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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
СОСТАВА НЕСООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Андрей БЕНИЦКИЙ,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса

Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

Summary
The article describes the legally significant signs of failure to report a crime. We have analyzed the objective and subjective 

grounds for criminal prosecution for failing to report a crime. The paper marks the signs which allow distinguish failure to report a 
crime from complicity in a crime. The article defines what is meant by reliability of information about a crime and timeliness of reports 
of a crime. We have established a list of officials who should report a crime, as well as the amount of information about the predicate 
offense that the subject must notify the competent authorities. We also propose revision of the criminal law, which contains the signs 
of failure to report a crime.

Key words: failure to report a crime, implication in a crime, predicate offense, harboring crime.

Аннотация
В статье рассмотрены юридически значимые признаки несообщения о преступлении. Проанализированы объективные и 

субъективные основания для привлечения к уголовной ответственности за несообщение о преступлении. Выделены призна-
ки, по которым необходимо отграничивать несообщение о преступлении от пособничества в преступлении. Определено, что 
следует понимать под достоверностью сведений о преступлении и своевременностью сообщения о преступлении. Установ-
лен перечень уполномоченных органов, которым следует сообщить о преступлении, а также объем сведений о предикатном 
преступлении, которые субъект должен сообщить. Предложена редакция уголовно-правовой нормы, которая содержит при-
знаки состава несообщения о преступлении.

Ключевые слова: несообщение о преступлении, прикосновенность к преступлению, предикатное преступление, укры-
вательство преступления.

Постановка проблемы. Кри-
минализация несообще-

ния о преступлении соответствует 
международно-правовой политике 
по усовершенствованию уголовно-
правовых средств противодействия 
преступлениям, носящим междуна-
родный характер. Кроме того, вве-
дение уголовной ответственности 
за несообщение об отдельных видах 
преступлений обусловлено обще-
ственной опасностью этого престу-
пления. Уголовно-правовую норму, 
которая содержала бы признаки не-
сообщения о преступлении, целе-
сообразно включить в раздел XVIII 
«Преступления против правосудия» 
Уголовного кодекса Украины (далее –  
УК Украины), поскольку лицо, не со-
общающее о преступлении, посягает 
на общественные отношения по по-
воду нормального функционирова-
ния системы правосудия, охраняемые 
законодательством Украины. Такую 
норму надо размещать после ст. 396 
УК Украины, предусматривающей 
ответственность за укрывательство 
преступления, так как указанные пре-
ступления имеют похожую юриди-
ческую природу: они являются раз-
новидностями прикосновенности к 
преступлению. Уголовно-правовую 
норму, которая должна предусматри-

вать ответственность за несообщение 
о преступлении, следует нумеровать 
как ст. 396-1 УК Украины. В случае 
законодательного закрепления со-
става несообщения о преступлении в 
уголовном законе Украины у право-
применительных органов возникнут 
вопросы о толковании признаков это-
го преступления, а также о размеже-
вании его со сходными преступлени-
ями.

Актуальность темы исследова-
ния. Юридический анализ объектив-
ных и субъективных признаков несо-
общения (недонесения) о преступле-
нии осуществлялся преимуществен-
но в советский период, когда за эти 
деяния была предусмотрена уголов-
ная ответственность. В украинской 
юридической литературе поднимают-
ся вопросы о необходимости крими-
нализации несообщения о преступле-
нии. Возникают проблемы формули-
рования редакции уголовно-правовой 
нормы, которая предусматривала бы 
ответственность за несообщение о 
преступлении. В работе предлагается 
авторская редакция уголовно-право-
вой нормы, содержащей признаки со-
става несообщения о преступлении, 
а также проводится их юридический 
анализ. Кроме того, следует отме-
тить, что комплексного сравнитель-

но-правового исследования совет-
ского уголовного законодательства 
и национального законодательства 
Украины в редакции 2000 г., которые 
содержали бы составы несообщения 
о преступлении, не проводилось.

Состояние исследования. Про-
блемам исследования признаков несо-
общения о преступлении уделяли вни-
мание в своих научных трудах такие 
ученые, как Г.И. Баймурзин, И.А. Бу- 
шуев, Г.Б. Виттенберг, А.В. Зару-
бин, Н.С. Косякова, А.Д. Макаров,  
Э.Х. Раал, Б.Т. Разгильдиев, К.М. Се-
режкина, В.Г. Смирнов, М.Х. Хабибу-
лин, И.Х. Хакимов, М.В. Шавалеев, 
Я.Е. Яблоновский и др.

Целью статьи является определе-
ние объективных и субъективных ос-
нований наступления ответственно-
сти за несообщение о преступлении, 
определение юридически значимых 
признаков состава несообщения о 
преступлении, а также формулиро-
вание редакции уголовно-правовой 
нормы, которая предусматривала бы 
ответственность за несообщение о 
преступлении.

Изложение основного материала.  
Основным непосредственным объ-
ектом несообщения о преступлении 
являются общественные отноше-
ния в сфере правосудия по поводу 
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нормального осуществления долж-
ностными лицами органов досудеб-
ного следствия, прокуратуры и суда 
своих функций по предупреждению 
или выявлению деятельности участ-
ников предикатных преступлений. 
Объективная сторона несообщения 
о преступлении – это бездействие 
лица. Основаниями для привлечения 
к уголовной ответственности за без-
действие являются два условия: объ-
ективное и субъективное.

Объективное условие – это обя-
занность лица совершить соответ-
ствующие действия. Долженствова-
ние может возникнуть, только если 
обязанность совершить определен-
ные действия будет установлена зако-
ном или иным нормативно-правовым 
документом. Например, в Советском 
Союзе гражданский долг для насе-
ления страны содействовать органам 
власти в борьбе с отдельными видами 
преступной деятельности был закре-
плен юридически. Такая обязанность 
была прописана в Основном Законе 
СССР, а также в нормах уголовного 
законодательства. В ст. 61 Конститу-
ции СССР 1977 г. указывалось, что 
каждый гражданин СССР обязан бе-
речь и укреплять социалистическую 
собственность. Обязанность гражда-
нина СССР – бороться с расхищением 
и разбазариванием государственного 
и общественного имущества, береж-
но относиться к народному добру [6]. 
Статьей 62 Конституции СССР 1977 г.  
была закреплена обязанность обе-
регать интересы советского государ-
ства, содействовать упрочению его 
могущества и авторитета. Как ука-
зывалось в этой норме, защита соци-
алистической Отчизны является свя-
щенным долгом каждого гражданина 
СССР. Статьей 65 Конституции СССР 
1977 г. было установлено, что граж-
данин СССР обязан уважать права и 
законные интересы других лиц, быть 
непримиримым к антиобщественным 
поступкам, всемерно способствовать 
охране общественного порядка [6]. 
Таким образом, ст. ст. 61, 62 та 65 
Конституции СССР 1977 г. обязывали 
граждан СССР содействовать право-
охранительным органам в расследо-
вании и раскрытии преступлений, 
посягавших на общественные отно-
шения в сфере охраны государствен-
ной безопасности, социалистической 

собственности и общественного по-
рядка.

Согласно действующему законо-
дательству Украины, а также между-
народным документам об отдельных 
видах преступлений предусмотрена 
обязанность гражданина сообщать 
компетентным органам о соответ-
ствующем преступлении. Такая обя-
занность, как указано в документах, 
является общественной, и её должны 
исполнять все люди. В национальном 
законодательстве Украины правовую 
обязанность сообщать о тяжких пре-
ступлениях необходимо предусмо-
треть в специальной уголовно-право-
вой норме.

Субъективное условие привле-
чения к уголовной ответственности 
за бездействие – это возможность 
для субъекта совершить определен-
ные действия. Так, например, мог-
ла сложиться ситуация, когда лицо 
находилось под физическим или 
психическим принуждением, кото-
рое препятствовало ему известить 
органы власти о преступлении, или 
вследствие стихийного бедствия либо 
иного природного явления лицо было 
не в состоянии выполнить свою пра-
вовую обязанность. В таких случаях 
при наличии обязанности активно 
действовать у субъекта отсутствова-
ла возможность это сделать. Поэто-
му из-за отсутствия субъективного 
условия действовать определенным 
образом лицо не будет нести уголов-
ную ответственность за несообще-
ние, поскольку нет такого необходи-
мого признака состава преступления, 
как деяние. Если же лицо сообщило 
о подготовке к преступлению, однако 
правоохранительным органам не уда-
лось предотвратить его совершение, 
такое лицо не несет ответственности, 
потому что оно выполнило свою пра-
вовую обязанность.

Несообщение о преступлениях, в 
зависимости от стадии совершения 
предикатного преступления, бывает 
двух видов: 1) несообщение о неза-
конченном преступлении; 2) несо-
общение о законченном преступле-
нии. В соответствии с уголовным 
законодательством Украины, дей-
ствовавшим до 1 сентября 2001 г., 
несообщение о преступлении также 
разделялось на виды в зависимости 
от стадии предварительной деятель-

ности: несообщение о приготовлении 
к преступлению и несообщение о со-
вершенном преступлении. Наказание 
за совершение этих видов несообще-
ния было одинаковым. Интересно от-
метить, что в XIX столетии россий-
ский криминалист О.В. Лохвицкий 
предлагал наказывать за недонесение 
о готовящемся преступлении стро-
же, чем за недонесение о совершен-
ном преступлении [7, с. 170–171]. 
В советский период А.Н. Трайнин,  
Я.Е. Яблоновский и другие ученые 
высказывались о необходимости из-
менений уголовного законодательства 
в части повышения наказания за недо-
несение о готовящемся преступлении 
в сравнении с недонесением о совер-
шенном преступлении [1, с. 122–123;  
10, с. 144; 15, с. 440–441; 13, с. 67; 
12, с. 57]. С такой рекомендацией ис-
следователей стоит согласиться, по-
скольку на стадии подготовки или по-
кушения на преступление правоохра-
нительные органы могут предотвра-
тить совершение преступления и не 
допустить наступления преступных 
последствий. Поэтому сообщение о 
преступлении на этой стадии предва-
рительной преступной деятельности 
повышает возможность своевремен-
ного предупреждения наступления 
общественно опасных последствий.

В юридической литературе вы-
сказывается мысль о том, что заранее 
данное лицом обещание не сообщать 
правоохранительным органам о пре-
ступлении является разновидностью 
пособничества [4, с. 82; 11, с. 600–601].  
Так, по мнению Ю.А. Красикова, за-
ранее обещанное недонесение от-
носится к соучастию, потому что 
оно причинно обусловливает совер-
шение преступления исполнителем  
[5, с. 65–66]. С такой позицией следует 
не согласиться, поскольку обещание 
лица не сообщать органам власти о 
преступлении не является содействи-
ем совершению предикатного престу-
пления, не устраняет препятствия для 
его совершения, а также не скрывает 
самого преступления, поэтому такие 
деяния причинно не обусловливают 
совершение исполнителем (соиспол-
нителем) преступления. Во-первых, 
несообщение о подготовке к престу-
плению никак не может создавать 
условия для его совершения, потому 
что бездействие прикосновенного 
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лица не находится в причинной связи 
с предикатным преступлением. Во-
вторых, несообщение о совершенном 
преступлении никак не может спо-
собствовать продолжению преступ-
ной деятельности исполнителя или 
соучастников предикатного престу-
пления, так как указанные лица могут 
больше никогда не планировать со-
вершения преступления. В-третьих, 
необходимо учитывать, что на стадии 
приготовления к преступлению мож-
но благодаря позитивным действиям 
лица предупредить его совершение. 
Бездействие лица, осознающего, что 
вследствие невыполнения своей пра-
вовой обязанности с его стороны пра-
воохранительные органы не смогут 
своевременно предотвратить насту-
пление опасных последствий, несет 
большую общественную опасность в 
сравнении с бездеятельностью лица, 
которое не сообщает об уже совер-
шенном преступлении. Законодатель 
Украины в ч. 7 ст. 27 УК указал, что 
не является соучастием обещанное до 
окончания совершения преступления 
несообщение о достоверно известном 
готовящемся или совершающемся 
преступлении. Таким образом, несо-
общение о преступлении, независимо 
от того, было оно обещано исполни-
телю предикатного преступления или 
нет, является прикосновенностью к 
преступлению. Подобный подход к 
пониманию заранее обещанного не-
сообщения о преступлении предус-
мотрен в большинстве стран постсо-
ветского пространства.

В зависимости от вида преди-
катного преступления несообщение 
можно также разделять на определен-
ные виды. Так, например, согласно 
ст. 187 УК Украины в редакции 2000 
г. за определенные виды недонесе-
ния о преступлении была установле-
на более высокая ответственность.  
К ч. 1 ст. 187 УК Украины в редакции 
2000 г. были отнесены предикатные 
преступления, которые представ-
ляли повышенную общественную 
опасность, то есть были тяжкими 
преступлениями. В ч. 2 ст. 187 УК 
Украины перечислялись предикатные 
преступления, которые по степени 
общественной опасности были ме-
нее тяжкими, чем приведенные в ч. 
1 этой статьи. Э.Х. Раал, анализируя 
нормы советского законодательства, 

предусматривавшие ответственность 
за недонесение о преступлении, спра-
ведливо отмечал, что общественная 
опасность недоносительства и ее сте-
пень определялись главным образом 
общественной опасностью того пре-
ступления, о котором не сообщалось 
[9, с. 19]. Между тем такой подход со-
ветского законодателя к определению 
несообщения о преступлении в зави-
симости от общественной опасности 
предикатного деяния или лица, кото-
рое его совершило, будет не совсем 
правильным. Степень общественной 
опасности прикосновенного пре-
ступления не может быть связана с 
общественной опасностью предикат-
ного преступления, поскольку в вину 
прикосновенному лицу будет вменена 
общественная опасность преступле-
ния, совершенного другим субъек-
том. Поэтому вряд ли следует согла-
ситься с исследователями, которые 
предлагают установить простой и 
квалифицированный составы несооб-
щения о преступлении в зависимости 
от категории тяжести предикатного 
преступления [3, с. 160–161]. Такой 
подход был бы отголоском советского 
уголовного права, которое связыва-
ло степень общественной опасности 
вторичного (прикосновенного) пре-
ступления с предикатным (основным) 
преступлением.

Конструируя норму об ответ-
ственности за несообщение о пре-
ступлении, необходимо учитывать 
указанное обстоятельство. Как пред-
ставляется, следует привести пере-
чень строго определенных предикат-
ных преступлений в норме, которая 
будет устанавливать ответственность 
за несообщение, то есть в ст. 396-1  
УК Украины. Решая этот вопрос, 
надо принимать во внимание подход 
законодателя Украины к конструкции 
правовой нормы, предусматриваю-
щей ответственность за укрыватель-
ство преступления (ст. 396 УК Укра-
ины). Согласно ст. 396 УК Украины 
ответственность наступает за сокры-
тие не любого, а лишь тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Такой 
подход был характерен для совет-
ского уголовного законодательства 
1960 г., поскольку предикатные пре-
ступления, которые предшествовали 
недонесению, по степени обществен-
ной опасности относились обычно 

к тяжким преступлениям. Перечень 
предикатных преступлений целесоо-
бразно ограничить тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями, что будет 
соответствовать подходу законода-
теля Украины к формулированию 
прикосновенных видов преступле-
ний. Устанавливать уголовную от-
ветственность за несообщение о пре-
ступлениях средней или небольшой 
тяжести нецелесообразно, поскольку 
оно не представляет общественной 
опасности.

Сообщение должно быть только о 
достоверно известном приготовлении 
или совершении предикатного тяжко-
го либо особо тяжкого преступления. 
Достоверность сведений означает, 
что лицо, обладающее ими, не сомне-
вается в их истинности. Несообще-
ние об обстоятельствах, в действи-
тельности которых лицо сомневает-
ся, не может быть квалифицировано 
как несообщение о преступлении. 
Поэтому, конструируя диспозицию 
нормы, которая предусматривала бы 
ответственность за несообщение о 
преступлении, обязательно следует 
использовать словосочетание «до-
стоверно известные». Такими источ-
никами являются следы совершения 
преступления, обстановка получения 
имущества, которая свидетельству-
ет о том, что оно было добыто пре-
ступным путем, и др. Субъект может 
получить сведения о предикатном 
преступлении от участников его со-
вершения, потерпевших, свидетелей 
и других лиц. Кроме того, субъект 
несообщения может быть сам свиде-
телем приготовления к предикатному 
преступлению, покушения на него 
или его совершения. Если лицо пред-
полагает то, что тяжкое или особо 
тяжкое преступление готовится либо 
было совершено, то ответственность 
за несообщение о преступлении ис-
ключается, поскольку предположение 
о предикатном преступлении не мо-
жет означать достоверно известного 
преступления.

В советской юридической ли-
тературе всегда велась оживленная 
дискуссия вокруг сроков сообще-
ния органам власти о предикатном 
преступлении. М.Х. Хабибулин, на-
пример, полагает, что сообщение о 
преступлении должно быть осущест-
влено до вызова лица как свидетеля 
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и предупреждения его об уголовной 
ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний или отказ от дачи 
показаний [12, с. 58]. Но с таким мне-
нием следует не согласиться, потому 
что лицо может вообще не быть вы-
звано в правоохранительные органы 
или суд, если органы правосудия не 
раскрыли предикатное преступление 
или не знали о его совершении. От-
ветственность за несообщение о пре-
ступлении не может быть исключена 
в случаях, когда лицо сообщило о со-
вершенном преступлении, но в тече-
ние продолжительного промежутка 
времени не сообщало компетентным 
органам о достоверно известном 
ему приготовлении к этому престу-
плению. Поэтому вряд ли можно со-
гласиться с мнением И.А. Бушуева и 
других авторов, которые считают, что 
не будет преступным поведение лица 
в тех случаях, когда оно сообщило ор-
ганам власти о совершенном престу-
плении, хотя знало о приготовлении 
к преступлению, но не действовало  
[2, с. 91–92].

Лицо должно известить уполно-
моченные органы своевременно, то 
есть в максимально возможный ко-
роткий срок, о достоверно известном 
ему готовящемся или совершенном 
преступлении. Своевременность со-
общения определяется в зависимости 
от реальных возможностей лица ис-
полнить свой гражданский долг. Если 
лицо сообщило о преступлении после 
того, как оно узнало, что правоохра-
нительным органам стало известно 
о том, что оно не выполнило свою 
правовую обязанность, ответствен-
ность за несообщение о преступле-
нии не должна исключаться. Способ 
сообщения о преступлении может 
быть для населения письменным или 
устным. Сообщение о преступлении 
человек должен адресовать органам 
государственной власти или местного 
самоуправления либо их представи-
телям. Поскольку человек не всегда 
может обратиться в органы власти, то 
сообщение может быть адресовано, 
например, поселковому совету и т. 
п. Местные органы самоуправления, 
согласно нормативно-правовым до-
кументам, должны зарегистрировать 
сообщения лица о преступлении, по-
сле чего передать эту информацию 
правоохранительным органам, функ-

цией которых является борьба с пре-
ступностью.

В юридической литературе вы-
сказывается мысль, что сообщение 
о преступлении может поступать не 
только в органы власти, но также и 
лицу, которому угрожает опасность 
[15, с. 74; 12, с. 65]. Интересно от-
метить, что в Российской империи 
ст. 125 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных в редакции 
1885 г. устанавливалась обязанность 
сообщать о преступлении органам 
власти или потерпевшему лицу. Если 
субъект не известил органы власти 
или органы местного самоуправления 
о преступлении, но предупредил по-
терпевшего о готовящемся в отноше-
нии его преступлении, то ответствен-
ность за несообщение о преступлении 
не должна исключаться. При сообще-
нии потерпевшему лицу о том, что в 
отношении его готовится совершение 
преступления, не всегда можно ми-
нимизировать опасность, поскольку 
предотвратить, например, покушение 
на жизнь и здоровье человека способ-
ны только государственные органы, 
на которые возложены соответству-
ющие функции по предотвращению 
преступлений или противодействию 
им. Между тем предупреждение 
лица, в отношении которого готовит-
ся совершение преступления или на 
которое осуществляется покушение, 
должно рассматриваться судом как 
обстоятельство, смягчающее ответ-
ственность, при назначении наказа-
ния субъекту, который не сообщил о 
приготовлении к преступлению соот-
ветствующим органам.

У правоприменительных органов 
могут возникнуть трудности относи-
тельно правовой оценки деяний лица, 
которое своими активными действи-
ями воспрепятствовало совершению 
преступления другим лицом. Так, 
возможна ситуация, когда лицо, буду-
чи в состоянии необходимой оборо-
ны, причинило преступнику, который 
пытался совершить убийство либо 
другое тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, нанести вред здоровью, 
но об этом не сообщило компетент-
ным органам. За наступление послед-
ствий в виде вреда для преступника 
лицо не будет нести ответственности, 
потому что действовало в состоянии 
необходимой обороны. Но возникает 

вопрос о возможности привлечения 
такого лица к ответственности за не-
сообщение о преступлении, которое 
оно предотвратило. В деяниях лица, 
действовавшего в состоянии необ-
ходимой обороны, формально есть 
признаки несообщения о таком пре-
ступлении, поскольку оно не выпол-
нило своей юридической обязанности 
своевременно сообщить органам вла-
сти о совершенном другим лицом по-
кушении на убийство либо ином тяж-
ком или особо тяжком преступлении. 
Однако такое невыполнение юриди-
ческой обязанности следует рассма-
тривать как малозначительное деяние 
и в силу ч. 2 ст. 11 УК Украины не 
считать его преступлением.

