения 
сферы оборота лома, существует про-
блема «распыленности» и несистем-
ности организационно-хозяйственных 
полномочий среди разного уровня ор-
ганов государственной власти. В част-
ности, такими являются следующие: 
Министерство экономического разви-
тия и торговли Украины, Министер-
ство промышленной политики Украи-
ны, Министерство иностранных дел и 
т.д. Публичная сторона рассматривае-
мых правоотношений характеризиру-
ется неслаженностью регулирования, 
чем и объясняется неправильный вы-
бор курса экономической политики в 
этой сфере. 

На наш взгляд, единственным вы-
ходом из существующей проблемы 
является, во-первых, создание едино-
го и централизованного департамента 
по вопросам оборота металлолома в 
рамках Министерства экономического 
развития и торговли Украины, а, во-
вторых, ликвидация излишних отде-
лов и департаментов в министерствах 
Украины, которые имеют рычаги влия-
ния на сектор осуществления операций 
с металлоломом, или передача этих 
полномочий предложенному для созда-
ния департаменту, который занимался 
бы исключительно вопросами оборота 
металлолома. 

Если мы имеем собственное специ-
альное хозяйственно-правовое обеспе-
чение сферы осуществления операций 
с вторичными металлами, то, таким 
образом, следует обеспечить и центра-
лизованность в организационно-хозяй-
ственных правоотношениях, то есть 
сосредоточить административные ры-
чаги влияния на подотрасль в рамках 
одного органа государственной власти. 

По нашему убеждению, эффек-
тивным способом организации пред-
ложенного департамента по вопросам 
оборота металлолома является его 
структурированность на отделы, в со-
ответствии к конкретным операциям 
или иным правовым действиям. На-
пример, отдел по вопросам лицензиро-
вания, отдел по вопросам заготовки и 
переработки металлолома, отдел по во-
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просам внешнеэкономической деятель-
ности, отдел по вопросам ценообра-
зования. Таким способом мы сможем 
достичь единого и централизованного 
управления сферой оборота вторичных 
металлов.

Выводы. Итак, обнаруженные 
проблемы рынка вторичных металлов 
в Украине обусловливают необходи-
мость научных разработок и практиче-
ских рекомендаций на предмет форми-
рования развитого сегмента хозяйство-
вания в сфере оборота металлолома, 
который представляет собой объект хо-
зяйственно-правового регулирования, 
объединяющий предприятия металлур-
гического комплекса, а также посред-
нические, транспортные, заготавлива-
ющие и перерабатывающие предпри-
ятия, для достижения единой цели –  
создания мощной металлургической 
промышленности в Украине. 
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Summary
In the article authors analysed the scientific conception of organizational and 

legal guarantees of human rights and fundamental freedoms. This concept have been 
improved in this article. The system of organizational and legal guarantees of human 
rights and fundamental freedoms in Ukraine includes: the State, public authorities ‒ the 
Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine, 
the judiciary, public prosecutors, the Cabinet of Ministers of Ukraine and other central 
bodies of executive power, local state administrations, local governments, international 
bodies and organizations, member or participant which is Ukraine, national institutions 
for the promotion and protection of human rights, established in accordance with the 
Paris Principles, the political parties, the legal profession, notaries, nongovernment 
organizations, medias. 
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аннотация
В статье усовершенствована существующая в науке конституционного права 

концепция организационно-правовых гарантий прав человека и основных свобод. 
Аргументировано, что систему организационно-правовых гарантий прав и свобод 
человека и гражданина в Украине составляют: государство, органы государствен-
ной власти – Верховная Рада Украины, Президент Украины, Конституционный Суд 
Украины, органы правосудия, органы прокуратуры, Кабинет Министров Украины 
и другие центральные органы государственной исполнительной власти, местные 
государственные администрации, органы местного самоуправления, международ-
ные органы и организации, членом или участником которых является Украина, 
национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека, 
созданные в соответствии с Парижскими принципами, политические партии, ад-
вокатура, нотариат, общественные организации, средства массовой информации.

ключевые слова: гарантии прав и свобод человека и гражданина, организа-
ционно-правовые гарантии, система организационно-правовых гарантий.