Объем сведений о предикатном 
преступлении, которые субъект со-
общает компетентным органам, 
должен быть полным, содержать 
все известные лицу обстоятельства, 
которые были при подготовке или 
совершении преступления. Для вы-
явления предикатного преступления 
и предотвращения его могут иметь 
значение данные о месте, времени, 
способе, обстоятельствах соверше-
ния преступления, средствах и ору-
диях преступления, его участниках 
и др. Если лицо сознательно скроет 
какой-либо значимый факт от право-
охранительных органов, то уголов-
ная ответственность за несообще-
ние о преступлении исключаться не 
должна. В юридической литературе 
отдельные авторы полагают, что со-
общение о готовящемся или совер-
шенном преступлении не обязательно 
должно быть полным. Так, например, 
М.В. Шавалеев отмечает, что объем 
сведений, которые обязан сообщить 
субъект, должен быть сведен к ми-
нимуму, необходимому для реакции 
уполномоченных органов на совер-
шенное правонарушение [14, с. 162].  
Но с такой позицией авторов следу-
ет не согласиться. Так, например, 
лицо может сообщить правоохрани-
тельным органам о преступнике, но 
умолчать об имуществе, которое он 
спрятал, или о потерпевшей, ставшей 
жертвой торговли людьми либо сексу-
альной эксплуатации, которую укры-
вают в притоне. Думаем, что лицо 
должно сообщить компетентным 
органам обо всех обстоятельствах, 
известных ему: о месте, способе со-
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вершения преступления, соучастни-
ках преступления, оружии, средствах 
совершения преступления, потерпев-
ших от преступления, а также иные 
сведения, которые могут иметь значе-
ние для выявления или предотвраще-
ния преступления. Некоторые иссле-
дователи предлагают в диспозиции 
уголовно-правовой нормы, которая 
предусматривала бы ответственность 
за несообщение о преступлении, спе-
циально указать сведения, за несо-
общение которых наступает уголов-
ная ответственность. Так, например, 
А.Д. Макаров считает, что в этой 
норме необходимо перечислить такие 
деяния, как несообщение правоохра-
нительным органам о достоверно из-
вестном совершении преступления, 
о лице, его совершившем, месте его 
пребывания, а также о местонахож-
дении предметов, добытых преступ-
ным путем, следах преступления, 
оружии и средствах его совершения  
[8, с. 133–136]. Между тем с таким 
предложением автора не стоит со-
глашаться, так как это будет неоправ-
данно загромождать норму, которая 
устанавливала бы ответственность за 
несообщение о преступлении.

Выводы. Уголовно-правовую 
норму, которая должна предусматри-
вать ответственность за несообщение 
о преступлении, необходимо изло-
жить в такой редакции: 

«Статья 396-1. Несообщение о 
преступлении

1. Несообщение государственным 
органам власти или местного само-
управления о достоверно известном 
совершенном тяжком или особо тяж-
ком преступлении наказывается…

2. Несообщение государственным 
органам власти или местного само-
управления о достоверно известном 
приготовлении к совершению или по-
кушении на совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления наказы-
вается…».
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Summary
The article analyzes the state of the law on the use of the Internet for crime prevention in Ukraine. It is concluded that the need for 

its improvement and adoption of the Law of Ukraine “Using the Internet for crime prevention”, which would regulate the prevention 
work with different age and social groups. Also proposed the introduction of relevant amendments to the Law of Ukraine “On the 
basis Ukraine’s national security” on the active involvement of the media and the Internet for the prevention and combating of crime, 
corruption and other phenomena that threaten the national security of Ukraine.
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Аннотация
Статья посвящена анализу состояния законодательства по вопросам использования сети Интернет для предупреждения 

преступности в Украине. Сделан вывод о необходимости его усовершенствования и принятии Закона Украины «Использо-
вание сети Интернет для предупреждения преступности», который бы регулировал проведение профилактической работы с 
различными возрастными и социальными группами населения. Также предложено внесение соответствующих дополнений 
к Закону Украины «Об основах национальной безопасности Украины» касательно активного привлечения средств массовой 
информации, а также сети Интернет для предупреждения преступности, коррупции, других явлений, которые угрожают на-
циональной безопасности Украины, а также для противодействия им.

Ключевые слова: законодательство, сеть Интернет, предупреждение преступности.

Постановка проблемы. Ис-
следование проблем пре-

ступности и усовершенствование ме-
тодов борьбы с ней являются одними 
из основных задач криминологиче-
ской науки. При этом предупреж-
дение преступности в современных 
информационно-технологических 
условиях развития общества зависит 
от глубины научного обоснования 
необходимости усовершенствования 
законодательства в этом вопросе. 
На наш взгляд, использование воз-
можностей сети Интернет для пред-
упреждения преступности позволяет 
существенно повысить эффектив-
ность такой работы, в том числе на 
ранних стадиях формирования пре-
ступной личности.

Актуальность темы. Актуаль-
ность исследования состояния зако-
нодательства, которое регулирует во-
просы использования сети Интернет, 
а также, соответственно, его усовер-
шенствование связаны с нескольки-
ми базовыми факторами: во-первых, 
это формирование нового уровня ин-
формационного обеспечения обще-
ства на основе постоянно развиваю-
щихся информационных технологий, 
что требует усовершенствования 
правового регулирования этого про-
цесса и соответственной законода-

тельной базы; во-вторых, такой ин-
формационный феномен, как сеть 
Интернет, с точки зрения кримино-
логии может иметь двойственный 
характер влияния на преступность: 
с одной стороны, выступает негатив-
ным фактором (киберпреступность, 
распространение детской порногра-
фии и т. д.), а с другой – позволяет 
повысить уровень предупреждения 
преступлений посредством правово-
го воспитания населения.

По мнению А.А. Присяжнюка, 
всемирная компьютерная сеть Ин-
тернет в начале ХХI столетия посте-
пенно превратилась из чисто техно-
логического явления в общественно-
политическое, которое определяет 
развитие современных схем государ-
ственного управления. Впервые за 
всю историю развития человечества 
границы государственного вмеша-
тельства в общественные отношения 
обусловлены объективными тех-
ническими законами и закономер-
ностями развития компьютерных 
коммуникаций и информационных 
технологий. С учетом современных 
мировых достижений в области юри-
дического процесса А.А. Присяжнюк 
обосновывает целесообразность вне-
сения соответствующих изменений 
в процессуальное законодательство 

Украины с целью предоставления 
возможности судьям и другим участ-
никам процесса использовать ресур-
сы сети Интернет при рассмотрении 
судебных дел, в том числе для обна-
родования судебных решений в сети 
Интернет, сбора и предоставления 
необходимых доказательств по делу, 
уведомления по электронной почте 
участников процесса о дате судеб-
ных слушаний [1, с. 15–16].

С.В. Богачев указывает, что пра-
вовое образование населения обо-
сновано прежде всего как важное 
направление, составляющая госу-
дарственной правовой политики, на-
правленной на реализацию и защиту 
прав и свобод человека и граждани-
на. По мнению автора, необходимо 
подготовить национальную програм-
му информатизации системы право-
вого образования населения и его 
структурных компонентов – учеб-
ных заведений, а на ее основе – це-
левых программ информатизации и 
механизмов их реализации с учетом 
научных, информационных и учеб-
но-образовательных возможностей 
учреждений правового образования 
[2, с. 14–16].

Цель исследования – изучение 
состояния законодательства по во-
просам использования сети Интер-
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нет для предупреждения преступно-
сти в Украине и разработке предло-
жений по его усовершенствованию.

Изложение основного матери-
ала. Необходимо отметить, что за-
конодательная база по проблемам 
использования сети Интернет для 
предотвращения преступности в 
Украине не содержит отдельных спе-
циализированных законодательных 
актов, а формируется на основе пра-
вовых норм, регулирующих общие 
проблемы преступности, связанной с 
использованием компьютеров и сети 
Интернет. В частности, в положениях 
Конвенции о киберпреступности, ра-
тифицированной соответствующим 
Законом Украины «О ратификации 
Конвенции о киберпреступности» 
[3] (далее – Конвенция), указывается 
на первоочередной необходимости 
совместной правовой политики, на-
правленной на защиту общества от 
киберпреступности путем форми-
рования соответствующего законо-
дательства и укрепления междуна-
родного сотрудничества. В Конвен-
ции указывается, что в современном 
мире происходят кардинальные из-
менения, вызванные переходом на 
цифровые технологии, конверген-
цией и глобализацией компьютер-
ных сетей, которая продолжается. 
Вместе с тем компьютерные сети 
и электронная информация может 
также использоваться для осущест-
вления уголовных правонарушений. 
Поэтому эффективная борьба с ки-
берпреступностью требует быстрого 
и эффективно функционирующего 
международного сотрудничества в 
этих вопросах. При этом в Конвен-
ции классифицируются правонару-
шения, связанные с компьютерами, 
в частности: подделка, связанная 
с компьютерами; мошенничество, 
связанное с компьютерами; право-
нарушения, связанные с детской 
порнографией; правонарушения, 
связанные с нарушением авторских 
и смежных прав.

Согласно ст. 7 Закона Украины 
«Об основах национальной безопас-
ности Украины» [4] на современном 
этапе основными реальными и по-
тенциальными угрозами националь-
ной безопасности Украины, стабиль-
ности в информационной сфере яв-
ляются компьютерная преступность 

и компьютерный терроризм. Со-
гласно ст. 8 основным направлением 
государственной политики по во-
просам национальной безопасности 
Украины в информационной сфере 
является совершенствование госу-
дарственного регулирования разви-
тия информационной сферы путем 
создания нормативно-правовых и 
экономических предпосылок для 
развития национальной информаци-
онной инфраструктуры и ресурсов, 
внедрение новейших технологий в 
этой сфере, а также активное привле-
чение средств массовой информации 
к предотвращению и противодей-
ствию коррупции, злоупотреблению 
служебным положением, другим 
явлениям, которые угрожают нацио-
нальной безопасности Украины.

Согласно ст. 10 Закона «Об ин-
формации» [5] по содержанию ин-
формация делится на следующие 
виды: информация о физическом 
лице; информация справочно-энци-
клопедического характера; информа-
ция о состоянии окружающей среды 
(экологическая информация); ин-
формация о товаре (работе, услуге); 
научно-техническая информация; 
налоговая информация; правовая ин-
формация; статистическая информа-
ция; социологическая информация; 
другие виды информации. Согласно 
ст. 17 правовая информация – любые 
сведения о праве, его системе, ис-
точниках, реализации, юридические 
факты, правоотношения, правопо-
рядок, информация о правонаруше-
ниях и борьбе с ними, их профилак-
тике и т. п. Источниками правовой 
информации являются Конституция 
Украины, другие законодательные и 
подзаконные нормативно-правовые 
акты, международные договора и со-
глашения, нормы и принципы меж-
дународного права, а также ненор-
мативные правовые акты, сообще-
ния средств массовой информации, 
публичные выступления, другие ис-
точники информации по правовым 
вопросам. С целью обеспечения до-
ступа к законодательным и другим 
нормативным актам физическим и 
юридическим лицам государство 
обеспечивает официальное издание 
этих актов массовыми тиражами  
в кратчайшие сроки после их при-
нятия.

Согласно ст. 5 Закона Украины 
«О Национальной программе инфор-
матизации» [6] главной целью Наци-
ональной программы информатиза-
ции является создание необходимых 
условий для обеспечения граждан и 
общества своевременной, достовер-
ной и полной информацией путем 
широкого использования информа-
ционных технологий, обеспечения 
информационной безопасности го-
сударства. Программа направлена 
на решение следующих основных 
задач: формирование правовых, ор-
ганизационных, научно-техниче-
ских, экономических, финансовых, 
методических и гуманитарных пред-
посылок развития информатизации; 
применение и развитие современных 
информационных технологий в со-
ответствующих сферах обществен-
ной жизни Украины; формирование 
системы национальных информаци-
онных ресурсов; создание общегосу-
дарственной сети информационного 
обеспечения науки, образования, 
культуры, здравоохранения и т. п.; 
создание общегосударственных си-
стем информационно-аналитической 
поддержки деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления.

В Законе Украины «О Концепции 
Национальной программы информа-
тизации» [7] указывается, что перво-
очередные приоритеты по информа-
тизации предоставляются созданию 
нормативно-правовой базы инфор-
матизации, включая систему защи-
ты авторских прав и личной инфор-
мации; разработке национальных 
стандартов в области информатиза-
ции; формированию телекоммуни-
кационной инфраструктуры, прежде 
всего оптимизации действующей 
сети магистралей передачи данных; 
строительству новых современных 
каналов, включая волоконно-оптиче-
ские и спутниковые системы связи; 
формированию компьютерной сети 
образования, науки и культуры как 
части общемировой сети Интернет.

Указом Президента Украины  
«О мерах по развитию национальной 
составляющей глобальной информа-
ционной сети Интернет и обеспече-
нию широкого доступа к этой сети 
в Украине» [8] определено, что раз-
витие национальной составляющей 
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глобальной информационной сети 
Интернет, обеспечение широкого до-
ступа к этой сети граждан и юриди-
ческих лиц всех форм собственности 
в Украине, надлежащее представле-
ние национальных информацион-
ных ресурсов, а также обеспечение 
конституционных прав граждан на 
информацию, построение открытого 
демократического общества, разви-
тие предпринимательства является 
одним из приоритетных направле-
ний государственной политики в 
сфере информатизации.

В связи с этим основными зада-
чами по развитию национальной со-
ставляющей сети Интернет и обеспе-
чению широкого доступа к этой сети 
в Украине являются такие:

– создание в кратчайшие сроки 
надлежащих экономических, право-
вых, технических и других условий 
для обеспечения широкого доступа 
граждан, учебных заведений, науч-
ных и других учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
субъектов предпринимательской де-
ятельности к сети Интернет;

– расширение и совершенствова-
ние предоставления в сети Интернет 
объективной политической, эконо-
мической, правовой, экологической, 
научно-технической, культурной 
и иной информации об Украине, в 
частности той, что формируется в 
органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, 
учебных заведениях, научных уч-
реждениях и организациях, архивах, 
а также библиотеках, музеях, других 
учреждениях культуры; расширение 
возможностей для доступа в уста-
новленном порядке к другим наци-
ональным информационным ресур-
сам; постоянное совершенствование 
способов представления такой ин-
формации;

– обеспечение конституционных 
прав человека и гражданина на сво-
бодный сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации, 
свободу мысли и слова, свободное 
выражение своих взглядов и убеж-
дений;

– обеспечение государственной 
поддержки развития инфраструк-
туры предоставления информаци-

онных услуг через сеть Интернет; 
создание условий для развития 
предпринимательской деятельности 
и конкуренции в области использо-
вания каналов электронной связи, 
создание возможностей для удов-
летворения на льготных условиях 
потребностей в указанных услугах 
учебных заведений, научных учреж-
дений и организаций, общественных 
организаций, а также библиотек, му-
зеев, других учреждений культуры, 
учреждений охраны здоровья, вклю-
чая расположенных в сельской мест-
ности;

– развитие и внедрение совре-
менных компьютерных информаци-
онных технологий в системе госу-
дарственного управления, финан-
совой сфере, предпринимательской 
деятельности, образования, предо-
ставления медицинской и правовой 
помощи и других сферах;

– решение задач по обеспечению 
информационной безопасности госу-
дарства, недопущение распростране-
ния информации, распространение 
которой запрещено в соответствии с 
законодательством;

– совершенствование правового 
регулирования деятельности субъ-
ектов информационных отношений, 
производства, использования, распро-
странения и хранения электронной 
информационной продукции, защиты 
прав на интеллектуальную собствен-
ность; усиление ответственности за 
нарушение установленного порядка 
доступа к электронным информаци-
онным ресурсам всех форм собствен-
ности за умышленное распростране-
ние компьютерных вирусов.

Необходимо отметить, что соглас-
но УК Украины [9] к преступлениям 
в сфере использования електоронно-
вычислительных машин (компьюте-
ров), систем, компьютерных сетей 
и сетей электросвязи относятся сле-
дующие статьи: ст. 361 «Несанкцио-
нированное вмешательство в работу 
электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизирован-
ных систем, компьютерных сетей 
или сетей электросвязи»; ст. 361-1  
«Создание с целью использования, 
распространения или сбыта вред-
ных программных или технических 
средств, а также их распространение 
или сбыт»; ст. 361-2 «Несанкциони-

рованный сбыт или распространение 
информации с ограниченным досту-
пом, которая хранится в электрон-
но-вычислительных (компьютерах), 
автоматизированных системах, ком-
пьютерных сетях или на носителях 
такой информации»; ст. 362 «Не-
санкционированные действия с ин-
формацией, которая обрабатывается 
в электронно-вычислительных ма-
шинах (компьютерах), автоматизи-
рованных системах, компьютерных 
сетях или хранится на носителях 
такой информации, совершенные 
лицом, которое имеет право доступа 
к ней»; ст. 363 «Нарушение правил 
эксплуатации электронно-вычисли-
тельных машин (компьютеров), ав-
томатизированных систем, компью-
терных сетей или сетей электросвязи 
или порядка или правил защиты ин-
формации, которая в них обрабаты-
вается»; ст. 363-1 «Препятствование 
работе электронно-вычислительных 
машин (компьютеров), автоматизи-
рованных систем, компьютерных 
сетей или сетей электросвязи путем 
массового распространения сообще-
ний электросвязи».

Исходя из возможностей сети 
Интернет, он может быть одним из 
основных средств правового вос-
питания населения, особенно под-
ростков. Сегодня Интернет – это 
глобальная многофункциональная 
информационная сеть. Доступ к 
электронным данным, в том числе 
и правовым, является открытым для 
всех категорий граждан, независи-
мо от возраста, государственных 
границ, национальности, профес-
сии. Информационные технологии 
оказывают значительное влияние 
на формирование правосознания и 
правовой культуры подростков. Сеть 
информационных технологий ак-
тивно развивается, направления ее 
использования расширяются. В ус-
ловиях тотальной информатизации 
ребенок перестает самостоятельно 
думать. Средства массовой инфор-
мации всегда чему-то учат, только 
возникает вопрос касательно того, 
чему конкретно они учат. Различные 
учебные, развлекательные програм-
мы способствуют развитию детей 
(овладение языком, мировосприя-
тие и др.), учат их самоконтролю, 
уважению к себе и другим. В среде 
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школьников старших классов основ-
ными информационными ресурсами, 
регулирующими формирование мне-
ний и вкусов, становятся журналы, 
развлекательное телевидение и Ин-
тернет. Средства массовой коммуни-
кации способствуют созданию шка-
лы ценностей у молодых граждан и 
у общества в целом. Таким образом, 
современный мир, то есть представ-
ление о нем, в значительной степе-
ни формируют средства массовой 
коммуникации, которые оказывают 
существенное влияние на подрост-
ков и их сознание. Поэтому право-
вое информирование подрастающего 
поколения через средства массовой 
коммуникации является важным на-
правлением формирования их право-
вой культуры. Для усиления их вли-
яния на данный процесс необходимо 
активизировать популяризацию пра-
вовых знаний различными канала-
ми средств массовой информации, 
а также посредством сети Интернет 
[10, с. 291–293].

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного можно сделать вывод, что 
законодательство Украины по вопро-
сам предупреждения преступности с 
использованием сети Интернет нахо-
дится на стадии формирования. Су-
ществующие законодательные акты 
имеют правовые нормы, которые в 
большей степени регулируют общие 
вопросы функционирования сети 
Интернет, а также проблемы так на-
зываемой киберпреступности.

По нашему мнению, для усовер-
шенствования законодательства в 
этом вопросе целесообразно принять 
Закон Украины «Использование сети 
Интернет для предупреждения пре-
ступности», который бы регулиро-
вал проведение профилактической 
работы с различными возрастными 
и социальными группами населе-
ния. Также необходимо внесение 
дополнений к ст. 8 Закона Украины 
«Об основах национальной безопас-
ности Украины» касательно актив-
ного привлечения средств массовой 
информации, а также сети Интернет 
для предупреждения преступности, 
коррупции, злоупотребления слу-
жебным положением, других явле-
ний, которые угрожают националь-
ной безопасности Украины, и для 
противодействия им.

Список использованной литера-
туры:

1. Присяжнюк О.А. Основи кон-
цепції правового регулювання інтернет-
відносин в Україні (загальнотеоретичні 
аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і 
правових учень» / О.А. Присяжнюк ;  
Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.,  
2007. – 20 с.

2. Богачов С.В. Теоретико-правові 
засади правової освіти в Україні : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 «Теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових 
учень» / С.В. Богачов ; Ін-т законодав-
ства ВР України. – К., 2010. – 19 с.

3. Про ратифікацію Конвенції про 
кіберзлочинність : Закон України від  
7 вересня 2005 р. № 2824-IV // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2006. – № 5–6. – Ст. 71.

4. Про основи національної без-
пеки України : Закон України від  
19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. –  
№ 39. – Ст. 351.

5. Про інформацію : Закон України 
від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 48. – Ст. 650.

6. Про Національну програму 
інформатизації : Закон України від  
4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1998. –  
№ 27–28. – Ст. 181.

7. Про Концепцію Національної про-
грами інформатизації : Закон України 
від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. –  
1998. – № 27–28. – Ст. 182.

8. Про заходи щодо розвитку 
національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до 
цієї мережі в Україні : Указ Прези-
дента України від 31 липня 2000 р.  
№ 928/2000 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/928/2000.

9. Кримінальний кодекс України :  
Закон України від 5 квітня 2001 р.  
№ 2341-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

10. Степаненко І.І. Роль засобів 
масової комунікації у правовому 
вихованні підлітків / І.І. Степаненко // 

Становлення особистості професіонала: 
перспективи і розвиток : матеріали 
ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 
лютого 2013 р.). – О. : Вид. В. В. Бу- 
каєв, 2013. – С. 291–293.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201512

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДОМ ОСНОВАНИЙ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА И ИХ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Жанна ВАСИЛЬЕВА-ШАЛАМОВА,
кандидат юридических наук, доцент кафедры правосудия

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The paper deals with the grounds of proof restricting civil capacity of a natural person in civil proceedings. In particular, current 

legislation, litigation in civil matters, as well as scientific points of view is analyzed. It is that the existing substantiated procedural 
order restricting capacity of natural person by the court does not often correspond to the grounds which are necessary to resolve 
the issue. The correct determination of the presence or absence of the grounds for changing the scope of legal capacity, is of great 
importance because it allows the court not only effectively to protect the interests of other people, public interests from infringement 
of by a person legal, moral and other standards of conduct, but also to protect the very person from unlawful unjustified restriction of 
the scope of his/her capacity.

Key words: capacity, legal, scope of, civil proceedings, mental disorders, determination of price.

Аннотация
В статье анализируются особенности оснований доказывания ограничений гражданской дееспособности физического 

лица в гражданском судопроизводстве. В частности, анализируется действующее законодательство, судебная практика по 
гражданским делам, а также различные научные точки зрения. Обосновано, что существующий процессуальный порядок 
ограничения дееспособности физических лиц судом зачастую не соответствует нормам, необходимым для решения данного 
вопроса. Правильное определение наличия или отсутствия оснований для изменения объема дееспособности лица имеет 
определенное значение, поскольку позволяет суду не только эффективно защитить интересы других лиц, общественные ин-
тересы от нарушения лицом правовых, моральных и других норм поведения, игнорирования общественных и личных инте-
ресов, но и защитить само лицо от противоправного безосновательного сужения объема его дееспособности.

Ключевые слова: дееспособность, ограниченная дееспособность, психическое расстройство, экспертиза.

Постановка проблемы. На-
личие дееспособности по-

зволяет лицу в полной мере реа-
лизовывать себя в жизни, лично 
участвовать в осуществлении своих 
гражданских прав и обязанностей, 
удовлетворять свои потребности и 
интересы. Однако гражданскую де-
еспособность имеет только лицо, 
которое осознает значение своих 
действий и может руководить ими. 
С учетом последних изменений в 
гражданском процессуальном за-
конодательстве необходимо осуще-
ствить глубокий анализ оснований 
института ограничения гражданской 
дееспособности и предложить пути 
его усовершенствования.

Существование института огра-
ничения дееспособности обуслов-
лено в первую очередь такими гло-
бальными социальными явлениями, 
как пьянство, алкоголизм, наркома-
ния, игромания, психические рас-
стройства и т.д., а также стремле-
нием общества минимизировать их 
негативное влияние. К сожалению, 
многолетний опыт борьбы с этим 
бедствием (применение таких мер, 
как принудительное лечение, запрет 
продажи и употребления спиртных 

напитков, снижение их производ-
ства и повышение стоимости, запрет 
игорного бизнеса, установление 
уголовной ответственности за упо-
требление наркотических средств 
и т. п.) свидетельствует о недоста-
точности последних для решения 
указанных проблемам. Поэтому в 
целях предупреждения возможного 
противоправного поведения отдель-
ных членов общества в силу влияния 
вышеупомянутых негативных явле-
ний государством введен судебный 
механизм ограничения гражданской 
дееспособности.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты изменения объема 
гражданской дееспособности в раз-
ное время исследовали такие ученые, 
как Е. П. Андреев, В. В. Блажеев,  
С. С. Бычкова, С. Н. Братусь, Я. Г. Ве-
берс, Е. М. Ворожейкин, В. П. Гриба-
нов, Л. Е. Гузь, Н. П. Журавлев, В. В. Ко- 
маров, Л. Г. Кузнецова, Н. П. Куз-
нецова, А. Г. Потюков, С. В. Ромов-
ская, И. В. Удальцова, С. Я. Фурса,  
Е. М. Холодковский и другие. В то же 
время следует учитывать последние 
изменения, которые были внесены в 
гражданское и гражданское процес-
суальное законодательство в отно-

шении института ограничения граж-
данской дееспособности. Кроме того, 
актуальными остаются до сих пор во-
просы, которые требуют усовершен-
ствования и дальнейшего научного 
исследования в Украине.

Именно актуальность этой про-
блематики и отсутствие на сегодняш-
ний день достаточно разработанной 
научно-теоретической базы, а также 
острая необходимость в разработке 
эффективного механизма изменения 
объема гражданской дееспособности 
обусловили целесообразность ис-
следования данного вопроса. В част-
ности, целью этой статьи является 
определение особенностей доказы-
вания наличия оснований для огра-
ничения гражданской дееспособно-
сти лица и их доказывания в порядке 
гражданского судопроизводства.

Изложение основного мате-
риала. Как показывает судебная 
практика, непонимание сущности 
оснований для признания лица огра-
ниченно дееспособным, недоста-
точное внимание отдельных судей 
в определении надлежащих и до-
статочных доказательств по таким 
делам приводит к тому, что нередки 
случаи, когда судебными решениями 
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ограничивается дееспособность лиц 
только потому, что последние имеют 
физические недостатки.

Так, например, как видно из мате-
риалов гражданского дела № 2-0-185  
2009 г., которое находилось в про-
изводстве Каменец-Подольского 
межрайонного суда Хмельницкой 
области, гр. Х. была признана огра-
ниченно дееспособной в связи с фи-
зическим состоянием на основании 
того, что она не ходит и нуждается 
в постороннем уходе [1]. Возможно, 
такое решение суда можно было бы 
объяснить тем, что лица с физиче-
скими недостатками, особенно с не-
сколькими одновременно, довольно 
часто становятся жертвами обмана, 
в результате чего они могут напрас-
но потратить собственные деньги и 
поставить себя или свою семью в 
тяжелое материальное положение. 
Но в любом случае решения суда 
об ограничении гражданской дее-
способности только в связи с тем, 
что лицо не может самостоятельно 
передвигаться, не видит, является 
глухонемым или имеет другие фи-
зические недостатки, вряд ли можно 
признать законным, учитывая, что 
действующий Гражданский процес-
суальный кодекс Украины (далее – 
ГПК Украины) не предусматривает 
таких оснований ограничения дее-
способности.

Правильное определение нали-
чия или отсутствия оснований для 
изменения объема дееспособности 
лица имеет исключительное значе-
ние, поскольку позволяет суду не 
только эффективно защитить инте-
ресы отдельных лиц, обществен-
ные интересы от нарушения лицом 
правовых, моральных и других норм 
поведения, но и защитить саму лич-
ность от противоправного безосно-
вательного сужения объема его дее-
способности.

Анализ действующего граждан-
ского законодательства позволяет ут-
верждать, что для того, чтобы право-
способное физическое лицо могло 
своими действиями осуществлять, 
реализовывать права и обязанности, 
оно должно понимать и осознавать 
значение своих действий, а это, как 
правило, возможно только с дости-
жением определенного возраста и 
при отсутствии болезней, которые 

лишают ее возможности действо-
вать благоразумно, в результате 
чего закон и устанавливает такую 
терминологию для физических лиц 
как дееспособность. Неслучайно 
действующий Гражданский кодекс 
Украины (далее – ГК Украины) объ-
ем дееспособности связывает с воз-
растом человека. Так, в соответствии 
со ст. 34 ГКУ Украины [2] в полном 
объеме гражданская дееспособность 
возникает с наступлением совершен-
нолетия.

Вместе с тем следует признать, 
что изменение объема дееспособ-
ности лица зависит не только от его 
возраста, но и связано с определен-
ными качествами физического лица: 
способностью осознавать значение 
своих действий, руководить ими и 
предвидеть последствия их совер-
шения. Как правило, такие качества 
зависят не столько от возраста фи-
зического лица, сколько от умствен-
ных способностей и состояния его 
психики, часто обусловлены соци-
альными факторами (образом жизни 
человека, его состоянием здоровья). 
В соответствии со ст. 36 ГК Украины 
суд может ограничить гражданскую 
дееспособность физического лица, 
если оно страдает психическим рас-
стройством, которое существенно 
влияет на его способность осоз-
навать значение своих действий и 
(или) руководить ими, или если оно 
злоупотребляет спиртными напит-
ками, наркотическими средствами, 
токсичными веществами, азартными 
играми и т. д. и тем самым ставит 
себя или свою семью, а также других 
лиц, которых оно по закону обязано 
содержать, в тяжелое материальное 
положение. Такой порядок ограни-
чения гражданской дееспособности 
физического лица устанавливается 
Гражданским процессуальным ко-
дексом Украины.

Статья 238 ГПК Украины пред-
усматривает наличие нескольких со-
ставляющих, рассмотрение которых 
в совокупности необходимо для ре-
шения вопроса о целесообразности 
ограничения лица в дееспособности:

– психическое расстройство;
– способность осознавать свои 

действия;
– возможность управлять своими 

действиями.

Согласно ст. 1 Закона Украины 
«О психиатрической помощи» пси-
хическими расстройствами являются 
расстройства психической деятель-
ности, которые определены Между-
народной статистической класси-
фикации болезней, травм и причин 
смерти. Под психическим расстрой-
ством понимают определенную 
группу симптомов или поведенче-
ских признаков, которые в большин-
стве случаев вызывают страдания и 
препятствуют нормальной жизнедея-
тельности человека [3, с. 640].

Неспособность осознать факти-
ческий характер своих действий – 
это несостоятельность отображать в 
сознании систему культурных цен-
ностей и понимание их как опреде-
ленных способов и средств для до-
стижения социально значимых целей 
собственной деятельности с учетом 
социальных норм, правил, устано-
вок, технологических предписаний и 
возможностей [4, с. 108].

Понятие «управление» своими 
действиями рассматривается уче-
ными в аспекте саморегуляции как 
возможность сознательно достигать 
поставленной цели, выбирать адек-
ватные социальным и правовым нор-
мам способы и средства ее достиже-
ния, определять последовательность 
их применения, на каждом этапе 
контролировать как отдельное дей-
ствие, так и поведение в целом, со-
поставляя действие с поставленной 
целью и нормативными эталонами 
[5, с. 38].

Согласно ГПК Украины вопрос 
об ограничении гражданской дее-
способности физического лица ре-
шается в отдельном производстве 
(гл. 2 ст. ст. 236–241). Заявление об 
ограничении гражданской дееспо-
собности физического лица может 
быть подано членами его семьи ор-
ганами опеки и попечительства, нар-
кологическим или психиатрическим 
заведением.

Для того чтобы можно было огра-
ничить человека в дееспособности, 
психическое расстройство должно 
существенно влиять на его способ-
ность осознавать значение своих 
действий и (или) руководить ими  
[6, с. 515]. Однако если такое влия-
ние слишком тяжелое, то речь долж-
на идти не об ограничении дееспо-
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собности, а о признании лица неде-
еспособным. Поэтому если вопрос 
об ограничении дееспособности 
лица ставится в связи с психическим 
расстройством, по нашему мнению, 
обязательным является проведение 
судебно-психиатрической эксперти-
зы, ведь только последняя способна 
определить степень влияния пси-
хического расстройства на способ-
ность лица осознавать значение сво-
их действий и руководить ими.

Так, например, при рассмотре-
нии дела № 2х-9/2010 по заявлению 
гражданки С. о признании лица К. 
недееспособным с участием органа 
опеки и попечительства исполкома 
Козловского сельского совета управ-
ления Шаргородского района было 
установлено, что родная сестра за-
явительницы гражданка К. родилась 
19 августа 1981 года в г. Шаргород 
Винницкой области, там и прожива-
ет. Родила двоих детей, мужа у нее 
нет. 1 декабря 2009 г. сестре психи-
атрической МСЭК установлена вто-
рая группа инвалидности вследствие 
душевного заболевания. К. через 
психическую болезнь является не-
адекватной и С. была вынуждена 
забрать ее вместе с детьми к себе 
и осуществлять надлежащий уход. 
Поскольку К. страдает психическим 
расстройством здоровья, которое су-
щественно влияет на ее способность 
осознавать значение своих действий 
и руководить ими, С. считает, что ее 
сестру нужно признать недееспособ-
ной, установить опеку над ней. Вме-
сте с тем согласно заключению Вин-
ницкого областного центра медико-
социальной экспертизы об установ-
лении второй группы инвалидности, 
индивидуальной программе реаби-
литации инвалида, из которой в К. 
усматривается выраженное ограни-
чение жизнедеятельности, в частно-
сти к самообслуживанию, к передви-
жению, к ориентации, к общению, 
к контролю за своим поведением и  
т. д., К. не настолько больна, чтобы 
ее признавать недееспособной. Учи-
тывая это, Шаргородский районный 
суд Винницкой области заявление 
С. удовлетворил частично и ограни-
чил гражданскую дееспособность К. 
уроженку и жительницу с. Козловка 
Шаргородского района Винницкой 
области [7].

В пользу обязательности про-
ведения в указанной категории дел 
судебно-психиатрической эксперти-
зы свидетельствует и тот факт, что в 
соответствии со ст. 5 Методических 
рекомендаций для центральных ор-
ганов исполнительной власти по 
применению в законотворческой 
деятельности Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
от 21 ноября 2000 г. [8] никто не мо-
жет быть лишен свободы как «лицо, 
страдающее психическим расстрой-
ством», без медицинского заключе-
ния, которым устанавливается, что 
психическое состояние человека 
требует обязательной госпитали-
зации. Более того, обоснованность 
длительного лишения свободы в свя-
зи с таким расстройством зависит от 
устойчивости [8]. Только тяжелое 
психическое расстройство лиша-
ет человека способности адекватно 
осознавать окружающую действи-
тельность, свое психическое состоя-
ние и поведение [9].

Каждый человек считается не 
имеющим психического расстрой-
ства, пока наличие такого расстрой-
ства не будет установлено по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным 
ч. 4 ст. 36 ГК Украины, ст. 241 ГПК 
Украины, Законом Украины «О пси-
хиатрической помощи» и другими 
законами Украины.

Определение наличия или отсут-
ствия психического расстройства, 
а также его устойчивости или вре-
менности является исключительно 
компетенцией врачей-психиатров. 
Причем последние должны диа-
гностировать у лица не только та-
кое расстройство, но и определить, 
способно ли последнее осознавать 
значение своих действий и/или ру-
ководить ими.

Поэтому в данной категории дел 
суду рекомендуется назначать экс-
пертизу в случаях, если вопрос об 
ограничении дееспособности иници-
ируется именно с первого основания 
определенной ч. 1 ст. 36 ГК Украины. 
В постановлении суда о назначении 
психиатрической экспертизы следу-
ет обратить внимание на два момен-
та и обязательно поручить эксперту 
исследование следующих вопросов:

– имеет ли лицо психическое рас-
стройство;

– понимает ли оно значение сво-
их действий и может ли руководить 
ими [10, с. 174].

Следует обратить внимание, что 
на практике суды часто ставят перед 
экспертом вопрос касательно того, 
не болеет ли соответствующее лицо 
психической болезнью, однако такой 
вопрос, можно полагать, является не 
совсем верным. Ведь цель ограниче-
ния дееспособности – предупредить 
возможное противоправное поведе-
ние лица, которое может быть об-
условлено не только болезнями, но 
и другими болезненными состояни-
ями.

Так, например, в 2010 г. Чемеро-
вецкий районный суд Хмельницкой 
области рассмотрел гражданское 
дело по заявлению гражданки А., за-
интересованного лица (органа опеки 
и попечительства Чемеровецкой рай-
онной государственной администра-
ции), об ограничении гражданской 
дееспособности гражданина Б.

В ходе судебного производства 
было установлено, что Б. (муж заяви-
тельницы), проходя службу в воору-
женных силах бывшего Советского 
Союза, получил черепно-мозговую 
травму, в связи с чем находился на 
пенсии по инвалидности. В послед-
нее время психическое состояние 
мужа значительно ухудшилось, что 
сопровождалось систематическим 
ухудшением памяти, из-за чего он не 
всегда мог осознавать свои действия 
и руководить ими, в связи с чем он 
неоднократно проходил лечение в 
различных медицинских учреждени-
ях в период с 2003 г. по настоящее 
время.

Согласно заключению стацио-
нарной судебно-психиатрической 
экспертизы, проведенной по делу, Б. 
психическим заболеванием не стра-
дает. Было обнаружено органическое 
расстройство личности вследствие 
перенесенной черепно-мозговой 
травмы с умеренными изменениями, 
из-за чего в неполной мере гражда-
нин может понимать значение своих 
действий и руководить ними, то есть 
его можно признать ограниченно 
дееспособным и нуждающимся в 
постороннем уходе. Учитывая это, 
лицо было признано ограниченно 
дееспособным, и суд назначил ему 
опекуна [11].
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И это логично, ведь, как указы-
валось выше, психическое расстрой-
ство – это не обязательно психиче-
ская болезнь, это группа симптомов 
или поведенческих признаков, ко-
торые в большинстве случаев вы-
зывают страдания и препятствуют 
нормальной жизнедеятельности са-
мого человека или окружающих его 
близких людей.

Выводы. Следует отметить, что 
решение вопроса об ограничении 
гражданской дееспособности физи-
ческого лица в связи с психическим 
расстройством последней тесно свя-
зано с вопросом о предоставлении 
такому лицу необходимой психиа-
трической помощи. Психиатриче-
ская помощь – это комплекс специ-
альных мероприятий, направленных 
на обследование состояния психи-
ческого здоровья лиц по основани-
ям и в порядке, предусмотренных 
Законом Украины «О психиатриче-
ской помощи» и другими законами, 
профилактику, диагностику психи-
ческих расстройств, лечение, на-
блюдение, уход и медико-социаль-
ную реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Она 
осуществляется в двух формах: ам-
булаторно и стационарно. Амбула-
торная психиатрическая помощь – 
это психиатрическая помощь, вклю-
чающая обследование состояния 
психического здоровья лиц по осно-
ваниям и в порядке, предусмотрен-
ных Законом Украины «О психиа-
трической помощи» и другими за-
конами, профилактику, диагностику 
психических расстройств, лечение, 
наблюдение, уход, медико-социаль-
ной реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в 
амбулаторных условиях. Стационар-
ная психиатрическая помощь – это 
психиатрическая помощь, включаю-
щая обследование состояния психи-
ческого здоровья лиц по основаниям 
и в порядке, предусмотренных За-
коном Украины «О психиатрической 
помощи» и другими законами, диа-
гностику психических расстройств, 
лечение, наблюдение, уход, меди-
ко-социальную реабилитации лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами, оказываемая в стаци-
онарных условиях свыше 24 часов 
подряд.

При решении вопроса об ограни-
чении физического лица в дееспо-
собности суд должен дополнительно 
решить вопрос и о предоставлении 
такому лицу соответствующей пси-
хиатрической помощи.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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адъюнкт докторантуры и адъюнктуры

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article examines the mechanism of administrative regulation in the sphere of protection and quality of food mechanism 

according to the analysis of legal literature and Ukrainian legislation. Based on the research the concept of mechanism has been 
identified and its key structural elements have been identified and characterized. They are administrative law norms which regulate 
social relations in the sphere of protection and quality of food; administrative law relations which include relevant rights, duties and 
responsibility of their participants; acts of exercise of subjective rights and performance of subjective duties which implement the 
administrative law norms into real life.

Key words: mechanism of legal regulation, administrative regulation, mechanism of administrative regulation, food, protection 
and quality of food.

Аннотация
Статья посвящена исследованию сущности механизма административно-правового регулирования в сфере обеспечения 

безопасности и качества пищевых продуктов на основе анализа юридической литературы и действующего законодательства 
Украины. По результатам исследования сформулировано понятие механизма, определены и охарактеризованы основные его 
структурные элементы: нормы административного права, которые регламентируют общественные отношения в сфере обе-
спечения безопасности и качества пищевых продуктов; административно-правовые отношения, которые включают в себя 
соответствующие права, обязанности и ответственность их участников; акты реализации субъективных прав и обязанностей, 
с помощью которых предписания административно-правовых норм фактически воплощаются в жизнь.

Ключевые слова: механизм правового регулирования, административно-правовое регулирование, механизм администра-
тивно-правового регулирования, пищевые продукты, безопасность и качество пищевых продуктов.

Постановка проблемы. Во-
просы надлежащего право-

вого регулирования в сфере обе-
спечения безопасности и качества 
пищевых продуктов всегда были 
предметом внимания государства не-
зависимо от социально-экономиче-
ской ситуации, поскольку оказывали 
непосредственное влияние на бла-
госостояние и уровень жизни всего 
населения страны. Соответствен-
но, совершенствование сферы обе-
спечения безопасности и качества 
пищевых продуктов администра-
тивно-правовыми средствами, то 
есть ее административно-правового 
механизма, является важным аспек-
том деятельности государства в на-
правлении обеспечения реализации 
основных прав граждан и обеспече-
ния их безопасности [1], в том числе 
и тех, которым может причиняться 
вред при потреблении пищевых про-
дуктов.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераскрытости проблемы: в настоя-
щее время нет практически ни одной 
фундаментальной работы, посвя-

щённой механизму административ-
но-правового регулирования в сфере 
обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов.

Состояние исследования. Во-
просам механизма правового регу-
лирования уделяли внимание многие 
ученые-теоретики права, в частно-
сти: С. С. Алексеев, В. М. Горшенёв, 
Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева,  
О. Ф. Скакун, В. Н. Хропанюк и 
другие. Среди ученых-администра-
тивистов сущность механизма адми-
нистративно-правового регулирова-
ния рассматривали А. М. Бандурка,  
В. В. Галунько, И. П. Голосниченко, 
Е. В. Джафарова, Т. А. Коломоец,  
А. Т. Комзюк, С. А. Мосёндз, С. Г. Сте- 
ценко, Х. П. Ярмаки и др., труды ко-
торых послужили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемых вопросов.

Цель статьи. Наличие различ-
ных взглядов ученых относительно 
данного вопроса обуславливает не-
обходимость их детального рассмо-
трения, что в свою очередь даст воз-
можность более детально овладеть 
соответствующей проблематикой и 

приблизиться к формулировке соб-
ственного видения механизма адми-
нистративно-правового регулирова-
ния в сфере обеспечения безопасно-
сти и качества пищевых продуктов и 
формирования основных структур-
ных элементов этого механизма.

Изложение основного матери-
ала. Как известно, одним из видов 
правового регулирования выступает 
административно-правовое регули-
рование, которое влияет на обще-
ственные отношения с целью их 
упорядочения. Ключевую роль в ре-
ализации правового регулирования 
общественных отношений в сфере 
административного права занимает 
явление, которое в юридической на-
уке, теории права и административ-
ном праве носит название механизма 
административно-правового регули-
рования [2, с. 31].

Прежде чем дать определение 
сущности и содержания механиз-
ма административно-правового ре-
гулирования в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов, необходимо обратиться 
к доктринальным положениям тео-
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ретиков права и научным достиже-
ниям специалистов в области адми-
нистративного права относительно 
механизма правового регулирования 
в целом.

Категория «механизм правового 
регулирования» была разработана и 
введена в юридическую науку еще в 
советский период. Прежде всего це-
лесообразно рассмотреть позицию 
С. С. Алексеева относительно по-
нимания механизма правового регу-
лирования, который, по его мнению, 
представляет собой совокупность 
юридических средств, с помощью 
которых обеспечивается правовое 
воздействие на общественные от-
ношения [3, с. 30]. К основным эле-
ментам механизма правового регу-
лирования он предлагает относить 
юридические нормы, правовые отно-
шения, акты реализации прав и обя-
занностей [4, с. 319]; правосознание 
и правовую культуру [3]; к факульта-
тивным элементам – индивидуаль-
ные предписания (акты применения 
права) [4, с. 319].