постановка проблемы. Кон-
ституционные права и сво-

боды человека и гражданина – это 
один из наиболее важных социаль-
ных и политико-правовых институ-
тов, который объективно выступает 
мерилом достижений общества, по-
казателем уровня его цивилизован-
ности [1, с. 3].В реальную же цен-
ность они превращаются только 
тогда, когда надежно гарантированы 
[2; 3; 4].

А. Головин отмечает, что уста-
новленные Конституцией Украины 
права и свободы человека и гражда-

нина, их реальность и гарантирован-
ность согласуются с соответствую-
щими положениями ратифицирован-
ных Украиной международных пра-
вовых актов: Всеобщей декларацией 
прав человека, Международным 
пактом об экономических, социаль-
ных и культурных правах, Между-
народным пактом о гражданских и 
политических правах, Конвенцией 
о защите прав человека и основных 
свобод и другими договорами по 
правам человека, отмечает [5, с. 5]. 
Вместе с тем сегодня государством 
не приведены его правогаранти-
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рующие функции в соответствие с 
международными стандартами в об-
ласти прав человека.

Так, не смотря на то, что 5 июля 
2012 г. Совет по правам человека 
ООН в резолюции «Национальные 
учреждения, занимающиеся поощ-
рением и защитой прав человека», 
принятой без голосования на 32-й 
сессии [6],признал важную роль, 
которую национальные учреждения, 
занимающиеся поощрением и защи-
той прав человека, играют в Совете 
по правам человека, включая его 
механизм универсального периоди-
ческого обзора – как на этапе подго-
товки, так и в последующей деятель-
ности − и специальные процедуры, 
а также в договорных органах по 
правам человека в соответствии с 
резолюциями ООН, ряд типов таких 
национальных учреждений так и не 
были созданы в Украине. Не изме-
нилась ситуация и после принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
Резолюции 18 декабря 2013 г. [7], в 
которой призвала государства-чле-
ны создавать эффективные, незави-
симые и плюралистические нацио-
нальные учреждения, занимающие-
ся поощрением и защитой всех прав 
человека и основных свобод для 
всех, а там, где они уже существуют, 
укреплять их, как это предусмотрено 
в Венской декларации и Программе 
действий, а сами такие учреждения, 
при условии, что они соответствуют 
Парижским принципам, продолжать 
участвовать в обсуждениях во всех 
соответствующих механизмах и про-
цессах Организации Объединенных 
Наций и вносить вклад в эти обсуж-
дения согласно своим соответствую-
щим мандатам, включая рассмотре-
ние повестки дня в области развития 
на период после 2015 г. Более того, 
Генеральная Ассамблея ООН про-
сит Генерального секретаря в его 
следующем докладе Генеральной 
Ассамблее сосредоточить внимание 
на текущем участии национальных 
правозащитных учреждений, соот-
ветствующих Парижским принци-
пам, в работе Ассамблеи и в соот-
ветствующих процессах в целях из-
учения вопроса о целесообразности 
предоставления соответствующим 
Парижским принципам националь-
ным правозащитным учреждениям 

возможности независимо участво-
вать в работе соответствующих ме-
ханизмов и в процессах Организа-
ции Объединенных Наций согласно 
своим соответствующим мандатам.

О необходимости приведения 
государством его правогарантирую-
щей функции, в соответствие с меж-
дународными стандартами в обла-
сти прав человека, свидетельствуют 
и документы Комитета Министров 
Совета Европы, Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы, практика 
Европейского суда по правам чело-
века.

Выше изложенное свидетель-
ствует о необходимости совершен-
ствования теории гарантий прав че-
ловека и основных свобод, а также 
связанной с ними нормотворческой, 
правоприменительной и иной прак-
тики.