О. Ф. Скакун считает, что меха-
низм правового регулирования – это 
процесс перехода нормативности 
права в упорядоченность обществен-
ных отношений, осуществляемый 
субъектами правового регулиро-
вания с помощью системы право-
вых средств, способов и форм с це-
лью удовлетворения общественных 
и частных интересов участников 
общественных отношений, обеспе-
чения правопорядка. Элементы ме-
ханизма правового регулирования 
ученый классифицирует следующим 
образом: 1) действующие на соответ-
ствующих стадиях регулирования – 
нормы права, нормативно-правовые 
акты, юридические факты, право-
отношения, акты непосредственной 
реализации субъективных юриди-
ческих прав и обязанностей; 2) дей-
ствующие на протяжении всего регу-
лирования – субъекты, осуществля-
ющие правовое регулирование или 
правовую деятельность; правовая 
законность, правосознание, право-
вая культура; 3) имеющие факульта-
тивный характер – интерпретацион-
но-правовые акты, акты применения 
норм права [5, с. 262–263].

Наиболее общепринятой точкой 
зрения определения механизма ад-

министративно-правового регулиро-
вания является позиция И. П. Голо- 
сниченко, который понимает под 
ним совокупность административ-
но-правовых средств, с помощью 
которых оказывается влияние на от-
ношения, возникающие в процессе 
осуществления исполнительной вла-
сти, а его структурными элементами 
определяет нормы административ-
ного права, административно-право-
вые отношения, акты толкования 
норм административного права и 
акты реализации административ-
но-правовых норм и отношений  
[6, с. 20–21].

Заслуживает внимания позиция 
Т. А. Коломоец, которая отмечает, 
что механизм административно-пра-
вового регулирования – это совокуп-
ность правовых средств, с помощью 
которых осуществляется правовое 
регулирование общественных отно-
шений в сфере административного 
права. Составляющие механизма 
административно-правового регули-
рования она разделяет на органиче-
ские (нормы права, акты реализации 
норм права, правовые отношения) 
и функциональные (юридические 
факты, правовое сознание субъек-
тов административно-правового 
регулирования, законность, акты 
толкования норм права, акты при-
менения норм права) [7, с. 32–33]. 
Такого же определения механизма 
административно-правового регули-
рования общественных отношений 
и его составных частей (элементов) 
придерживается и С. Г. Стеценко. На 
этот вопрос он обращает особое вни-
мание, объясняя, что органические 
составные части определяют суть 
самого механизма, то есть без них не 
может происходить процесс админи-
стративно-правового регулирования. 
Функциональные же составляющие, 
по его мнению, имеют возможность 
качественно изменить механизм ад-
министративно-правового регули-
рования, они существенно влияют 
на его надежность (например, чем 
выше уровень правосознания субъ-
ектов административно-правовых 
отношений, тем надежнее действует 
механизм), но сам по себе механизм 
административно-правового регули-
рования может существовать (осу-
ществляться, воплощаться в жизнь) 

и без функциональных составляю-
щих [2, с. 33].

В то же время в современной 
отечественной административно-
правовой литературе предлагается 
и другой вариант совокупности эле-
ментов механизма административно-
правового регулирования, к которым 
относятся: 1) нормы административ-
ного права и их внешнее выражение 
– источник права; 2) публичная ад-
министрация; 3) принципы деятель-
ности публичной администрации; 
4) индивидуальные акты публичной 
администрации; 5) административ-
но-правовые отношения; 6) формы 
административного права; 7) тол-
кование норм административного 
права; 8) методы административно-
го права; 9) процедуры реализации 
административно-правовых норм  
[8, с. 92–93]. Механизм же админи-
стративно-правового регулирования 
В. В. Галунько определяет как сред-
ство функционирования единой си-
стемы административно-правового 
регулирования с целью обеспечения 
прав, свобод и публичных законных 
интересов физических и юридиче-
ских лиц, функционирования граж-
данского общества и государства  
[8, с. 93].

Итак, в основе подхода к опре-
делению содержания администра-
тивно-правового механизма лежат 
именно элементы механизма право-
вого регулирования. Однако анализ 
работ по этой проблематике позво-
ляет сделать вывод, что, несмотря на 
достаточно большое количество та-
ких работ, выработать единое усто-
явшееся в юридической науке пони-
мание сущности механизма админи-
стративно-правового регулирования 
и его структурных элементов так и 
не удалось. Остается без внимания 
также и механизм административ-
но-правового регулирования в сфере 
обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов.

Исследуя административно-пра-
вовое регулирование в сфере обе-
спечения безопасности и качества 
пищевых продуктов, необходимо 
указать, что содержательным при-
знаком данного механизма является 
наличие целей такого регулирования 
– обеспечение прав потребителей и 
национальных интересов государ-
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ства и общества в целом в этой сфе-
ре, достижение которых позволяет 
говорить об эффективности админи-
стративно-правового регулирования 
обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов. Необходи-
мо отметить, что важным условием 
эффективности административно-
правового регулирования в исследу-
емой сфере следует признать прежде 
всего степень совершенства законо-
дательства, которая находится в пря-
мой зависимости от адаптации наци-
онального законодательства к зако-
нодательству Европейского Союза, 
имплементации в законодательство 
Украины положений соответствую-
щих международных правовых ак-
тов, использования опыта правового 
регулирования в этой сфере других 
государств мира. Следующими ус-
ловиями его эффективности являют-
ся надлежащая информированность 
граждан о действующих правовых 
предписаниях в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов и компетенция соответ-
ствующих государственных инсти-
туций относительно реализации и 
защиты прав потребителей, особен-
ности организации их деятельности, 
в том числе и при реализации свя-
зей межведомственного характера. 
Достижение целей административ-
но-правового регулирования в этой 
сфере осуществляется с помощью 
средств юридического воздействия 
на поведение субъектов администра-
тивно-правовых отношений. Сово-
купность данных средств, которые 
являются различными по природе и 
функциональному назначению, со-
ставляет формальный признак меха-
низма административно-правового 
регулирования в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов [9, с. 306–307].

Анализ различных позиций тео-
ретиков права и научных достиже-
ний специалистов других отраслей 
права относительно определения по-
нятия механизма административно-
правового регулирования позволяет 
сформировать собственное видение 
механизма административно-право-
вого регулирования в сфере обе-
спечения безопасности и качества 
пищевых продуктов, под которым 
следует понимать совокупность ад-

министративно-правовых средств, 
которые реализуются в деятельности 
системы уполномоченных субъектов 
с целью упорядочения правоотноше-
ний в указанной сфере.

Изучение механизма админи-
стративно-правового регулирования 
в сфере обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов невоз-
можно без установления составляю-
щих его элементов. Как мы видим, 
подавляющее большинство ученых 
выделяют три обязательных элемен-
та (органические составляющие) ме-
ханизма административно-правового 
регулирования, которые составляют 
основу регулятивной функции ад-
министративного права, а именно: 
нормы права, объективно выражен-
ные в законах, постановлениях и 
других нормативно-правовых актах  
[4, с. 319; 10, с. 341–342; 11, с. 354–
356; 5, с. 263; 9, с. 307–309; 6, с. 20–21;  
7, с. 32; 2, с. 31; 8, с. 93; 12, с. 34; 
13, с. 14–17; 14, с. 49]; правовые от-
ношения [4, с. 319; 10, с. 341–342; 5, 
с. 262–263; 9, с. 307–309; 6, с. 20–21; 
7, с. 33; 2, с. 31; 8, с. 93; 12, с. 34; 
13, с. 14–17; 14, с. 49]; акты реали-
зации норм права (субъективных 
прав и обязанностей) [4, с. 319; 10, 
с. 341–342; 11, с. 354–356; 5, с. 263; 
9, с. 307–309; 6, с. 20–21; 7, с. 33; 
2, с. 31; 8, с. 93; 12, с. 34; 14, с. 49].  
К факультативным элементам (функ-
циональным составляющим) обычно 
относят такие: юридические факты 
[11, с. 354–356; 5, с. 263; 7, с. 33; 2, с. 31];  
акты толкования норм права [5, с. 263; 
9, с. 307–309; 6, с. 20–21; 7, с. 33; 2,  
с. 31; 8, с. 93; 12, с. 34; 14, с. 49]; акты 
применения норм права [4, с. 319; 11, 
с. 354–356; 5, с. 263; 7, с. 33; 2, с. 31]; 
законность [5, с. 263; 9, с. 307–309;  
7, с. 33; 2, с. 31]; правосознание [3; 
5, с. 263; 9, с. 307–309; 7, с. 33; 2, с. 
31]; правовая культура [3; 5, с. 263; 9,  
с. 307–309] и другие.

Сделать определенный вывод от-
носительно составляющих механиз-
ма административно-правового регу-
лирования в исследуемой нами сфере 
позволит детальный анализ отдель-
ных перечисленных элементов.

Административно-правовую ос-
нову обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов об-
разуют нормы права – первичные 
элементы правового воздействия на 

общественные отношения, которые 
призваны регламентировать органи-
зацию механизма обеспечения без-
опасности и качества пищевых про-
дуктов, то есть его основные задачи, 
принципы организации, внутрен-
нюю структуру, силы и средства; па-
раметры деятельности системы обе-
спечения безопасности и качества 
пищевых продуктов, а именно права 
и обязанности государственных ор-
ганов на осуществление правотвор-
ческой, правоприменительной и кон-
трольно-надзорной деятельности, 
порядок использования ими имею-
щихся сил, форм и средств; порядок 
применения специальных мероприя-
тий; порядок взаимоотношений меж-
ду государственными и негосудар-
ственными организациями, которые 
осуществляют обеспечение безопас-
ности и качества пищевых продук-
тов. Обновление существующих и 
появление новых административно-
правовых норм вызвано развитием 
рыночных отношений, необходимо-
стью соблюдения европейских тре-
бований к защите прав человека в 
сфере обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов.

В исследуемой нами сфере нор-
мативные акты общего характера 
издаются различными субъектами 
публичной администрации: Кабине-
том Министров Украины, Министер-
ством здравоохранения Украины, 
Министерством аграрной политики 
и продовольствия Украины, непо-
средственно Государственной служ-
бой по безопасности пищевых про-
дуктов и защите прав потребителей 
и др.

Сфера деятельности органов пу-
бличной администрации порождает 
административно-правовые отноше-
ния, в которых стороны принимают 
участие как носители прав и обязан-
ностей, установленных и обеспечи-
ваемых административно-правовы-
ми нормами [15, с. 14]. Очевидно, 
что успешное функционирование ме-
ханизма административно-правового 
регулирования в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов зависит в определенной 
степени от реализации этих админи-
стративно-правовых отношений.

Административно-правовые от-
ношения традиционно состоят из 
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субъектов, объектов и содержания 
как совокупности прав и обязан-
ностей сторон. Для возникновения 
административно-правовых отно-
шений требуется наличие юридиче-
ских фактов. При этом юридические 
факты как основание возникновения 
административно-правовых отноше-
ний, в зависимости от наличия или 
отсутствия связи факта с волей субъ-
екта, делятся на действия (право-
мерные и неправомерные) и события  
[7, с. 46].

Правомерные действия выража-
ются в поведении людей, которое со-
ответствует правовым требованиям 
и разрешениям [9, с. 447]. К право-
мерным действиям, которые порож-
дают административно-правовые 
отношения, относятся акты управ-
ления – постановления и распоряже-
ния Кабинета Министров, приказы и 
распоряжения Министерства здраво-
охранения Украины, Министерства 
аграрной политики и продоволь-
ствия Украины и др. Административ-
но-правовые отношения возникают 
также в связи с действиями отдель-
ных граждан и должностных лиц  
[16, с. 45], например, в случае об-
ращения субъекта хозяйствования с 
жалобой на Государственную вете-
ринарную фитосанитарную службу 
об отказе в выдаче лицензии на осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности в сфере ветеринарной меди-
цины. Кроме этого, юридическим 
фактом, который обуславливает воз-
никновение административно-пра-
вовых отношений, может быть без-
деятельность [16, с. 45], например 
невыполнение законных требований 
должностных лиц государственной 
санитарно-эпидемиологиче ской 
службы и государственной службы 
ветеринарной медицины.

Неправомерные действия – это 
правонарушения, проступки, влеку-
щие за собой применение мер при-
нудительного воздействия. К не-
правомерным действиям относятся 
правонарушения, в том числе адми-
нистративные и дисциплинарные, за 
которые наступает ответственность 
[16, с. 45], например администра-
тивная ответственность по ст. 156-1 
Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях (далее –  
КУоАП) «Нарушение законодатель-

ства о защите прав потребителей» 
или по ст. 167 КУоАП «Введение в 
обращение или реализацию продук-
ции, не соответствующей требовани-
ям стандартов» [17].

Следующим основным элемен-
том механизма административно-
правового регулирования в сфере 
обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов являются 
акты реализации субъективных прав 
и обязанностей. Реализация – это 
воплощение предписаний правовой 
нормы в деятельности субъектов 
права [9, с. 451]. Как справедливо от-
мечает О. Ф. Скакун, актами реали-
зации прав и обязанностей является 
фактическое поведение субъектов 
правоотношений, связанное с осу-
ществлением (реализацией) своих 
прав и обязанностей [18, с. 501]. Реа-
лизация административно-правовых 
норм в сфере обеспечения безопас-
ности и качества пищевых продук-
тов осуществляется в следующих 
формах [5, с. 412; 7, с. 39]:

– выполнение норм права (напри-
мер, обязанность государственного 
инспектора Государственной вете-
ринарной фитосанитарной службы 
в случае выявления правонаруше-
ния составить на правонарушителя  
административный протокол по  
ст. ст. 42-1, 42-3, 188-22 КУоАП);

– использование норм права (на-
пример, право субъекта хозяйство-
вания обратиться к Государствен-
ной ветеринарной фитосанитарной 
службе относительно получения 
лицензии на осуществление хозяй-
ственной деятельности в сфере вете-
ринарной медицины);

– соблюдение норм права (на-
пример, запрещается совершать дей-
ствия, которые предусмотрены таки-
ми статьями: ст. 167 КУоАП – вво-
дить в обращение или реализацию 
продукцию, которая не соответству-
ет требованиям стандартов; ст. 212-2 
КУоАП – засекречивать информацию 
о качестве пищевых продуктов; ст. 
42-2 КУоАП – заготавливать, перера-
батывать или сбывать радиоактивно 
загрязненные продукты питания);

– применение норм права (напри-
мер, издание приказа Министерства 
аграрной политики и продоволь-
ствия Украины «Об утверждении по-
ложения о территориальных органах 

Государственной ветеринарной и фи-
тосанитарной службы Украины»).

В целом можно сказать, что ос-
новной особенностью администра-
тивно-правового регулирования в 
сфере обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов являет-
ся то, что реализация механизма ад-
министративно-правового регулиро-
вания связана с регламентацией до-
статочно широкого круга обществен-
ных отношений, которые прямо или 
косвенно связаны с удовлетворением 
определенных потребностей граж-
дан в потребительской сфере, обе-
спечением соответствующей защиты 
закрепленных законодательством 
прав и созданием надлежащих усло-
вий их реализации, установлением 
определенных параметров, которые 
представляют собой своеобразную 
точку отсчета при решении вопросов 
по обеспечению безопасности и ка-
чества пищевых продуктов.

Исходя из анализа научной ли-
тературы и исследования основных 
элементов механизма администра-
тивно-правового регулирования в 
сфере обеспечения безопасности 
и качества пищевых продуктов, в 
структуре указанного механизма 
могут быть выделены и другие, фа-
культативные, элементы, а именно: 
юридические факты, акты толкова-
ния норм права, акты применения 
норм права, законность, правосозна-
ние, правовая культура и т. д. Но, мы 
считаем, именно нормы администра-
тивного права, регламентирующие 
общественные отношения в сфере 
обеспечения безопасности и каче-
ства пищевых продуктов, админи-
стративно-правовые отношения, ко-
торые включают в себя соответству-
ющие права, обязанности и ответ-
ственность их участников, а также 
акты реализации субъективных прав 
и обязанностей, с помощью которых 
предписания административно-пра-
вовых норм фактически воплощают-
ся в жизнь, определяют суть самого 
механизма, то есть без них не может 
происходить процесс администра-
тивно-правового регулирования в 
сфере обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов.

Опираясь на изложенное, мы мо-
жем сделать следующие выводы. 
Механизм административно-право-
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вого регулирования в сфере обеспе-
чения безопасности и качества пи-
щевых продуктов – это совокупность 
административно-правовых средств, 
реализуемых в деятельности систе-
мы уполномоченных субъектов с це-
лью упорядочения правоотношений 
в указанной сфере. Структура меха-
низма административно-правового 
регулирования в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов состоит из трех основных 
элементов: административно-право-
вых норм, административно-право-
вых отношений и актов реализации 
субъективных прав и обязанностей. 
Именно эти элементы, без которых не 
может происходить процесс админи-
стративно-правового регулирования, 
и определяют суть изучаемого нами 
механизма. Юридические факты, 
акты толкования норм права, акты 
применения норм права, законность, 
правосознание, правовая культура и 
другие элементы механизма право-
вого регулирования относятся к фа-
культативным элементам, поскольку 
они в значительной мере влияют на 
указанный механизм, его выражен-
ность и эффективность, но при этом 
не являются обязательными элемен-
тами, поскольку сам по себе меха-
низм административно-правового 
регулирования в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых 
продуктов может существовать и без 
них.
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ГРАЖДАНИН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОЛГ, 
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Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

Summary
Article is devoted research of determination of the victim from a crime provided by item 350 of Criminal Code of the Ukraine. 

The review of modern problems of determination of signs of such victim, as the citizen performing a public debt is performed. It is 
necessary to carry to citizens who perform a public debt not only persons who take part in activity of public organizations in prevention 
and the termination of crimes, public order infringements, but also those representatives of the public who take part in the decision of 
individual questions of local value. The conclusion about necessity of improvement of the criminal legislation of Ukraine becomes.

Key words: criminal law, threat or violence concerning the office person or the citizen which performs the public debt which has 
suffered.

Аннотация
Статья посвящена исследованию определения потерпевшего от преступления, предусмотренного статьей 350 Уголовного 

кодекса Украины. Осуществлен обзор современных проблем определения признаков такого потерпевшего, как гражданин, ис-
полняющий общественный долг. К гражданам, которые исполняют общественный долг, следует отнести не только лиц, кото-
рые принимают участие в деятельности общественных организаций в предотвращении и прекращении преступлений, нару-
шений общественного порядка, но и тех представителей общественности, которые принимают участие в решении отдельных 
вопросов местного значения. Делается вывод о необходимости усовершенствования уголовного законодательства Украины.

Ключевые слова: уголовное право, угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который испол-
няет общественный долг, потерпевший.

Постановка проблемы. С уче-
том последних преобразова-

ний в системе власти в Украине и изме-
нением приоритетов в правозащитной 
деятельности государства и общества 
среди ученых возникает много спор-
ных вопросов относительно потерпев-
ших от преступлений против автори-
тета органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
объединений граждан, предусмотрен-
ных статьей 350 Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины).

Потерпевшими от исследуемого 
преступления могут быть:

1) служебное лицо (кроме тех лиц, 
которые выступают потерпевшими от 
других посягательств, предусмотрен-
ных, в частности, статьями 345, 346, 
377, 405 УК Украины);

2) гражданин, исполняющий об-
щественный долг, в том числе член 
общественного формирования по ох-
ране общественного порядка и госу-
дарственной границы (при условии, 
что совершенное не охватывается ста-
тьями 342, 377 УК Украины);

3) лица, которые являются близ-
кими служебного лица; потерпевшие 
от преступления, предусмотренного 
частями 2 и 3 статьи 350 УК Украи-

ны; лица, которые являются близкими 
гражданина, исполняющего обще-
ственный долг [1, с. 1011].

Попытаемся, опираясь на положе-
ния нормативных актов отечествен-
ного законодательства, установить, 
какие именно лица относятся к граж-
данам, которые исполняют обще-
ственный долг.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Разные аспекты пробле-
мы уголовно-правовой охраны гражда-
нина, исполняющего общественный 
долг, исследовались отечественными 
специалистами, в частности П.П. Ан-
друшко, В.О. Навроцким, В.И. Осад-
чим, М.И. Пановым, В.В. Сташисом,  
Є.Л. Стрельцовым, М.И. Хавронюком, 
С.С. Яценко и другими. Несмотря на 
то, что работы представленных авто-
ров имеют большое научное и практи-
ческое значения, остается много нере-
шенных вопросов относительно опти-
мизации ответственности за угрозу или 
насилие относительно гражданина, ис-
полняющего общественный долг.

Целью статьи является раскрытие 
проблемы определения пострадавше-
го в исследуемом преступлении с уче-
том современных достижений уголов-
но-правовой науки.

Изложение основного матери-
ала. История отечественного уго-
ловного законодательства позволяет 
констатировать, что общественная 
деятельность лиц как объектов уго-
ловно-правовой охраны нашла отобра-
жение в законодательстве значительно 
позднее, чем служебная деятельность. 
Нормы действующего законодатель-
ства в сфере уголовно-правовой ох-
раны лиц и их близких в связи с вы-
полнением ими общественного долга 
представляется логическим разделить 
на три категории: 

1) выполнение специально возло-
женных обязанностей на обществен-
ных началах;

2) осуществление каких-либо дей-
ствий по собственной инициативе при 
условии их правомерности и обще-
ственной пользы;

3) осуществление общественно по-
лезных действий вследствие выполне-
ния правовой обязанности [2, с. 5].

Из этого следует, что выполнени-
ем общественной обязанности явля-
ются осуществление лицом, которое 
не имеет служебных или других спе-
циально предусмотренных законом 
полномочий, социально необходимой 
деятельности при условии, что такая 
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деятельность является правомерной, 
то есть осуществляется согласно за-
конодательству Украины и соответ-
ствующим международно-правовым 
нормам.

Однако судебная практика содер-
жит случаи, когда судом принимаются 
во внимание лишь формальные при-
знаки того, что пострадавший являет-
ся исполняющим общественный долг. 
Так, 13 декабря 2013 г. около 19 часов 
виновный Ф., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, действуя с 
прямым умыслом, направленным на 
причинение телесных повреждений, 
заподозрил гражданку Т., которая в 
то время проходила возле магазина 
«Нива» по улице Ленина в поселке 
Машевка Полтавской области, в похи-
щении принадлежащего ему мобиль-
ного телефона и преднамеренно нанес 
ей удар в область головы, чем при-
чинил легкое телесное повреждение 
в виде ушиба мягких тканей затылка 
слева с подкожными кровоизлияния-
ми, которое не вызвало кратковремен-
ного расстройства здоровья.

Заметив противоправные действия 
виновного Ф. и услышав крик о помо-
щи потерпевшей, несовершеннолет-
ний пострадавший А., который в то 
время проходил по улице, начал пре-
следовать виновного Ф. и, догнав его 
возле управления Пенсионного фонда 
Украины в Машевском районе в по-
селке Машевка Полтавской области, 
старался его задержать, но виновный 
Ф., действуя с прямым умыслом, на-
правленным на причинение постра-
давшему А. телесных повреждений, 
нанес ему легкие телесные поврежде-
ния в виде ссадины в лобном участке 
головы справа и в нижней части пе-
редней поверхности грудной клетки, 
которые не вызвали кратковременного 
расстройства здоровья [3].

Однако, давая оценку собранным 
доказательствам, суд посчитал, что 
действия виновного Ф. безоснова-
тельно квалифицированны по части 
2 статьи 350 УК Украины как умыш-
ленное причинение легкого телесного 
повреждения гражданину, который ис-
полняет общественный долг в связи с 
его общественной деятельностью.

Суд признал, что субъективная 
сторона данного преступления харак-
теризуется умыслом, при котором ви-
новный осознает, что причиняет теле-

сные повреждений именно лицу, кото-
рое исполняет общественный долг в 
связи с общественной деятельностью.

Вместе с тем в судебном заседании 
обвиняемый указал, что он не знал по-
страдавшего А., который его догнал 
после нанесения ним удара по голове 
женщине. Кроме этого, в судебном 
заседании потерпевший А. указы-
вал, что он не принимает участия ни 
в одной общественной организации, 
общественной деятельностью не зани-
мается, а такая ситуация в его жизни 
возникла впервые.

При таких обстоятельствах, учи-
тывая то, что нанесенные виновным 
Ф. телесные повреждения пострадав-
шему А. были вызваны не обществен-
ной деятельностью последнего, что 
исключает ответственность по части 
2 статьи 350 УК Украины, а потому 
его действия по данному эпизоду суд 
переквалифицировал с части 2 статьи 
350 УК Украины на часть 1 статьи 125 
УК Украины как легкое телесное по-
вреждение [3].

По нашему мнению, решение суда 
является неверным, ведь потерпевший 
А., хоть и не имел служебных или 
других специально предусмотренных 
законом полномочий и действовал по 
собственной инициативе, но выпол-
нял социально необходимую деятель-
ность, при этом она была правомер-
ной. Поэтому, однозначно, необходимо 
говорить о действиях пострадавшего 
А. как связанных с выполнением им 
общественного долга, и квалификация 
действий виновного Ф. по части 2 ста-
тьи 350 УК Украины на досудебном 
следствии была верной.

Профессор О. О. Дудоров считает, 
что к гражданам, которые исполня-
ют общественный долг, принадлежат 
лица, которые принимают участие в 
деятельности общественных органи-
заций и общественной деятельности 
предприятий, учреждений, организа-
ций, в предотвращении и прекраще-
нии преступлений, нарушений обще-
ственного порядка, присматривают за 
поведением лиц, взятых на поруки, 
или принимают участие в обсужде-
нии вопроса о взятии виновного в 
преступлении на поруки, выполняют 
мероприятия по предотвращению на-
рушений трудовой дисциплины и т. 
п. К гражданам, которые исполняют 
общественный долг, ученый также от-

носит тех представителей обществен-
ности, которые принимают участие в 
решении отдельных вопросов мест-
ного значения (члены домовых, улич-
ных, квартальных комитетов и т. п.)  
[1, с. 1011].

По этому поводу нужно вспомнить 
положения Закона Украины «Об орга-
нах самоорганизации населения» от  
11 июля 2001 г. № 2625-III [4]. Так, 
согласно статье 14 этого закона ор-
гану самоорганизации населения в 
пределах территории его деятельно-
сти во время его образования могут 
предоставляться такие полномочия: 
представлять вместе с депутатами ин-
тересы жителей дома, улицы, микро-
района, села, поселка, города в соот-
ветствующем местном совете и его ор-
ганах, местных органах исполнитель-
ной власти; содействовать соблюде-
нию Конституции Украины и законов 
Украины, реализации актов Президен-
та Украины и органов исполнительной 
власти, решений местных советов и их 
исполнительных органов, распоряже-
ний сельского, поселкового, городско-
го головы, головы районного в городе  
(в случае его создания) совета, реше-
ний, принятых местными референду-
мами; вносить в установленном поряд-
ке предложения к проектам местных 
программ социально-экономического 
и культурного развития соответству-
ющих административно-территори-
альных единиц и проектов местных 
бюджетов; организовывать на добро-
вольных началах участие населения 
в осуществлении мероприятий по ох-
ране окружающей природной среды, 
проведение работ по благоустройству, 
озеленению и содержанию в надлежа-
щем состоянии усадьб, дворов, улиц, 
площадей, парков, кладбищ, братских 
могил, оборудованию детских и спор-
тивных площадок, комнат детского 
творчества, клубов по интересам и 
т. п.; с этой целью могут создаваться 
временные или постоянные бригады, 
использоваться другие формы при-
влечения населения; организовывать 
на добровольных началах участие на-
селения в осуществлении мероприя-
тий по охране памятников истории и 
культуры, ликвидации последствий 
стихийного бедствия, строительству и 
ремонту путей, тротуаров, коммуналь-
ных сетей, объектов общего пользова-
ния с соблюдением установленного за-
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конодательством порядка проведения 
таких работ; осуществлять контроль 
качества оказываемых гражданам, 
которые проживают в жилых домах 
на территории деятельности органу 
самоорганизации населения, жилищ-
но-коммунальных услуг и качества 
проведенных в указанных жилых до-
мах ремонтных работ; предоставлять 
помощь учебным заведениям, заве-
дениям и организациям культуры, 
физической культуры и спорта в про-
ведении культурно-образовательной, 
спортивно-оздоровительной и воспи-
тательной работы среди населения, 
развития художественного творчества, 
физического культуры и спорта; со-
действовать сохранению культурного 
наследства, традиций народной куль-
туры, охране памятников истории и 
культуры, внедрению в быт новых 
обрядов; организовывать помощь 
гражданам преклонного возраста, ин-
валидам, семьям погибших воинов, 
партизан и военнослужащих, малоо-
беспеченным и многодетным семьям, 
а также одиноким гражданам, детям-
сиротам и детям, лишенным родитель-
ского заботы, вносить предложения 
по этим вопросам к органам местного 
самоуправления; предоставлять необ-
ходимую помощь органам пожарного 
надзора в осуществлении противопо-
жарных мер, организовывать изучение 
населением правил пожарной безопас-
ности, принимать участие в осущест-
влении общественного контроля за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности; содействовать, соглас-
но законодательству, правоохрани-
тельным органам в обеспечении ими 
охраны общественного порядка; рас-
сматривать обращения граждан, вести 
прием граждан; вести учет граждан по 
возрасту, месту работы или обучения, 
которые живут в пределах территории 
деятельности органа самоорганизации 
населения; содействовать депутатам 
соответствующих местных советов в 
организации их встреч с избирателя-
ми, приема граждан и проведении дру-
гой работы в избирательных округах; 
информировать граждан о деятель-
ности органа самоорганизации на-
селения, организовывать обсуждение 
проектов его решений по важнейшим 
вопросам [4].

Выводы. По нашему мнению, при-
веденный перечень может служить за-

конодательно закрепленным перечнем 
именно тех действий, которые можно 
понимать как выполнение обществен-
ного долга.

На этом основании неверной счи-
таем позицию исследователя С. В. 
Антонова, который под выполнением 
общественного долга, уголовно-пра-
вовое обеспечение которого осущест-
вляется нормой, предусмотренной 
статьей 350 УК Украины, понимает 
законную деятельность гражданина 
по противодействию правонарушени-
ям, предоставлению помощи право-
охранительным органам в их законной 
деятельности. Ученый считает, что 
общественная деятельность других 
лиц, которые не противодействуют 
правонарушениям, не предоставля-
ют помощь правоохранительным ор-
ганам в их законной деятельности, 
уголовно-правовой охраной должна 
обеспечиваться на общих основаниях  
[5, с. 12–13]. С. В. Антонов практиче-
ски всю общественную деятельность, 
которая подлежит уголовно-правовой 
охране, сводит к содействию гражда-
нами правоохранительным органам в 
обеспечении ими охраны обществен-
ного порядка.
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Summary
The author draws attention to the ratio of the forms of financial activity and powers of state bodies which carry out such activity. 

Emphasizes that it is crucial to place a certain harmonization of the state body in the system is the state mechanism, securing him 
the relevant powers and tasks of the most successful implementation of the relevant public functions for the implementation of who 
created such bodies. According to the author, the basics of structuring public bodies should be associated primarily with certain types 
of state activity, corresponding to the orientation towards the implementation of public tasks. In this case, this criterion is a fundamental 
and basic with a functional separation of state bodies. It is proposed to classify the forms of organization of public authorities in the 
management of public movement of funds on various grounds. Also emphasizes the absence of specific powers of the President of 
Ukraine in the sphere of financial activity.

Key words: financial activities, forms of financial activity, public authorities.

Аннотация
В статье автор обращает внимание на соотношение форм финансовой деятельности и полномочий государственных 

органов, которые осуществляют такую деятельность. Подчеркивается, что принципиально важным является согласование 
места определённого государственного органа в системе составляющих государственного механизма, закрепление за ним 
соответствующих полномочий и задач наиболее успешного осуществления соответствующих государственных функций, 
для реализации которых, собственно, и создаются подобные органы. По мнению автора, основы структурирования системы 
государственных органов необходимо связывать прежде всего с отдельными видами государственной деятельности, соот-
ветствующей нацеленностью в реализации публичных задач. При этом подобный критерий является основополагающим 
и базовым при функциональном разграничении государственных органов. Предлагается классифицировать формы органи-
зации деятельности государственных органов в сфере управления движением публичных денежных фондов по различным 
основаниям. Также делается акцент на отсутствии специфических полномочий Президента Украины в сфере финансовой 
деятельности.

Ключевые слова: финансовая деятельность, формы финансовой деятельности, государственные органы.

Постановка проблемы. Про-
блема определенности фи-

нансовой деятельности, ее форм и со-
держания является одной из принци-
пиальных основ выяснения природы 
финансово-правового регулирования 
в целом. Следует отметить, что это не 
вопрос современного этапа развития 
науки финансового права, но он оста-
ется весьма актуальным и сегодня.

Актуальность темы исследова-
ния. Отдельные аспекты финансовой 
деятельности были исследованы та-
кими учеными, как Е. М. Ашмари-
на, Д. А. Билинский, М. Ф. Ивлиева,  
А. А. Пилипенко и др. Однако стоит 
отметить, что комплексного исследо-
вания различных особенностей фи-
нансовой деятельности на сегодняш-
ний день нет.

Целью статьи является рассмо-
трение и выделение специфики соот-
ношения форм финансовой деятель-
ности и полномочий государственных 
органов, которые осуществляют та-
кую деятельность.

Изложение основного материала.  
Государственная деятельность связы-
вается со сбалансированным и эффек-

тивным функционированием государ-
ственного механизма, соотношением 
и согласованием полномочий государ-
ственных органов, которые его состав-
ляют. Именно поэтому принципиаль-
но важным является согласование ме-
ста определённого государственного 
органа в системе составляющих госу-
дарственного механизма, закрепление 
за ним соответствующих полномочий 
и задач наиболее успешного осущест-
вления соответствующих государ-
ственных функций, для реализации 
которых, собственно, и создаются по-
добные органы. Ю.А. Тихомиров обо-
снованно делал акцент на важности 
учета динамики и закрепления в пра-
ве богатства функциональных связей, 
взаимоотношений и особенностей ор-
ганизации деятельности государствен-
ных органов [1, с. 85].

Именно поэтому мы считаем, что 
основы структурирования системы 
государственных органов необходимо 
связывать прежде всего с отдельными 
видами государственной деятельно-
сти, соответствующей нацеленностью 
в реализации публичных задач. Подоб-
ный критерий является основополага-

ющим и базовым при функциональ-
ном разграничении государственных 
органов. Нам представляется логич-
ным в этом смысле вывод Е.Е. Тонко-
ва о том, что особенности построения 
государственных органов связаны со 
спецификой форм организации их де-
ятельности [2, с. 23]. Формы органи-
зации деятельности государственных 
органов в сфере управления движе-
нием публичных денежных фондов 
предполагают несколько оснований 
классификации.

1. Участие в процессе государ-
ственной деятельности. Исходя из 
правовой природы анализируемых 
аспектов участия государства и его со-
ответствующих органов в финансовой 
деятельности, можно разграничить 
органы на: 

а) органы, реализующие полномо-
чия на стадии правотворчества. Пре-
жде всего необходимо учитывать, что 
в данном случае речь идет о субъек-
тах, которые наделены полномочиями 
разрабатывать, придавать характер 
обязательного предписания той или 
иной норме, гарантировать имплемен-
тацию международно-правовых норм 
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в национальное законодательство. Не 
останавливаясь на общетеоретической 
характеристике данного аспекта, хоте-
лось бы обратить внимание на некото-
рые обстоятельства, которые обуслов-
ливают специфику проявления тради-
ционных полномочий именно в сфере 
обращения публичных финансов.

Традиционная законотворческая 
функция Верховной Рады Украины в 
этом случае детализируется как невоз-
можностью ее передачи, так и особен-
ностью соответствующих процедур. 
При передаче функции законотворче-
ства Кабинету Министров Украины 
в 1992–1993 годах Верховная Рада 
Украины приняла единственный закон 
о государственном бюджете. То есть 
значимость именно данных финансо-
вых отношений гарантирует, видимо, 
даже не полномочие, а обязанность 
принять основной финансовый план 
государства на предстоящий год. Что 
же касается процедуры, то принятие 
закона о Государственном бюджете 
Украины обязательно должно вклю-
чать в себя три чтения, временные 
рамки и содержание каждого из них 
четко закреплены как Регламентом 
Верховной Рады Украины [3], так и 
Бюджетным кодексом Украины [4].

Относительно Президента Украи-
ны сложнее выделить его полномочия, 
на которые участие в финансовой дея-
тельности накладывает определённое 
своеобразие в реализации. Безуслов-
но, он подписывает Закон Украины 
«О Государственном бюджете Украи-
ны», принимает указы, регулирующие 
финансовую деятельность, однако 
принципиального отличия именно их 
финансовая природа не обусловли-
вает. Появление либо отмена подоб-
ных законодательных актов связана 
с традиционными процедурами, ха-
рактерными для президентских актов  
в любой другой сфере общественных 
отношений.

Особенностью реализации право-
творчества Кабинетом Министров 
Украины в сфере финансовой де-
ятельности является согласование 
или даже совместность реализации 
полномочий. Прежде всего речь идет 
о совместной деятельности с Верхов-
ной Радой Украины. В этих условиях 
единая задача по регулированию фи-
нансовой деятельности на этой стадии 
реализуется взаимодполняемыми пол-

номочиями Верховной Рады Украины 
и Кабинета Министров Украины. На-
пример, установление налоговой обя-
занности связано непосредственно с 
нормами Налогового кодекса Украины 
– одного из двух кодифицированных 
финансовых законов. В тоже время по-
становлениями Кабинета Министров 
Украины детализируются, на первый 
взгляд, частные моменты регулирова-
ния (к примеру, структура и формы на-
логовых реестров, особенности учета 
информации в соответствующих иму-
щественных кадастрах и т. д.). В то 
же время без них невозможно реали-
зовать императивное предписание по 
исполнению налоговой обязанности.

б) органы, реализующие полномо-
чия на стадии правоприменения. Пре-
жде всего среди подобных органов  
(с определенными оговорками) необ-
ходимо учитывать и органы, которые 
мы проанализировали в предыдущем 
классификационном основании. При-
нятие того или иного законодательно-
го акта обязательно осуществляется 
в рамках определенной процедуры, 
выражающей содержание законотвор-
чества именно относительно данного 
типа акта.

В то же время, видимо, наиболее 
принципиальная классификация орга-
нов в соответствии с подобным под-
ходом ориентирована на содержание 
его компетенции. В данном случае 
речь идет об ответе на такой вопрос: 
полномочия органов обусловлены ис-
ключительно участием в финансовой 
деятельности или, кроме нее, затра-
гивают и иные виды общественных 
отношений. Исходя из этого, диффе-
ренциация государственных органов 
финансовой деятельности включает 
органы общей компетенции и органы 
специальной компетенции. Первые из 
них наделены полномочиями также 
относительно финансового регулиро-
вания, хотя осуществляют более ши-
рокий спектр полномочий. Традици-
онно к ним относят Верховную Раду 
Украины, Президента Украины, Каби-
нет Министров Украины и т. д. Право-
субъектность второго типа органов 
охватывает исключительно финансо-
вые полномочия, которые выражают 
потенциальные перспективы действий 
подобных органов исключительно от-
носительно управления движением 
публичных денежных фондов.

в) органы, реализующие полно-
мочия на стадии правоохранительной 
деятельности. Подобный тип органов 
в финансово-правовом регулировании 
связывается с проявлением контроль-
ной функции финансов. При этом 
важно учитывать то, что контролиру-
ющее назначение отдельного вида ор-
ганов связывается с соответствующей 
стадией движения публичных денег. 
Очень условно: стадия формирования 
публичных денежных фондов – фи-
скальные органы; стадия распреде-
ления – казначейские органы; стадия 
расходования – органы финансовой 
инспекции.

В некоторых случаях в качестве 
самостоятельной стадии деятельности 
и, соответственно, типа органов выде-
ляют контроль [2, с. 202–226]. В то же 
время считаем, что контроль органов 
финансовой деятельности представля-
ет собой реализацию правовых норм 
на стадии правоприменения. В данном 
случае мы не детализируем обстоя-
тельства и назначения в применении 
норм права, а рассматриваем это в 
наиболее обобщенной форме. Послед-
няя предполагает и осуществление 
контролирующих функций органами 
данного типа.

2. Участие в реализации функций 
государственной власти. Подобный 
критерий классификации позволяет 
детализировать характер полномочий 
соответствующего государственного 
органа, управляющего определенной 
сферой общественных отношений в 
зависимости от его места в системе 
власти. Вряд ли необходимо останав-
ливаться на детальной характеристике 
подобных органов, исходя из традици-
онности и исследованности данного 
вопроса на межотраслевом уровне. 
Однако нам хотелось бы обратить 
внимание на некоторые особенности, 
характерные для них, именно в связи 
с участием в финансовой деятельно-
сти. Итак, подобная классификация 
государственных органов позволяет 
выделить:

а) органы законодательной власти. 
Законодательная функция Верховной 
Рады Украины характерна для любого 
отраслевого регулирования. В то же 
время участие ее в управлении дви-
жением публичных денежных средств 
характеризуется определенными осо-
бенностями, прежде всего исклю-
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чительностью. В качестве примера 
хотелось бы сослаться на ситуацию 
1992–1993 годов. В тех обстоятель-
ствах функция законотворчества была 
передана Верховной Радой Украины 
Кабинету Министров Украины, ко-
торый собирался принимать декреты 
Кабинета Министров Украины, соот-
ветствующие законам по юридической 
силе. Однако особенность реализации 
полномочий Верховной Рады Укра-
ины в сфере бюджетных отношений 
не позволила передать полномочия по 
принятию Государственного бюджета 
Украины на 1993 год. Поэтому един-
ственным законом, который был при-
нят за этот период, был Закон Украины 
«О Государственном бюджете Украи-
ны на 1993 год» [5].

Это абсолютно соответствует кон-
ституционному предписанию. Так, в 
соответствии с предписаниями ч. 2 
ст. 92 Конституции Украины исклю-
чительно законами Украины устанав-
ливаются Государственный бюджет 
Украины и бюджетная система Укра-
ины; система налогообложения, на-
логи и сборы, основы формирования 
и функционирования финансового, 
денежного, кредитного и инвестици-
онного рынков; статус национальной 
валюты, а также статус иностранных 
валют на территории Украины; по-
рядок образования и погашения госу-
дарственного внутреннего и внешнего 
долга; порядок выпуска и обращения 
государственных ценных бумаг, их 
виды и типы.

б) органы исполнительной вла-
сти. Видимо, прежде всего уместно в 
данному случае вести речь о полномо-
чиях Кабинета Министров Украины, 
поскольку деятельность Президента 
Украины в сфере финансовых отноше-
ний не обусловливает их специфиче-
ских форм или процедур. Однако не-
сколько выше мы на этих положениях 
уже останавливались, рассматривая их 
на основе иного классификационного 
основания.

в) судебные органы. Хотелось бы 
заметить, что при анализе данного во-
проса мы можем найти примеры раз-
решения споров в связи с финансовой 
деятельностью и судами общей юрис-
дикции. Однако принципиально важно 
в этом случае анализировать проблемы 
в контексте характеристики и исследо-
вания юрисдикции административных 

судов. Именно данная ветвь судебной 
власти была сформирована как гарант 
защиты физических и юридических 
лиц от государственного произвола. 
Административные суды рассматри-
вают те категории споров, где одной 
из сторон является субъект властных 
полномочий.