Т. Заворотченко, подчеркивает, 
что Конституцией Украины и зако-
нодательством Украины достаточно 
полно определены основные права 
и свободы человека и гражданина, 
правовая природа которых в целом 
исследована отечественными и за-
рубежными учеными [8, с. 3]. В на-
уке конституционного права созда-
ны теоретические основы гарантий 
прав и свобод человека и гражда-
нина в Украине, существуют фунда-
ментальные научные исследования 
этой проблемы (работы А. Головина,  
Т. Заворотченко, М. Мацкевича,  
М. Орзиха, П. Рабиновича и др.). 
Вместе с тем анализ научных иссле-
дований свидетельствует о том, что 
не стал темой научных дискуссий в 
науке конституционного права во-
прос места национальных учрежде-
ний, занимающихся содействием и 
защитой прав человека, созданных 
в Украине или которые предстоит 
создать в соответствии с Парижски-
ми принципами, а так же нотариата 
в системе гарантий прав человека и 
основных свобод.

Таким образом, актуальным се-
годня является усовершенствование 
существующей в науке конституци-
онного права концепции организа-
ционно-правовых гарантий прав че-
ловека и основных свобод.

Цель этой статьи – усовершен-
ствовать существующую в науке 
конституционного права концепцию 

организационно-правовых гарантий 
прав и свобод человека и граждани-
на, уточнив систему этих гарантий. 
Гипотеза статьи – национальные 
учреждения, занимающиеся поощ-
рением и защитой прав человека, 
созданные в соответствии с Париж-
скими принципами, а так же нотари-
ат входят в систему организацион-
но-правовых гарантий прав и свобод 
человека и гражданина.

изложение основного матери-
ала. По мнению Т. Заворотченко, 
специфическими признаками, по-
зволяющими отделить конститу-
ционно-правовые гарантии прав и 
свобод человека и гражданина от 
других гарантий из числа институ-
тов конституционного права явля-
ются выражение степени свободы, 
системность, фундаментальность, 
постоянный характер, значимость, 
государственное обеспечение, уни-
версальность, приоритетность, все-
общность и индивидуальность, ра-
венство и справедливость [8, с. 5]. 
«Конституция Украины, ‒ отмечает 
Л. Липачева, ‒ достаточно четко 
определяет систему органов и лиц, 
которые должны защищать права и 
свободы человека и гражданина». 
Анализируя организационно-право-
вые гарантии прав человека в Укра-
ине, ученный делает вывод, что к 
ним относятся такие: Президент 
Украины как гарант прав и свобод 
человека и гражданина, парламент –  
Верховная Рада Украины, исклю-
чительно законами определяющий 
права и свободы человека и гражда-
нина, гарантии этих прав и свобод, 
Кабинет Министров Украины – пра-
вительство, которое должно прини-
мать меры по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, ор-
ганы исполнительной власти на ме-
стах, которые должны обеспечивать 
соблюдение прав и свобод граждан, 
Уполномоченный по правам челове-
ка, прокуратура, адвокатура, другие 
правоохранительные органы госу-
дарства [9, с. 54].

Т. Заворотченко наивысшей ор-
ганизационно-правовой гарантией 
прав и свобод человека и гражда-
нина называет конституционный 
строй, основанный на неукосни-
тельном соблюдении Конституции 
Украины и законов государства, 
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предписаниях естественного пра-
ва и общепризнанных принципах и 
нормах международного права. Уче-
ный утверждает, что он включает в 
себя государственный и обществен-
ный строй, конституционный статус 
человека и гражданина, народов-
ластие, системы государственной 
власти и местного самоуправления, 
территориальное устройство, ос-
новы национальной безопасности 
и другие институты конституцион-
но-правовых отношений [8, с. 10]. 
Также ученный отмечает в иссле-
довании, что оказывать содействие 
в реализации нормативно-правовых 
гарантий прав и свобод человека и 
гражданина призваны организаци-
онно-правовые гаранты, главным 
организационно-правовым гарантом 
прав и свобод человека и гражда-
нина является демократическое, со-
циальное и правовое государство. 
Элементами системы организацион-
но-правовых гарантий, по мнению 
Т. Заворотченко, являются государ-
ство, органы государственной вла-
сти – парламент, омбудсмен, Пре-
зидент Украины, Конституционный 
Суд Украины, органы правосудия, 
органы прокуратуры, правитель-
ство и другие центральные органы 
государственной исполнительной 
власти, местные государственные 
администрации, органы местного 
самоуправления, международные 
органы и организации, членом или 
участником которых является госу-
дарство, политические партии, адво-
катура, общественные организации 
(молодежные, детские, религиозные 
и другие), а также средства массовой 
информации.