3. Участие, обусловленное объ-
ектом регулирования. Данное основа-
ние классификации является наиболее 
принципиальным при анализе именно 
видового своеобразия и построения 
системы государственных органов, 
полномочия которых обусловлены 
именно финансовой деятельностью. В 
этом случае стадии движения публич-
ных денежных средств обусловливают 
набор и разграничение полномочий 
органов, управляющих движением пу-
бличных денег:

а) органы финансовой деятель-
ности, полномочия которых связаны 
с обеспечением движения публичных 
денежных фондов на первой стадии 
кругооборота. Задача деятельности на 
этой стадии сводится к формированию 
публичных денежных фондов. Чаще 
всего с подобными задачами связы-
валась реализация полномочий нало-
говых органов, а на сегодня – органов 
государственной фискальной службы. 
Принципиальным критерием отнесе-
ния финансовых органов к подобному 
типу является ст. 9 Бюджетного кодек-
са Украины, в которой закрепляется 
закрытый перечень доходов бюдже-
тов. Поэтому расширительный подход 
к формированию группы подобных 
органов закладывается именно здесь. 
Исходя из этого, к органам, полномо-
чия которых связаны с этой стадией, 
можно отнести таможенные органы, 
органы внутренних дел и т. д.

Уместна и их более тщательная де-
тализация. Она может осуществляться 
по целому ряду направлений. По ха-
рактеру компетенции это могут быть 
непосредственные и опосредованные 
органы. Непосредственные финан-
совые органы предполагают систему 
полномочий, связанных только с ре-
ализацией своих полномочий исклю-
чительно на данном этапе движения 
публичных фондов. К подобному типу 
органов можно отнести только налого-
вые органы. Опосредованные финан-
совые органы характеризуются полно-
мочиями более широкого спектра, от-

дельные из которых реализуют задачи 
именно данной стадии обращения 
публичных денег. К примеру, задачей 
таможенных органов не является фор-
мирование налоговых поступлений 
(куда в соответствии со ст. 9 Налого-
вого кодекса Украины включена и та-
моженная пошлина), но организация 
и контроль за поступлением таможен-
ной пошлины является неотъемлемой 
частью полномочий данных органов;

б) органы финансовой деятельно-
сти, реализующие полномочия отно-
сительно распределения публичных 
денежных средств. Концептуальное и 
базовое распределение соответству-
ющих фондов на необходимые части 
связывается с уровнем и характером 
такого фонда. Подобное распределе-
ние осуществляется собственником 
денежных средств, который деле-
гирует такое глобальное полномо-
чие органу государственной власти.  
В ситуации, когда речь идет о государ-
ственном централизованном денеж-
ном фонде (Государственном бюджете 
Украины), соответствующее полно-
мочие присуще Верховной Раде Укра-
ины. При распределении публичных 
денежных средств на уровне терри-
ториальной громады речь уже идет о 
полномочиях местного совета. Однако 
непосредственно распределение пу-
бличных денежных фондов связано с 
реализацией соответствующей управ-
ленческой деятельности.

Именно для этого существуют 
органы государственного казначей-
ства. Их полномочия связываются со 
стадией распределения публичных 
денежных средств, которая начинает-
ся в момент исполнения обязанности 
по перечислению этих средств на со-
ответствующие казначейские счета и 
заканчивается в момент перечисления 
денежных средств распорядителю 
бюджетных средств, что, соответ-
ственно, является моментом начала 
следующей стадии движения публич-
ных денег.

В некоторых случаях с этой стади-
ей связывают и полномочия банков, 
основываясь на том, что получатели 
бюджетных средств могут размещать 
последние на депозитных счетах в со-
ответствующих банках. С принятием 
Закона Украины «О высшем образова-
нии» произошли некоторые изменения 
относительно этого, а именно была 
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закреплена подобная возможность 
только относительно государственных 
банков.

В то же время данную ситуацию 
не следует абсолютизировать, прин-
ципиально важно разграничивать пу-
бличные финансовые отношения и 
договорные. Первые носят императив-
ный характер и являются предметом 
финансово-правового регулирования, 
для чего и созданы органы государ-
ственного казначейства, наделенные 
соответствующими полномочиями. 
Вторые являются диспозитивными и 
оставляют за публичным субъектом 
право выбора банка или казначейского 
органа для размещения временно сво-
бодных денежных средств.

При разработке проекта Бюджет-
ного кодекса Украины в конце 90-х 
годов ХХ века обсуждалась идея пере-
хода с казначейского исполнения бюд-
жетов на банковское. С этой целью 
предполагалось выделение несколь-
ких банков, в которых размещались бы 
бюджетные средства. При этом, соот-
ветственно, ликвидировались бы ор-
ганы государственного казначейства. 
В таком случае можно было бы об-
суждать отнесение банков к органам с 
соответствующими полномочиями на 
данной стадии движения публичных 
средств.

в) органы финансовой деятель-
ности, реализующие полномочия при 
расходовании публичных денежных 
средств. К подобному типу органов 
относятся органы финансовой ин-
спекции. Их полномочия охватывают 
контроль за действиями участников 
финансово-правовых отношений с мо-
мента получения публичных денеж-
ных средств до окончания их расходо-
вания. Одним из принципиальнейших 
моментов в контроле за подобными 
действиями является целевой харак-
тер расходования подобных средств. 
Примечательно, что нецелевое расхо-
дование публичных денежных средств 
является основанием для привлечения 
к ответственности не только непосред-
ственно в режиме финансово-правово-
го регулирования, но и закрепляется 
отдельной статьей Уголовного кодекса 
Украины [7, ст. 210].

Естественно, подобное основание 
классификации мы рассматриваем 
как определенную теоретическую аб-
стракцию, поскольку один и тот же 

орган может быть представлен, с од-
ной стороны, в разных классификаци-
онных подходах и, с другой стороны, 
выполнять различные виды государ-
ственной деятельности. Особое вни-
мание хотелось бы уделить последне-
му обстоятельству.

Выводы. Масштабность реализа-
ции отдельных полномочий, связан-
ных с финансовой деятельностью, не 
позволяет рассматривать их в контек-
сте деятельности исключительно од-
ного органа, например полномочие по 
разработке проекта Государственного 
бюджета Украины закреплено за Каби-
нетом Министров Украины. Однако до 
того, как данный проект выносится на 
первое обсуждение в Верховную Раду 
Украины, последняя принимает бюд-
жетную резолюцию, которая приобре-
тает форму постановления Верховной 
Рады Украины. Без ее принятия окон-
чательный вариант проекта бюджета 
Кабинет Министров Украины сфор-
мировать не может. Таким образом, 
подобное полномочие реализуется со-
вместными действиями как Кабинета 
Министров Украины, так и Верховной 
Рады Украины. Подобное содержание 
характерно и для принятия Государ-
ственного бюджета Украины. Не оста-
навливаясь на деталях, хотелось бы 
обратить внимание на то, что между 
первым и вторым, вторым и третьим 
чтениями Государственного бюджета 
Украины и утверждением его в Вер-
ховной Раде Украины корректировка 
обсуждаемого проекта осуществляет-
ся Кабинетом Министров Украины.
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Summary
The author of the article explores the participation of experts in the conduct of investigations (search) and other procedural actions 

as a form of use of their expertise in criminal proceedings. On the basis of scientific work and the current legislation of Ukraine the 
general features inherent in the participation of experts and specialists in legal proceedings are analyzed; the differences in their legal 
status are determined; the grounds, conditions and objectives expert in investigative (search) action are characterized. 
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Аннотация
Автор статьи исследует участие эксперта в производстве следственных (розыскных) и других процессуальных действий 

как форму использования им специальных знаний в уголовном производстве. На основе научных работ и норм действующего 
законодательства Украины анализируются общие черты, присущие участию эксперта и специалиста в процессуальных дей-
ствиях; определяются различия в их правовом статусе; характеризируются основания, условия и задачи эксперта при произ-
водстве следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: уголовное производство, эксперт, специалист, специальные знания, следственные (розыскные) действия.

Постановка проблемы. В со-
ответствии со ст. 69 Уголов-

ного процессуального кодекса Укра-
ины (далее – УПК Украины) эксперт 
– это лицо, которое владеет научны-
ми, техническими или другими спе-
циальными знаниями, имеет право, в 
соответствии с Законом Украины «О 
судебной экспертизе», на проведе-
ние экспертизы и которому поручено 
провести исследование объектов, яв-
лений и процессов, содержащих све-
дения об обстоятельствах соверше-
ния уголовного преступления, и дать  
заключение по вопросам, возника-
ющим в ходе уголовного производ-
ства, которые относятся к сфере его  
знаний [1].

Анализ положений этой статьи 
позволяет сделать вывод о том, что 
эксперт – это участник уголовного 
судопроизводства, который проводит 
экспертизу и дает заключение по ста-
вящимся перед ней вопросам.

Однако, по нашему мнению, пред-
ложенное ст. 69 УПК Украины опре-
деление понятия «эксперт» не озна-
чает ограничения его деятельности 
исключительно проведением экспер-
тизы.

Актуальность темы исследова-
ния. Как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения важное значение 
имеет исследование не только произ-

водства экспертизы, но и других форм 
применения специальных знаний, в 
частности участия эксперта в след-
ственных (розыскных) и других про-
цессуальных действиях на различных 
стадиях уголовного производства. 
Положения, регламентирующие дан-
ную форму использования экспертом 
специальных знаний, недостаточно 
разработанные как в научной литера-
туре, так и в действующем уголовном 
процессуальном законодательстве 
Украины.

Состояние исследования. Про-
блемам применения специальных 
знаний при производстве следствен-
ных (розыскных) действий посвяще-
но значительное количество работ 
как отечественных, так и зарубежных 
ученых, среди которых Т.В. Аверья-
нова, В.Н. Азаренко, Р.С. Белкин, Ка-
линкин, Л.В. Лазарева, И.М. Лузгин, 
Ю.К. Орлов, В.Н. Ревака, А.В. Сели-
на, Л.Г. Шапиро, С.А. Шейфер и др.

Процессуальным и криминали-
стическим вопросам привлечения 
лиц, обладающих специальными 
знаниями, в производстве следствен-
ных действий посвящены диссерта-
ционные исследования В.М. Махова 
[2], Е.Я. Лопушного [3], монография  
П.П. Ищенко [4] и др.

В своих трудах указанные авторы 
детально анализировали роль в след-

ственных действиях такого субъекта 
уголовного производства, как специ-
алист, отделяя его от других участ-
ников следственных действий, в том 
числе от эксперта [5, с. 115–116]. В то 
же время вопрос о функциях послед-
него при проведении процессуальных 
действий остается нерешенным до 
сих пор.

Учитывая указанное, целью ста-
тьи является комплексное исследова-
ние проблем участия эксперта в про-
изводстве следственных (розыскных) 
и других процессуальных действий 
как форма использования им специ-
альных знаний в уголовном произ-
водстве.

Изложение основного материа-
ла. Раскрывая вопрос участия лица, 
обладающего специальными знания-
ми, в следственных (розыскных) дей-
ствиях, необходимо отметить, что это 
ближайшая к судебной экспертизе по 
многообразию видов применяемых 
знаний и методов исследования фор-
ма применения специальных знаний 
в уголовном производстве [5, с. 113].

В сфере уголовного судопроиз-
водства есть две группы лиц, которые 
наделены УПК Украины правом при-
менять специальные знаний в уго-
ловном производстве: специалисты 
и эксперты. Только сравнительный 
анализ деятельности каждого из них 
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позволяет выявить их роль в проведе-
нии следственных (розыскных) и дру-
гих процессуальных действий.

«Участие эксперта» и «участие 
специалиста» – это процессуально 
самостоятельные формы использо-
вания специальных знаний при про-
изводстве следственных (розыскных) 
действий. Объединяет их то, что они 
используются для установления об-
стоятельств, имеющих значение для 
уголовного производства. Как в од-
ном, так и в другом случае лица, об-
ладающие специальными знаниями, 
участвуя в следственных (розыск-
ных) действиях, не проводят ника-
ких исследований (по крайней мере, 
таких, результаты которых требуют 
специального толкования с исполь-
зованием специальных знаний) и не 
дают письменного или устного за-
ключения. Факты, устанавливаемые 
экспертом или специалистом в ходе 
следственного (розыскного) дей-
ствия, могут иметь доказательствен-
ное значение, однако они не образу-
ют самостоятельного доказательства, 
которыми являются вывод или по-
казания эксперта. Полученные ими 
данные являются составной частью 
общих результатов процессуального 
действия и фиксируются следова-
телем, судом в тексте соответству-
ющего протокола, а все возможные 
оценочные суждения эксперта (спе-
циалистов) носят сугубо предвари-
тельный характер и излагаются толь-
ко устно [6, с. 60].

Другой общей чертой «участия 
эксперта» и «участия специалиста» 
является вспомогательный характер 
их деятельности. Эксперт и специ-
алист в ходе следственных (розыск-
ных) действий работают под руковод-
ством и контролем следователя, суда 
и строго в пределах поставленной им 
задачи.

Различия понятий «участие экс-
перта» и «участие специалиста» свя-
заны прежде всего с их процессуаль-
ным статусом.

Деятельность специалиста носит 
подчиненный характер. В правовом 
отношении он четко определяется 
следователем или судом и все свои 
действия, даже в пределах предостав-
ленных ему законом прав, специалист 
осуществляет только с согласия сле-
дователя (суда) или по его указанию.

Эксперт в уголовном производ-
стве, одновременно участвуя в след-
ственных (розыскных) действиях, 
не теряет полностью своей процес-
суальной самостоятельности и неза-
висимости. Организационно подчи-
няясь указаниям следователя (суда), 
эксперт сохраняет предоставленные 
ему законом процессуальные права.  
В случае нарушения этих прав экс-
перту должно предоставляться право 
на обжалование соответствующих 
действий и решений со стороны сле-
дователя, прокурора, суда.

Определенные отличия есть и в 
целях использования специальных 
знаний эксперта и специалиста в ходе 
следственного (розыскного) дей-
ствия.

Как отмечает В.А. Притузо-
ва, эксперту, в отличие от специ-
алиста, известные предмет и преде-
лы применения специальных знаний  
[7, с. 17–19]. Указанное утвержде-
ние вполне справедливо, поскольку 
эксперту, в отличие от специалиста, 
формулируется конкретная задача на 
период всего следственного (розыск-
ного) действия.

Специалист привлекается прежде 
всего для предоставления научно-тех-
нической помощи следователю (суду) 
в подготовке и проведении след-
ственного (розыскного) действия, в 
поиске различных следов и объектов, 
фиксации результатов следственного 
(розыскного) действия, консультации 
следователя (суда) по специальным 
вопросам и т. д. Участие же экспер-
та в процессуальных действиях чаще 
имеет основной задачей оказание по-
мощи следователю (суду) в выясне-
нии взаимосвязей следов, объектов, 
явлений, проверку ранее установлен-
ных следственных и экспертных дан-
ных, устранения противоречий меж-
ду ними, выяснения дополнительных 
сведений и исходных данных для ра-
циональной организации дальнейших 
исследований, порученных данному 
эксперту.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 69 
УПК Украины эксперт имеет право 
присутствовать во время производ-
ства процессуальных действий, ка-
сающихся предметов и объектов ис-
следования [1]. По нашему мнению, 
это положение должно трактоваться 
широко, а понимать его необходимо 

так, что эксперт имеет право хода-
тайствовать о проведении конкрет-
ного следственного (розыскного) 
действия (в том числе дополнитель-
ного и повторного) с его участием. 
Например, в ходе допроса с участи-
ем судебно-медицинского эксперта 
могут быть выяснены и процессу-
ально правильно закреплены важные 
сведения о конструктивных харак-
теристиках орудий совершения пре-
ступления, способы и конкретные 
условия причинения повреждений 
(место приложения, направление, 
количество, последовательность, 
взаиморасположение участников со-
бытия).

Особенно большое значение эти 
сведения имеют при недостаточно-
сти объективной информации, когда 
в пределах традиционных методов за-
труднена, а иногда просто невозмож-
на достоверная оценка экспертом ме-
ханизма образования повреждений. 
Такая ситуация может возникнуть 
в случае, когда уничтожены или по 
каким-либо причинам потеряны или 
не обнаружены в ходе расследования 
орудия причинения травмы; в случа-
ях резких изменений первоначальных 
свойств объектов исследования, в 
случае потери или неполноценности 
медицинских документов и др.

Так, допрос может быть эффек-
тивным средством закрепления анам-
неза или адекватной процессуальной 
формой реализации права подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля давать объяснения экспер-
ту, тем более эксперт не вправе само-
стоятельно собирать материалы для 
производства судебной экспертизы.

Судебно-медицинская специфика 
обстоятельств, подлежащих выясне-
нию на допросе с участием эксперта, 
значительно снижает вероятность, 
а иногда полностью исключает де-
тальное продумывание показаний, 
конечно, если сам допрашиваемый не 
имеет специальной медицинской под-
готовки [6, с. 168–169].

Такая роль эксперта в производ-
стве следственных (розыскных) дей-
ствий обычно не исключает предо-
ставления экспертом и научно-техни-
ческой помощи следователю, но эта 
функция в деятельности эксперта, в 
отличие от «участия специалиста», 
является второстепенной.
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Существенное отличие заключа-
ется также в том, что если деятель-
ность специалиста ограничивается 
временем проведения следственного 
(розыскного) действия и завершается 
одновременно с его окончанием, то 
для эксперта присутствие во время 
проведения следственного (розыск-
ного) действия условно можно рас-
сматривать как один из этапов прове-
дения экспертизы.

Все указанные особенности дают 
основание выделить «участие экс-
перта» и «участие специалиста» в 
проведении следственных и судеб-
ных действий как самостоятельные 
дополнительные процессуальные 
формы использования специальных 
знаний в уголовном судопроизвод-
стве. При этом участие в осмотре 
трупа и его эксгумации является по 
закону обязательным. Другие же фор-
мы участия специалиста (эксперта) в 
процессуальных действиях для сле-
дователя всегда факультативные, по-
скольку решение о привлечении лиц, 
владеющих специальными знаниями, 
он принимает в зависимости от осо-
бенностей конкретного производства.

Привлечение к следственному 
(розыскному) действию эксперта, как 
правило, осуществляется в пределах 
ранее вынесенного в данном уголов-
ном производстве постановления 
о назначении судебной экспертизы  
[8, с. 228], в котором может быть 
сформулировано и соответствующее 
задание эксперту по участию в про-
цессуальном действии. При этом 
следственное (розыскное) действие 
осуществляется одновременно с про-
ведением экспертизы и, как уже ука-
зывалось ранее, часто является одним 
из этапов экспертизы, поскольку цель 
процессуального действия, как пра-
вило, напрямую связана с решением 
вопросов, поставленных перед экс-
пертом. Понятно, что в таком случае 
решение следователя, прокурора или 
суда о производстве следственного 
(розыскного) действия и о привлече-
нии к участию в нем эксперта никако-
го дополнительного процессуального 
оформления не требует.

Инициатива об участии эксперта в 
производстве следственного (розыск-
ного) действия может поступать как 
от следователя, прокурора, так и от 
самого эксперта. При этом считаем, 

что в случае назначения экспертизы 
стороной обвинения (следователем, 
прокурором) или судом эксперт для 
участия в следственном (розыскном) 
действии должен обратиться к ним 
с ходатайством, в котором изложить 
причины, обуславливающие необхо-
димость такого участия, и определить 
задачи, которые подлежат решению в 
ходе проведения соответствующего 
процессуального действия. 

В случае же самостоятельного 
привлечения эксперта стороной за-
щиты или назначения экспертизы по-
становлением следственного судьи 
по ходатайству стороны защиты тре-
бование эксперта об обеспечении его 
участия в следственном (розыскном) 
действии должно адресоваться имен-
но стороне защиты, а не следственно-
му судье. Получив такое требование 
эксперта, подозреваемый или его 
защитник должен обратиться к сле-
дователю, а в случае его отказа – к 
следственному судье с ходатайством 
о проведении соответствующего 
следственного (розыскного) действия 
с участием эксперта.

Участие эксперта в производстве 
следственных (розыскных) действий 
возможно как на стадии досудебного 
расследования, так и на стадии судеб-
ного разбирательства. Это следует из 
положений ст. ст. 242, 332, 333 УПК 
Украины и подтверждается материа-
лами судебной практики.

Так, согласно материа-
лам уголовного производстве  
№ 12012250230000402 по обвинению 
ЛИЦО_1 по ч. 2 ст. 125 УК Украины 
ЛИЦО _1 обвиняется в том, что 29 
декабря 2012 г. около 11:00 на рынке 
по ул. Дзержинского г. Смела Черкас-
ской области на почве внезапно воз-
никших неприязненных отношений, 
действуя с прямым умыслом, нанес 
один удар кулаком в область правого 
уха ЛИЦО_3, причинив ему, согласно 
заключению эксперта от 24 апреля 
2013 г. № 133, легкие телесные по-
вреждения, повлекшие краткосроч-
ное расстройство здоровья.

Во время судебного разбиратель-
ства свидетели ЛИЦО_5, ЛИЦО_6 и 
ЛИЦО_7, а также обвиняемый в своих 
показаниях отметили, что телесные 
повреждения, причинены потерпев-
шему ЛИЦО_3, были нанесены в их 
присутствии, но при обстоятельствах, 

которые существенно отличаются от 
тех, которые указаны в обвинитель-
ном акте.

В связи с изложенными обсто-
ятельствами суд, заслушав мнение 
участников судебного разбиратель-
ства, решил необходимым удовлет-
ворить ходатайство представителя 
потерпевшего, назначил судебно-
медицинскую экспертизу и поручил 
следователю провести следственные 
эксперименты с участием обвиняе-
мого ЛИЦО_1, свидетелей ЛИЦО_5, 
ЛИЦО_6, ЛИЦО_7 и ЛИЦО_8, к уча-
стию в которых привлечь судебно-ме-
дицинского эксперта для выяснения 
вопросов, приведенных в описатель-
ной части постановления [9].

Кроме следственного экспери-
мента, на стадии судебного разбира-
тельства эксперт может принимать 
участие также: а) в осмотре места 
происшествия и вещественных дока-
зательств; б) в допросе обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей с целью вы-
яснения обстоятельств, которые каса-
ются предмета судебной экспертизы; 
в) в обсуждении и формулировании 
вопросов, подлежащих решению; г) в 
истребовании материалов и докумен-
тов, необходимых для дачи заклю-
чения, объявлении в суде показаний 
обвиняемых, потерпевших, свидете-
лей, протоколов следственных (ро-
зыскных) действий, истребовании 
или отборе образцов для экспертного 
исследования. Соответствующие хо-
датайства подлежат удовлетворению, 
если они способствуют решению  
задач уголовного судопроизводства 
[10, с. 112].

Несмотря на такой широкий круг 
процессуальных действий, в кото-
рых может принимать участие экс-
перт, в действующем УПК Украины 
отсутствует норма, которая бы пред-
усматривала право эксперта во время 
судебного разбирательства задавать 
вопросы обвиняемому, потерпевшему 
или свидетелю. Вместе с тем считаем, 
что такое право может быть реализо-
вано через председательствующего, 
который руководит ходом судебного 
заседания, обеспечивает осущест-
вление участниками уголовного про-
изводства их процессуальных прав и 
выполнение ими обязанностей, на-
правляет судебное разбирательство 
на обеспечение выяснения всех об-
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стоятельств уголовного производства 
(ч. 1 ст. 321 УПК Украины).

Закон не ограничивает коли-
чество экспертов, которые могут 
участвовать в следственном (ро-
зыскном) действии. Этот вопрос 
решается исходя из особенностей 
предназначенной экспертизы. Так, 
если назначена комиссионная или 
комплексная экспертиза, целесоо-
бразным является участие в произ-
водстве процессуальных действий 
группы экспертов из одной или раз-
ных отраслей знаний. В таком слу-
чае каждый из экспертов независим 
друг от друга, не ограничен в правах, 
определенных ст. 69 УПК Украины 
и в своих суждениях. Все они несут 
предусмотренную законом ответ-
ственность за несоблюдение норм 
действующего законодательства. В 
то же время все действия экспертов 
при проведении следственного (ро-
зыскного) действия должны быть 
максимально согласованы.

Выводы. Таким образом, участие 
эксперта в проведении следственных 
(розыскных) и других процессуаль-
ных действий является дополнитель-
ной (вспомогательной) процессуаль-
ной формой использования им специ-
альных знаний в уголовном судопро-
изводстве.

Такая деятельность эксперта име-
ет много общих черт с работой спе-
циалиста. Вместе с тем детальный 
анализ функций указанных субъектов 
уголовного производства позволяет 
сделать вывод о существенных разли-
чиях между ними.

Основной особенностью участия 
эксперта в следственных (розыскных) 
и других процессуальных действиях 
является то, что цель такого участия 
ограничивается, подчиняется и опре-
деляется задачами экспертизы, прове-
дение которой поручено данному экс-
перту, является этапом ее проведения.

Инициатива об участии эксперта в 
производстве следственного (розыск-
ного) действия может поступать как 
от стороны уголовного производства, 
следственного судьи или суда, так и 
от самого эксперта.

Необходимыми условиями для 
участия эксперта в следственном (ро-
зыскном) действии являются такие: 
1) обращение стороны уголовного 
производства, следственного судьи, 

суда к эксперту о проведении им экс-
пертизы; 2) принятие стороной уго-
ловного производства, следственным 
судьей, судом или самим экспертом 
решения о необходимости участия 
эксперта в соответствующем процес-
суальном действии.
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Summary
The author of this article considered certain circle of persons who may participate in criminal proceedings as a defender, and made 

a theoretical study of participation as a counsel in criminal proceedings according to the provisions of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine. In the article were analyzed the scientific literature and current criminal procedural legislation of Ukraine with the questions 
outlined below. The author of the article showed the situations of the obligatory participation of the defense council. The right to have 
a qualified legal assistance is guaranteed to everyone and it is one of the most important guarantees of the rights and legitimate interests 
that is established in national and international legislation. Keywords: pretrial investigation, defense counsel, providing counsel, 
criminal procedural law, the obligatory participation of defense counsel.

Key words: pre-trial investigation, advocate, providing counsel, criminal procedure law, mandatory defense counsel.

Аннотация
В статье с учетом положений действующего Уголовного процессуального кодекса Украины рассмотрен вопрос определе-

ния круга лиц, которые могут принимать участие в уголовном производстве в статусе защитника, а также проводится теорети-
ческое исследование обеспечения защитника в уголовном производстве. Осуществляется анализ научной литературы и дей-
ствующего уголовного процессуального законодательства Украины по очерченным вопросам. Раскрываются законодательно 
закрепленные случаи и процессуальный механизм обязательного обеспечения защитника в уголовном производстве. Обосно-
вано, что право на получение квалифицированной правовой помощи гарантируется каждому, а также как одно из наиболее 
значимых гарантий прав и законных интересов человека провозглашено в национальных и международных правовых актах.

Ключевые слова: досудебное расследование, защитник, обеспечение защитника, уголовное процессуальное законода-
тельство, обязательное участие защитника.

Постановка проблемы. Се-
годня каждое европейское 

государство взяло на себя обязатель-
ства не только признания основных 
прав и свобод личности, но и их ут-
верждения и обеспечения. Украина 
не стала исключением. В результате 
реформирования уголовно-процес-
суальное законодательство Украины 
приобрело новые формы и содержа-
ние, в связи с чем изменился характер 
уголовных процессуальных отноше-
ний участников уголовного произ-
водства. Введены новые правовые 
институты, что обусловливает их тео-
ретическое осмысление с целью даль-
нейшей наработки предложений для 
правоприменительной деятельности. 
Обеспечение защитника в уголовном 
производстве является одним из важ-
ных направлений достижения задач, 
закрепленных в ст. 2 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины 2012 г.  
(далее – УПК Украины) [1]. Данное 
положение основано на закреплен-
ных в ст. ст. 24, 25, 55, 57, 59 и дру-
гих Конституции Украины [2] правах 
и свободах человека и гражданина, 
которые не могут быть ограничены 
ни при каких обстоятельствах, даже 
в условиях военного и чрезвычайного 
положения.

Актуальность темы исследова-
ния. Принятый в 2012 г. Уголовный 
процессуальный кодекс Украины ба-
зируется на основе принципа состяза-
тельности, вследствие чего увеличи-
лись процессуальные права защитника 
как на стадии досудебного расследо-
вания, так и на стадии судебного рас-
смотрения материалов уголовного 
производства. При этом, в отличие от 
положений УПК 1960 г. по этим вопро-
сам, законодателем ужесточились тре-
бования к профессионализму защит-
нику-адвокату. Поэтому актуальность 
данной темы проявляется в расшире-
нии взглядов на обеспечение участия 
защитника-адвоката, что прежде всего, 
по нашему мнению, связано с законо-
дательным закреплением положения 
обеспечения права на защиту, которое 
реализуется посредством привлечения 
защитника к уголовному производству. 
В связи с этим считаем целесообраз-
ным рассмотреть отдельные вопросы 
обеспечения защитника в соответствии 
с положениями действующего УПК 
Украины 2012 г.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем участия защит-
ника в уголовном производстве осу-
ществляется многими отечественными 
учеными. Среди них следует отметить  

В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого,  
О.В. Каплину, Ю.О. Кухарук, О.П. Ку- 
чинскую, О.В. Мартовицкую, В.Т. Нора,  
Н.Е. Шумила, А.Г. Яновскую и др., ис-
следования которых служат фундамен-
тальной базой для дальнейшего усо-
вершенствования уголовно го процес-
суального законодательства Украины. 
Признавая заслуги этих и других уче-
ных в вопросе теоретического обосно-
вания отдельных аспектов обеспечения 
защитника в уголовном производстве, 
следует отметить, что все же на сегод-
ня остаются нерешенные проблемные 
вопросы, которые нуждаются в более 
детальном и содержательном исследо-
вании.

Целью статьи является теоретиче-
ское исследование положений действу-
ющего Уголовного процессуального 
кодекса Украины в части обеспечения 
защитника-адвоката.

Изложение основного материала.  
С принятием нового УПК Украины, 
как уместно отметила Ю.А. Кухарук, 
некоторые вопросы процессуального 
положение защитника остались акту-
альными. По ее мнению, вызвано это 
тем, что процессуальное положение 
защитника в уголовном производстве 
– одна из сложных и актуальных про-
блем теории и практики уголовного 
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судопроизводства. От правильного 
его применения, в соответствии с 
действующим уголовным процессу-
альным законодательством, зависит 
решение многих конкретных вопро-
сов, связанных с участием защитника 
в уголовном процессе, эффективное 
осуществление функции защиты прав 
и свобод человека [3, с. 36]. Подобное 
мнение высказали и В.Г. Гончарен-
ко, В.Т. Нор и Н.Е. Шумила, которые 
отметили, что участие защитника 
является важной процессуальной га-
рантией защиты прав и законных ин-
тересов подозреваемого, обвиняемого 
и других лиц, в отношении которых 
осуществляется уголовное производ-
ство. Такой подход соответствует по-
ложению Конституции Украина о том, 
что для обеспечения права на защиту 
от обвинения и предоставления право-
вой помощи при решении дел в судах 
и других государственных органах 
действует адвокатура (ч. 2 ст. 59 Кон-
ституции Украины) [4, с. 156]. Кроме 
этого, как подчеркнули В.Я. Таций, 
Ю.М. Грошевой, О.В. Каплина и др., 
анализ его новаций свидетельствует о 
том, что законодатель не просто обно-
вил уголовное процессуальное законо-
дательство, а совершил его коренные 
изменения, что повлекло изменение 
парадигмы уголовного процесса, 
устойчивых подходов к пониманию 
его основных положений [5, с. 5]. Мы 
додерживаем эту позицию.

Согласно ст. 45 действующего УПК 
Украины защитником является адво-
кат, осуществляющий защиту подо-
зреваемого, обвиняемого, осужденно-
го, оправданного, лица, в отношении 
которого предполагается применение 
принудительных мер медицинского и 
воспитательного характера или решал-
ся вопрос об их применении, а также 
лица, в отношении которого предпола-
гается рассмотрение вопроса о выдаче 
иностранному государству (экстради-
ции). В то же время ч. 2 ст. 45 УПК 
Украины установлены основания, по 
которым адвокат не вправе осущест-
влять защиту, а именно: 1) защитни-
ком не может быть адвокат, сведения о 
котором не внесены в Единый реестр 
адвокатов Украины; 2) относительно 
которого в Едином реестре адвокатов 
содержатся сведения о приостановле-
нии или прекращении права на занятие 
адвокатской деятельностью.

Как свидетельствует исследова-
ние, законодатель ограничил круг 
лиц, которые могут быть защитника-
ми-адвокатами, при этом исключив из 
уголовного производства ранее пред-
усматриваемых «непрофессиональных 
защитников, которыми могли быть 
близкие родственники и другие специ-
алисты в области права. Такая возмож-
ность участия в уголовном процессе 
так называемых специалистов в обла-
сти права, то есть защитников, которые 
не являются членами адвокатского объ-
единения, была изложена в правовой 
позиции Конституционного Суда Укра-
ины, а именно в решении от 16 ноября 
2000 г. в деле о праве свободного вы-
бора защитника (дело Г.И. Солдатова) 
[6]. То есть главная задача защитника-
адвоката – это оказание эффективной 
правовой помощи. Позже содержание 
положения ст. 59 Конституции Украи-
ны также было истолковано в деле по 
конституционному обращению граж-
данина Голованя относительно офици-
ального толкования ст. 59 Конституции 
Украины (дело о праве на правовую 
помощь) от 30 сентября 2009 г. [7].  
С учетом указанных положений этих 
решений О.П. Кучинская отметила, 
что в соответствии со ст. 59 Конститу-
ции Украины каждый имеет право на 
правовую помощь, под чем подразуме-
вается гарантированная государством 
возможность любому лицу, независи-
мо от характера его правоотношений 
с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, объ-
единениями граждан, юридическими 
и физическими лицами, свободно, без 
неправомерных ограничений получать 
помощь по юридическим вопросам в 
объеме и формах, в которых она нуж-
дается [8, с. 60–61].

Указанные вопросы еще до при-
нятия действующего УПК Украины 
неоднократно становились предметом 
дискуссий ученых. По этого поводу, 
исследуя вопросы обеспечения защит-
ника-адвоката по УПК 1960 г., уместно 
отметила О.В. Каплина, что участие 
защитника является важной гаран-
тией обеспечения права на защиту в 
уголовном судопроизводстве. Его дея-
тельность имеет социальный характер, 
поскольку, будучи ориентированной на 
опровержение обвинения и устанав-
ливая обстоятельства, смягчает ответ-
ственность подзащитного, предотвра-

щает нарушений его конституционных 
прав. Она осуществляется не только 
в интересах (подозреваемого), обви-
няемого, но и в интересах правосудия  
[9, с. 59]. Однако, отметим, что, несмо-
тря на совершенствование положений 
об участии защитника в уголовном 
производстве, на законодательном 
уровне среди определения основных 
терминов (ст. 3 УПК Украины) не за-
креплено понятие «защитник», а лишь 
дано указание, кто именно может 
им быть. А как справедливо заметил  
И.И. Мороз, единственным и главным 
отличием адвокатуры как субъекта пре-
доставления правовой помощи являет-
ся адвокатский статус, то есть совокуп-
ность предусмотренных законом прав, 
обязанностей и гарантий адвокатской 
деятельности. Этот особый статус при-
зван обеспечить эффективность право-
вой помощи адвоката, по сравнению с 
юридическими услугами, предоставля-
емыми в Украине другими субъектами 
[10, с. 13].

Что же касается процессуально-
го статуса защитника, как и других 
участников уголовного процесса, то, 
по мнению О.В. Мартовицкой, права 
и обязанности у него возникают с мо-
мента привлечения его к сфере уго-
ловных процессуальных отношений, 
регулируемых нормами действующе-
го законодательства Украины, в част-
ности положениями УПК Украины, 
законами Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности», «О бес-
платной правовой помощи» и другими  
[12, с. 68]. Мы разделяем мнение учено-
го, но считаем целесообразным к этому 
добавить еще то, что реализация прав 
и обязанностей защитника начинается 
также с момента подтверждения его 
полномочий, в частности, свидетель-
ством о праве на занятие адвокатской 
деятельностью или ордером, догово-
ром с защитником или поручением ор-
гана (учреждения), уполномоченного 
законом на предоставление бесплатной 
правовой помощи. Законом запрещает-
ся установление любых дополнитель-
ных требований или условий для под-
тверждения полномочий защитника, а 
также для его привлечения к участию 
в уголовном производстве. Такое пра-
вило носит императивный характер и 
устраняет возможность любой дискре-
ции лица, осуществляющего уголовное 
производство, касательно предоставле-



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201534

ния разрешений или запрета участия 
того или иного защитника в уголовном 
производстве.

Отметим, что положения Основных 
принципов, касающихся роли юристов, 
принятых VIII Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями (Гава-
на, 27 августа – 7 сентября 1990) [11], 
в которых закреплено, что, защищая 
права своих клиентов и отстаивая ин-
тересы правосудия, юристы должны 
содействовать защите прав человека и 
основных свобод, признанных наци-
ональным и международным правом, 
а также во всех случаях действовать 
независимо и добросовестно в соот-
ветствии с законом и признанными 
моральными нормами и профессио-
нальной этикой юриста. В связи с этим 
справедливо отметила А.Г. Яновская, 
что в условиях состязательного ха-
рактера уголовного судопроизводства 
особое значение приобретает деятель-
ность профессиональных участников 
уголовного процесса, поскольку имен-
но от эффективной деятельности таких 
субъектов уголовно-процессуальных 
отношений, как прокуроры и защитни-
ки-адвокаты, зависит эффективность 
всего уголовного судопроизводства в 
целом [13, с. 208].

На сегодня, в соответствии с по-
ложениями ст. 48 действующего УПК 
Украины, защитник может быть вовле-
чен в любой момент подозреваемым, 
обвиняемым, их законными представи-
телями, а также в случаях и в порядке, 
определенных ст. ст. 49, 53, защитник 
привлекается следователем, прокуро-
ром, следственным судьей или судом 
для осуществления защиты по на-
значению. Необходимо отметить, что 
последние обязаны воздержаться от 
предоставления рекомендаций по при-
влечению конкретного защитника. Од-
новременно с этим дальнейший анализ 
положений ст. ст. 48, 53 свидетельству-
ет о том, что законодатель указывает на 
возможность приглашения защитника. 
В связи с этим недостаточно понятным 
является то, что именно законодатель 
вложил в данное положение: или это 
приглашение с целью дальнейшего 
привлечения защитника к уголовному 
производству, или законодатель при-
равнял приглашение и привлечения.

По нашему мнению, более уместно 
данный вопрос был урегулирован в ст. 

47 УПК Украины 1960 г., в положени-
ях которой было закреплено понятие 
«приглашение защитника» и «назна-
чение защитника». В частности, при-
глашение защитника осуществлялось 
непосредственно подозреваемым, об-
виняемым, подсудимым или осужден-
ным, их законными представителями, 
а также другими лицами по просьбе 
или согласию подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого, осужденного, а 
назначение защитника осуществлялось 
лицом, производившего дознание –  
следователем или судом. Мы поддер-
живаем позицию О.В. Мартовицкой, 
которая предложила в ч. 1 ст. 48 УПК 
Украины закрепить положение о при-
глашении защитника, которое осу-
ществляется подозреваемым, обвиняе-
мым, их законными представителями, 
а также другими лицами по приглаше-
нию подозреваемого, обвиняемого к 
участию в уголовном производстве, а в 
ч. 2 ст. 48 – о привлечении, поскольку в 
случае привлечения защитника следо-
ватель, прокурор выносят постановле-
ние, а следственный судья и суд поста-
новляет определение [12, с. 85].

В контексте нашего исследования 
отметим, что статья 52 УПК Украины 
закрепляет обязательное участие за-
щитника в уголовном производстве. 
Обязанность такого обеспечения воз-
ложена на следователя, прокурора, 
следственного судью или суд и осу-
ществляется в случаях, если подо-
зреваемый, обвиняемый не привлек-
ли его самостоятельно. Согласно ч. 1  
ст. 52 УПК Украины участие защитни-
ка является обязательным в уголовном 
производстве при особо тяжких пре-
ступлениях и обеспечивается с момен-
та приобретения лицом статуса подо-
зреваемого. При этом в ч. 2 ст. 52 УПК 
Украины предусмотрены и другие слу-
чаи: 1) в отношении лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении уго-
ловного правонарушения в возрасте до 
18 лет, – с момента установления факта 
несовершеннолетия или возникнове-
ния любых сомнений в том, что лицо 
является совершеннолетним; 2) ка- 
сательно лиц, в отношении которых 
предполагается применение принуди-
тельных мер воспитательного харак-
тера, – с момента установления факта 
несовершеннолетия или возникнове-
ния любых сомнений в том, что лицо 
является совершеннолетним; 3) в от-

ношении лиц, которые вследствие пси-
хических или физических недостатков 
(немые, глухие, слепые и т. п.) не спо-
собны в полной мере реализовать свои 
права, – с момента установления этих 
недостатков; 4) в отношении лиц, не 
владеющих языком, на котором ведется 
уголовное производство, – с момента 
установления этого факта; 5) к лицам, 
в отношении которых предполагается 
применение принудительных мер ме-
дицинского характера или решается 
вопрос об их применении, – с момен-
та установления факта наличия у лица 
психического заболевания или других 
сведений, которые вызывают сомнение 
в его вменяемости; 6) по реабилитации 
умершего – с момента возникновения 
права на реабилитацию умершего.

Кроме того, согласно ст. 53 УПК 
Украины защитник может быть при-
влечен для проведения отдельного про-
цессуального действия исключительно 
в неотложных случаях, когда есть необ-
ходимость в проведении неотложного 
действия с участием защитника, а за-
благовременно уведомленный защит-
ник не может прибыть для участия в 
проведении действия или обеспечить 
участие другого защитника, а также 
если подозреваемый, обвиняемый изъ-
явил желание, но еще не успел при-
влечь защитника или его прибытия 
невозможно. Однако возникает такой 
вопрос: насколько быстро в таком слу-
чае можно привлечь защитника, по-
скольку процессуальный механизм его 
привлечения осуществляется согласно 
ст. 49 УПК Украины. В положениях 
этой статьи отмечается, что следова-
тель, прокурор выносят постановле-
ние, а следственный судья и суд вы-
носит определение, которым поручает 
соответствующему органу (учрежде-
нию), уполномоченному законом на 
предоставление бесплатной правовой 
помощи, назначить адвоката для осу-
ществления защиты по назначению и 
обеспечить его прибытия в указанные 
в постановлении (определении) время 
и место.

Выводы. Итак, можно отметить, 
что на сегодня право на получение 
квалифицированной правовой помо-
щи гарантируется каждому. Оно как 
одно из наиболее значимых гарантий 
прав и законных интересов челове-
ка провозглашено в национальных и 
международных правовых актах. Учи-
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тывая это, одним из исключительно 
важных, ключевых элементов успеш-
ной реализации политической воли 
по евроинтеграции Украины является 
достижение определенного уровня со-
гласованности национального законо-
дательства с международным правом, 
прежде всего с точки зрения приведе-
ния украинской системы защиты прав 
человека по форме и содержанию в 
соответствие общепризнанным евро-
пейским стандартам, воплощенных, 
в частности, в прецедентном праве 
Европейского суда по правам челове-
ка. В то же время положения новых 
демократических принципов и стан-
дартов пока остаются в определенной 
степени без отработанных механизмов 
их эффективной реализации и защиты, 
что объясняется некоторым отстава-
нием национального законодательства 
от потребностей реформирования де-
мократического, правового государ-
ства, несоответствием правовых норм 
потребностям влияния на экономиче-
ские и социальные преобразования, 
отсутствием единого стратегического 
направления в проведении правовых 
преобразований.

Таким образом, обобщая прове-
денное исследование, следует под-
черкнуть, что обеспечение защитни-
ка-адвоката является необходимым 
условием и залогом высокого качества 
и эффективности достижения задач 
уголовного производства, поскольку 
этот участник уголовного производства 
гарантирует правомерность и закон-
ность принятых органами досудебного 
расследования, прокурором процессу-
альных решений, от которых зависит 
дальнейшая судьба его подзащитного.
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Summary
The entrepreneurial legal entities of Private Law are the most operative and comfortable form of modern business. These legal 

entities was forming in specific terms. Scientific conceptions of the constructions of entrepreneurial legal entities of Private Law were 
absent in that period. The legal adjusting of these legal entities can be characterized by different problems of the practice and science: 
it is the general norms of the Civil and the Commercial codes of Ukraine; a lot of special normative acts in the current legislation of 
Ukraine. These scientific researches are burning. As a result, modern science needs the comparative analysis of the current legislation 
of foreign countries.