Таким образом, ученые-консти-
туционалисты едины во мнении, 
что одним из элементов системы 
организационно-правовых гарантий 
прав человека и основных свобод 
является такой вид национальных 
учреждений, занимающихся поощ-
рением и защитой прав человека, 
созданный в соответствии с Париж-
скими принципами, как омбудсмен. 
Другие же виды таких учреждений 
учеными не выявлены.

Вместе с тем согласно Париж-
ским принципам национальные 
учреждения, занимающиеся поощ-
рением и защитой прав человека, 

осуществляет следующие общие 
функции:

‒ представляет правительству, 
парламенту и любому другому ком-
петентному органу на консульта-
тивной основе, по просьбе заинте-
ресованных органов или в порядке 
осуществления своего права рас-
сматривать любой вопрос без обра-
щения в более высокую инстанцию, 
мнения, рекомендации, предложе-
ния и доклады по вопросам, каса-
ющимся поощрения и защиты прав 
человека; национальное учреждение 
может принять решение о предании 
их гласности; эти заключения, реко-
мендации, предложения и доклады;

‒ поощряет и обеспечивает со-
гласование национального законо-
дательства, правил и практики с 
международными документами по 
правам человека, участником кото-
рых является данное государство, и 
их эффективное осуществление;

‒ содействует ратификации вы-
шеупомянутых документов или при-
соединению к ним и обеспечивает 
их осуществление;

‒ участвует в подготовке докла-
дов, которые государства должны 
представлять органам и комитетам 
Организации Объединенных Наций, 
а также региональным учреждениям 
во исполнение своих договорных 
обязательств и, в случае необходи-
мости, выражать свое мнение по 
этому вопросу, должным образом 
соблюдая их независимость;

‒ сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций и любыми 
другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, 
региональными учреждениями и на-
циональными учреждениями других 
стран, компетентными в вопросах 
поощрения и защиты прав человека;

‒ содействовать разработке учеб-
ных и исследовательских программ 
по правам человека и принимать 
участие в их осуществлении в шко-
лах, университетах и в профессио-
нальных кругах;

‒ предавать гласности положение 
в области прав человека и усилия по 
борьбе против всех форм дискрими-
нации, особенно расовой дискри-
минации, посредством повышения 
осведомленности общественности, 
в частности путем информирования 

и просветительской деятельности, а 
также посредством использования 
всех печатных органов. 

Комиссии, обладающие квази-
судебными полномочиями, осу-
ществляют не только общие, но 
и дополнительные функции. Со-
гласно Парижским принципам это 
национальное учреждение может 
быть уполномочено заслушивать и 
рассматривать жалобы и заявления, 
касающиеся положения отдельных 
лиц. Материалы могут передаваться 
ему отдельными лицами, их пред-
ставителями, третьими сторонами, 
неправительственными организаци-
ями, ассоциациями профсоюзов или 
любыми другими представительны-
ми организациями. В этом случае 
без ущерба для вышеизложенных 
принципов, касающихся других пол-
номочий комиссий, возложенные на 
них функции могут основываться на 
следующих принципах:

‒ достижение полюбовного уре-
гулирования путем примирения или, 
в установленных законом пределах, 
путем вынесения обязательных ре-
шений, или, в случае необходимо-
сти, на основе конфиденциальности;

‒ уведомление стороны, пред-
ставившей заявление, о ее правах, 
в частности об имеющихся в ее рас-
поряжении средствах правовой за-
щиты, и содействие получению до-
ступа к ним;

‒ заслушивание любых жалоб 
или заявлений или направление их 
любому другому компетентному ор-
гану в пределах, установленных за-
коном;

‒ представление рекомендаций 
компетентным органам, в частно-
сти, путем предложения поправок 
или изменений к законам, правилам 
и административной практике, осо-
бенно если они являются причиной 
трудностей, с которыми столкнулись 
лица, представившие заявления, в 
целях отстаивания их прав.

Таким образом, хоть националь-
ные учреждения, занимающиеся 
поощрением и защитой прав чело-
века, созданные в соответствии с 
Парижскими принципами, не имеют 
юридических средств, позволяющих 
им самостоятельно осуществлять 
защиту субъективных юридических 
прав человека и основных свобод: 
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рассмотреть жалобу лица по сути и 
закончить такое рассмотрение при-
нятием обязательного для выполне-
ния решения о применении эффек-
тивного средства/средств защиты, 
такие учреждения содействуют ре-
ализации прав человека и основных 
свобод путем положительного влия-
ния на формирование общесоциаль-
ных гарантий этих прав и свобод и 
охрану таких прав и свобод путем 
принятия юридических мер для 
предупреждения и профилактики их 
нарушения.

Одним из элементов механиз-
ма обеспечения реализации кон-
ституционных прав и свобод чело-
века является институт нотариата  
[10, с. 142]. В литературе отмечается 
его двойственная природа: с одной 
стороны, нотариат наделен опре-
деленными властными полномочи-
ями, в силу чего его деятельность 
приобретает публичный характер, 
с другой стороны, организационно 
он не входит в систему органов го-
сударственной власти, что позволяет 
определить его как полноценный ин-
ститут гражданского общества, осу-
ществляющий от имени государства 
публичную деятельность по защите 
конституционных прав и свобод че-
ловека.

Так, по мнению Ж. Патращук, 
нотариат является институтом с уни-
кальной правовой природой, сочета-
ющей в себе частный и публичный 
интересы: частный интерес конкрет-
ного лица, защиту прав которого 
осуществляет нотариус путем осу-
ществления нотариальной деятель-
ности, и публичный интерес госу-
дарства и общества, направленный 
на соблюдение требований закон-
ности, прав и свобод граждан. Но-
тариат как институт гражданского 
общества не только выполняет важ-
нейшую функцию по защите прав 
и свобод человека и гражданина, 
делегированную ему государством, 
но и способен обеспечить контроль 
за соблюдением требований закон-
ности в таких важнейших сферах 
жизнедеятельности общества, как 
гражданский оборот, сделки с не-
движимостью. Обладая публичным 
характером деятельности, нотариат 
тем не менее не входит в систему 
государственных органов, именно 

поэтому защита нотариатом субъ-
ективных прав позволяет соблюсти 
важнейший принцип существования 
гражданского общества ‒ автоном-
ность его от государства, функци-
онирование без необоснованного 
вмешательства государственных ор-
ганов и их должностных лиц [11].

Конституция Украины, хотя не 
закрепляет правовой статус органов 
нотариата, вместе с тем, поскольку 
статья 59 Конституции Украины га-
рантирует каждому право на получе-
ние правовой помощи – подразуме-
вается деятельность не только орга-
нов государственной власти, но но-
тариата как института гражданского 
общества. Статьей 55 Конституции 
Украины закреплены гарантии госу-
дарственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, которые 
воплощаются в создании различ-
ных механизмов их защиты, в том 
числе нотариальной деятельности  
[12, с. 262‒266].

Выводы.
1. Обосновано, что националь-

ные учреждения, занимающиеся по-
ощрением и защитой прав человека, 
созданные в соответствии с Париж-
скими принципами, а так же нотари-
ат входят в систему организацион-
но-правовых гарантий прав и свобод 
человека и гражданина.

2. Усовершенствована существу-
ющая в науке конституционного 
права концепция организационно-
правовых гарантий прав и свобод 
человека и гражданина. Систему 
организационно-правовых гарантий 
в Украине составляют: государство, 
органы государственной власти: 
Верховная Рада Украины, Прези-
дент Украины, Конституционный 
Суд Украины, органы правосудия, 
органы прокуратуры, Кабинет Ми-
нистров Украины и другие цен-
тральные органы государственной 
исполнительной власти, местные 
государственные администрации, 
органы местного самоуправления, 
международные органы и организа-
ции, членом или участником кото-
рых является Украина, националь-
ные учреждения, занимающиеся по-
ощрением и защитой прав человека, 
созданные в соответствии с Париж-
скими принципами, политические 
партии, адвокатура, нотариат, обще-

ственные организации, средства 
массовой информации.
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