The processes of application of the complex of criteria of classification of legal entities of Private Law should be solve the 
problems of legal adjusting of the entrepreneurial legal entities of Private Law in the Civil Code of Ukraine. Such legal model should 
unite different systems of legal entities and should become a basis for creation of new forms of entrepreneurial legal entities.

Key words: legal entity, entrepreneurial legal entity of private law, company, legal construction of legal entity, complex of criteria 
of classification of legal entities.

Аннотация
Современная система предпринимательских юридических лиц частного права сформировалась в особенных условиях, 

при которых отсутствовали доктринальные разработки относительно их сущности, классификации отдельных организаци-
онно-правовых форм. Именно поэтому на сегодняшний момент возникла потребность пересмотра правовых конструкций 
предпринимательских юридических лиц путем обращения к анализу законодательства зарубежных стран.

Детальное исследование указанных норм других государств позволяет утверждать о необходимости применения несколь-
ких классификационных критериев юридических лиц частного права, например наличие или отсутствие цели получения 
прибыли, наличие или отсутствие отношений участия и т. п. Комплексность этих критериев позволит урегулировать системно 
все возможные формы предпринимательских юридических лиц частного права.

Ключевые слова: юридическое лицо, предпринимательское юридическое лицо частного права, общество, правовая кон-
струкция юридического лица, комплекс критериев классификации юридических лиц.

Постановка проблемы. Отече-
ственная система предприни-

мательских юридических лиц частного 
права, пройдя апробацию своего прак-
тического применения на протяжении 
десяти лет со времени вступления в 
силу Гражданского кодекса Украины 
и Хозяйственного кодекса Украины, 
засвидетельствовала свое несовершен-
ство и несоответствие современным 
социально-экономическим условиям. 
Главной причиной этого стало от-
сутствие единой разработанной док-
тринальной концепции относительно 
функционирования сегмента юридиче-
ских лиц частного права, являющихся 
по своей природе предприниматель-
скими. И. В. Спасибо-Фатеева конста-
тирует тот факт, что до сегодняшнего 
дня юридическая наука не обнаружи-
вает никаких тенденций того, чтобы 
предложить такие правовые способы, 
которые были б адекватными эконо-
мическому и общественному вектору, 
а также концентрированно направляли 
его потенциал на благо развития циви-
лизации [1, с. 234].

Актуальность темы исследования.  
Использование законодателями в Граж-
данском кодексе Украины (далее – ГК 
Украины) и Хозяйственном кодексе 
Украины (далее – ХК Украины) раз-
личных подходов относительно фор-
мирования системы предприниматель-
ских юридических лиц частного права 
в сочетании с тем, что положения ГК 
Украины определяют возможность 
функционирования исчерпывающего 
перечня форм предпринимательских 
юридических лиц исключительно в 
пределах конструкции общества, приво-
дит к тому, что с позиций цивилистики 
в систему исследуемых юридических 
лиц входят лишь хозяйственные обще-
ства и производственные кооперативы. 
В то же время рассмотрение всего мас-
сива нормативной базы Украины свиде-
тельствует о том, что за ее пределами 
остается целый спектр организацион-
но-правовых форм юридических лиц, 
которые можем идентифицировать по 
своим правовым признакам как пред-
принимательские. Именно поэтому раз-
работки в сфере целостности правового 

регулирования предпринимательских 
юридических лиц частного права явля-
ются чрезвычайно актуальными.

Состояние исследования. Юриди-
ческие лица, бесспорно, принадлежат к 
тем правовым институтам, которые по-
стоянно находятся в сфере научной за-
интересованности ведущих отечествен-
ных ученых. В частности, они были 
предметом исследований таких извест-
ных ученых в отрасли гражданского, 
хозяйственного и аграрного права, как 
С. С. Алексеев, Т. В. Боднар, Д. В. Бо-
брова, В. И. Борисова, С. Н. Братусь,  
В. А. Васильева, О. М. Винник, В. П. Гри- 
банов, И. П. Грешников, А. В. Дзера,  
А. С. Довгерт, И. В. Жилинкова, И. С. Кан- 
зафарова, Е. Р. Кибенко, Н. В. Козло-
ва, В. М. Коссак, Е. В. Кохановская,  
В. Н. Кравчук, Н. С. Кузнецова, И. Н. Ку- 
черенко, В. В. Лаптєв, В. В. Луць,  
Р. А. Майданик, Д. И. Мейер, В. Д. При-
мак, В. Н. Селиванов, И. А. Селиванова, 
В. И. Семчик, И. В. Спасибо-Фатеева,  
Р. А. Стефанчук, Н. И. Титова, Е. О. Хари- 
тонов, Е. И. Харитонова, Я. Н. Шевченко, 
Ю. С. Шемшученко, Г. Ф. Шершеневич, 
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Р. Б. Шишка, В. С. Щербина, Е. В. Щер- 
бина, В. З. Янчук и др. Однако так на-
зываемая «пластичность» конструкции 
юридического лица, ее постоянная по-
требность трансформироваться в соот-
ветствии с современными социально-
экономическими условиями в обществе 
предопределяет постоянную популяр-
ность научных поисков в этой сфере.

Целью статьи, учитывая все изло-
женные аргументы, является комплекс-
ное рассмотрение основных правовых 
конструкций, которые отечественный 
законодатель использует относительно 
юридических лиц, направленных на по-
лучение прибыли, сквозь призму срав-
нения их с аналогичными положениями 
иностранных государств. Результатом 
этих действий станет установление 
уровня соответствия исследуемых кон-
струкций современным социально-эко-
номическим условиям и очерчивание 
возможных тенденций их последующей 
трансформации.

Изложение основного материала. 
В соответствии с действующим законо-
дательством юридические лица могут 
создаваться в форме обществ и учреж-
дений. К тому же, как подчеркивает  
Н. С. Кузнецова, для предприниматель-
ских обществ устанавливается закры-
тый перечень их видов. Таким образом, 
и это очень важно, разные юридические 
лица частного права могут существовать 
в пределах лишь двух форм: обществ и 
учреждений. Других форм в правовой 
реальности быть не может [2, с. 20]. 
Фактически действующий ГК Украины 
предусматривает единственный первич-
ный классификационный уровень разде-
ления юридических лиц частного права, 
не указывая при этом четко на критерий, 
который находится в его основе. Сам 
анализ понятия общества и учреждения 
позволяет допустить, что этим критери-
ем являются отношения участия.

Нужно отметить, что на фоне мони-
стического классификационного подхо-
да к юридическим лицам частного пра-
ва за 10 лет действия ГК Украины юри-
дические лица так и не были переведе-
ны в предложенную кодексом систему 
координат. Законодательство до сих пор 
оперирует непонятными миру частны-
ми, коммунальными, государственны-
ми, казенными и другими предприяти-
ями и организациями. Такая ситуация 
является колоссальным тормозом всей 
экономики Украины [2, с. 20]. Изложен-

ные обстоятельства усложняются также 
положениями самого ГК Украины, ведь 
ст. 83, кроме обществ и учреждений, 
предусматривает существование других 
форм юридических лиц частного права, 
установленных законом.

Учитывая то, что ХК Украины ис-
пользует абсолютно другие право-
вые конструкции родового характера  
(а именно понятие предприятия), стрем-
ление разработчиков ГК Украины уни-
фицировать и логически построить си-
стему юридических лиц частого права 
сводятся на нет.

Анализ ГК Украины с точки зрения 
соответствия установленной им систе-
мы предпринимательских юридиче-
ских лиц частного права современным 
социально-экономическим условиям 
свидетельствует о том, что исследуе-
мые юридические лица регулируются 
фрагментарно (исключительно в преде-
лах предпринимательских обществ), 
в то время как его положения призва-
ны устанавливать фундаментальные 
правовые конструкции, которые будут 
основой для функционировании всех 
возможных организационно-правовых 
форм юридических лиц, направленных 
на получение прибыли.

Очевидным является то, что разде-
ления юридических лиц частного права 
на общества и учреждения, а также вы-
деление предпринимательских юриди-
ческих лиц исключительно в пределах 
закрытого перечня предприниматель-
ских обществ нуждается в доктриналь-
ном пересмотре с точки зрения измене-
ния классификационного уровня таких 
юридических лиц, а также применения 
дополнительных классификационных 
критериев. Одна из таких потребностей 
уже нашла свое отображение в ведущих 
научных исследованиях. В частности, 
И. В. Спасибо-Фатеева отмечает то, что 
единственной классификации юридиче-
ских лиц на учреждения и общества не 
достаточно. В ее основу положен лишь 
один критерий, другие же критерии 
должны привести к другим классифика-
циям юридических лиц [3, с. 68].

Именно для реализации озвученных 
трансформаций в сфере регулирования 
предпринимательских юридических 
лиц частного права путем внедрения 
дополнительных классификационных 
критериев и изменения их уровней нуж-
но обратиться к опыту зарубежных го-
сударств.

Блок стран, законодательство кото-
рых нуждается в анализе для реализа-
ции поставленных нами компаративист-
ских заданий, составляют так называ-
емые страны традиционно рыночной 
экономики. Именно доктринальные 
концепции этих государств брались за 
основу при разработке отечественным 
законодателем действующих норм ГК 
Украины. В основе таких заимство-
ваний находится дуалистическая си-
стема частного права. Как отмечает  
Е. А. Васильев, в таких государствах на-
блюдалось интересное явление, когда 
для регулирования внешне однотипных 
имущественных отношений в сфере 
частного права применялись два закона: 
гражданский и торговый. Ученый под-
черкивает то, что процессы, которые ка-
саются взаимодействия гражданского и 
торгового права, взаимосвязаны. Нормы 
гражданского и торгового права соотно-
сятся как нормы общие и специальные. 
При этом часто под воздействием тор-
гового права происходит изменение от-
дельных норм гражданского права. Этот 
процесс получил в юриспруденции на-
звание коммерциализации гражданско-
го права [4, с. 22].

Однако среди государств, которые 
проводили «пересмотр» основ част-
ноправового регулирования на протя-
жении прошлого века, все более четко 
проявляется тенденция к так сказать 
«монистической» системе регулиро-
вания, согласно которой гражданские 
и торговые отношения (отношения в 
сфере предпринимательской деятель-
ности) регулируются в пределах одного 
кодификационного акта – Гражданского 
кодекса Украины. К таким государствам 
принадлежат Швейцария, Нидерланды, 
Италия, канадская провинция Квебек и 
др. Относительно так называемой коди-
фикационной «монистичности», то, по 
нашему мнению, единство указанной 
правовой регламентации позволяет из-
бежать искривления сущности торговых 
правоотношений именно как частнопра-
вовых, ведь наличие в них публично-
правовых элементов не изменяет ее.

Поскольку общепризнанным явля-
ется утверждение, что для разработ-
ки норм действующего ГК Украины о 
предпринимательских юридических 
лицах частного права использовался 
опыт Франции и Германии, то именно 
на законодательстве этих государств мы 
сконцентрируем наше внимание в пер-
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вую очередь. Хотя в литературе имеет 
место позиция насчет искривленности 
вышеприведенных утверждений. В 
частности, Е. О. Харитонов отмечает то, 
что упреки против ГК Украины на счет 
того, что в нем чувствуется влияние тех 
или других европейских стран является 
безосновательными, поскольку имеет 
место не просто заимствование отдель-
ных законодательных решений, а учет 
общих тенденций развития частного 
права [5, с. 17].

Ярким представителем дуалисти-
ческого регулирования является Фран-
ция, соответственные кодексы которой 
стали действующими еще в начале  
19 ст. Нужно отметить то, что Торговый 
кодекс Франции был принят в качестве 
дополнения к Гражданскому кодексу 
Франции и первично не содержал нор-
мы о торговых обществах (то есть о 
предпринимательских юридических ли-
цах). Лишь обновление кодекса в 2000 
г. обусловило наличие в нем книги 2 о 
торговых обществах и объединениях  
[6, с. 83]. Обновленный в 2000 г. Тор-
говый кодекс Франции, поддерживая 
разделение юридических лиц на юри-
дические лица публичного права и юри-
дические лица частного права, выделяет 
в пределах последних два вида: торго-
вые общества и гражданские общества. 
В качестве таких обществ признаются 
объединения лиц, которые в силу до-
говора соглашаются предоставить для 
совместного предприятия имущество, 
имея целью распределять выгоду или же 
воспользоваться сохранениями, которые 
могут образоваться в результате такой 
деятельности (ст. 1832 Торгового кодекса 
Франции). Кроме того, к юридическим 
лицам частного права, согласно Торго-
вому кодексу Франции, принадлежат и 
союзы (ассоциации), которые не имеют 
цели получения и распределения опреде-
ленных имущественных результатов.

Как видим, законодательство Фран-
ции пользуется правовыми конструкци-
ями «общество» и «союз», вводя в ос-
нову такого распределения критерий на-
личия или отсутствия имущественной 
составляющей среди интересов лиц, 
создающих такие объединения. Как 
гражданские, так и торговые общества 
имеют цель имущественного характе-
ра, направленную на получение участ-
никами (основателями) материальных 
выгод. Что же находится в основе раз-
деления законодательством Франции 

обществ на гражданские и торговые? 
Имущественная составляющая в этих 
видах обществ заключается в стрем-
лении извлечь материальную выгоду 
(пользу), но в гражданских обществах 
эта выгода заключается в удовлетворе-
нии имущественных интересов любого 
характера, не связанных с получением 
части прибыли, в то время как специфи-
кой торговых обществ является заинте-
ресованность в распределении прибы-
ли, то есть получении части денежных 
поступлений от деятельности общества.

Осуществляя разграничение таких 
видов юридических лиц, нужно учиты-
вать также и сферу деятельности тор-
говых обществ, которые реализуют си-
стематическую предпринимательскую 
деятельность на собственный риск. В 
соответствии с положениями Торгово-
го кодекса Франции торговый характер 
общества определяется его формой или 
предметом деятельности. Торговыми 
обществами в силу их формы и незави-
симо от предмета деятельности являют-
ся полные общества, простые комман-
дитные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью, акционерные 
общества (книга 2, титул 2) [7, с. 146]. 
Именно эти положения были отображе-
ны в Законе Франции «О торговых об-
ществах» от 24 июля 1966 г. № 66-537,  
содержание которого было включено 
в книгу 2 обновленного Торгового ко-
декса Франции. Как видим, перечень 
торговых обществ в зависимости от их 
формы был определен исчерпывающе.

Однако, исходя из содержания при-
веденной нормы, принадлежность к тор-
говым обществам может определяться 
не только формой, но и предметом дея-
тельности – реализацией предпринима-
тельства. Таким образом, законодатель 
предусматривает открытый перечень 
возможных торговых обществ в качестве 
субъектов предпринимательства.

Следовательно, основным класси-
фикационным критерием, который ис-
пользуется законодателем при разделе-
нии юридических лиц частного права, 
является отсутствие или наличие иму-
щественной заинтересованности (иму-
щественной составляющей) участников 
(основателей) в деятельности юриди-
ческого лица. Причем наличие имуще-
ственной составляющей также имеет 
двоякую природу: функционирование 
юридического лица в сфере предпри-
нимательства (торговые общества) или 

осуществления деятельности вне этой 
сферы (гражданские общества). Все 
виды юридических лиц частного права, 
предусмотренные законодательством 
Франции, характеризируются наличием 
отношений участия.

Следующем государством, законо-
дательство которого, как считается в 
доктрине, стало основой для разработ-
ки действующего ГК Украины, является 
Германия. И в самом деле, как отмечает 
Е. А. Васильев, Германское гражданское 
уложение значительно повлияло на за-
конодательство многих государств Се-
верной Европы и Латинской Америки 
[4, с. 49]. Невзирая на указанный фак-
тор, сложно однозначно квалифициро-
вать исследуемый нормативный акт как 
эталон совершенства в сфере юридиче-
ской техники. Германское гражданское 
уложение (далее – ГГУ) не содержит 
никаких классификационных уровней, 
употребляя лишь две основные право-
вые конструкции: «союзы» и «учреж-
дения». Анализ норм ГГУ позволяет 
допустить, что критерием разделения 
в данном случае является наличие или 
отсутствие объединения лиц, а также 
направленность деятельности юриди-
ческого лица на удовлетворение инте-
ресов ее участников (в случае союзов) 
или третьих лиц (в случае учреждений). 
Именно эти две конструкции были за-
имствованы украинским законодателем, 
однако они испытали определенные 
трансформации, что в первую очередь 
касается учреждений. Не вникая в де-
тали видоизменения «украинского ва-
рианта учреждений» (поскольку этот 
вопрос находится вне пределов нашего 
исследования), остановим свое внима-
ние на союзах, которые, перекочевав 
в ГК Украины, стали носить название 
«общество».

В качестве распределения союзов на 
коммерческие и некоммерческие при-
меняется лишь критерий наличия или 
отсутствия цели получения прибыли в 
качестве основной цели хозяйственной 
деятельности (параграфы 21, 22 ГГУ). 
Параграф 705 ГГУ, подобно Француз-
скому гражданскому кодексу, содержит 
положение о гражданских обществах, 
однако они, в отличие от французских, 
не имеют статуса юридического лица. 
Если же речь идет о коммерческих со-
юзах лиц, то они идентифицируются 
германским законодательством как тор-
говые общества, статус которых опреде-
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ляется уже не только нормами граждан-
ского, но и торгового законодательства, 
в частности Германским торговым уло-
жением (далее – ГТУ).

Германское торговое уложение, как и 
Французское, наделяет статусом торго-
вых обществ юридические лица по фор-
ме (когда нормы ГТУ непосредственно 
относят определенные организацион-
но-правовые формы к торговым обще-
ствам) и за предметом деятельности 
(когда деятельность юридического лица 
за своим видом и объемом требует де-
лопроизводства, построенного коммер-
ческим путем). Фактически идет речь о 
том, что законодатель допускает распро-
странение статуса коммерсанта, то есть 
предпринимательского юридического 
лица, на другие виды юридических лиц, 
предмет деятельности которых отве-
чает критериям предпринимательской 
деятельности за своим характером или 
объемом (параграф 2 «Коммерсант по 
необходимости», параграф 3 «Коммер-
сант по желанию», параграф 4 «Мелкий 
коммерсант»). Имеем ситуацию, при ко-
торой ГТУ предусматривает конструк-
цию коммерческого союза, который в 
случае наличия статуса юридического 
лица определяется как торговое обще-
ство. А торговые общества регулируют-
ся специальным ГТУ, нормы которого 
относят к ним не только юридические 
лица по своей форме, но и юридические 
лица в зависимости от предмета их де-
ятельности, если он соответствует при-
знакам предпринимательства. Таким об-
разом, ГТУ определяет неисчерпаемый 
перечень юридических лиц, на которые 
может быть распространен статус тор-
говых обществ.

Анализируя специфику построе-
ния законодательства стран Западной 
Европы, нужно отметить, что не все 
страны, позаимствовав основные кон-
цептуальные положения Германии и 
Франции, пошли путем дуалистично-
сти правового регулирования частного 
права. Ярким примером в этом плане 
является Швейцария, законодатели ко-
торой создали в 1907 г. единственный 
кодификационный акт – Швейцарский 
гражданский кодекс [8, с. 86]. Применяя 
первичное классификационное разделе-
ние юридических лиц частного права в 
зависимости от наличия или отсутствия 
коммерческой цели (ст. 52), Швейцар-
ский гражданский кодекс выделяет в 
пределах коммерческих юридических 

лиц компании (общества) и кооперати-
вы (ст. 59) [9]. Отдельные организаци-
онно-правовые формы юридических 
лиц, имеющих коммерческую цель, ре-
гулируются специальными законами. 
Можем сделать вывод, что Швейцар-
ский гражданский кодекс не берет на 
себя задание очерчивания исчерпыва-
ющего перечня организационно-право-
вых форм предпринимательских юри-
дических лиц частного права.

Отдельного внимания требует за-
конодательство стран, которое транм-
формировалось в конце XX века. Речь 
идет в первую очередь о Нидерландах. 
Гражданский кодекс Нидерландов яв-
ляется отображением тенденции от-
каза от дуалистичности правового ре-
гулирования частного права. Нужно 
отметить, что указанный кодекс не со-
держит классификационных критериев 
разделения юридических лиц частного 
права, технически предусматривая об-
щие положения о юридических лицах 
и регулируя в следующих разделах их 
отдельные организационно-правовые 
формы в зависимости от правового ста-
туса (анонимные акционерные обще-
ства, закрытые акционерные общества с 
ограниченной ответственностью и т. д.)  
[10, с. 115]. Однако в разделе 3 книги 2  
Гражданского кодекса Нидерландов 
используется доктринальная конструк-
ция «кооператив» и предусматривают-
ся общие положения о кооперативах. 
Функциональная нагрузка относитель-
но детальной регламентации статуса 
существующих в государстве органи-
зационно-правовых форм предприни-
мательских юридических лиц частного 
права ложится на отдельные норматив-
но-правовые акты. Таким образом, мо-
жем утверждать, что законодательство 
названых стран, которое испытало но-
вейшие изменения, не предусматривает 
логически выстроенной системы пред-
принимательских юридических лиц 
частного права, регулируя в отдельных 
законах наиболее распространенные и 
популярные для ведения бизнеса орга-
низационно-правовые формы.

Обобщенный вывод относительно 
специфики регулирования исследуемых 
нами юридических лиц в вышепри-
веденных государствах заключается в 
том, что их законодательство, используя 
доктринальные конструкции обществ 
и кооперативов (в сфере предпринима-
тельских юридических лиц), предус-

матривает неисчерпаемый перечень их 
организационно-правовых форм, относя 
решение такого вопроса к специальным 
нормативным актам. Диспозитивность 
законодательства этих стран континен-
тальной правовой системы проявляется 
в применении такого приема юридиче-
ской техники: предпринимательскими 
(коммерческими) признаются как юри-
дические лица за своей организацион-
но-правовой формой, так и за предметом 
своей деятельности (когда деятельность 
юридического лица за своим видом и 
объемом требует делопроизводства, по-
строенного коммерческим образом). На-
личие специальных законов в отдельных 
государствах, определяющих органи-
зационно-правовые формы предприни-
мательских юридических лиц частного 
права, свидетельствует об их направлен-
ности на регулирование системы субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти, а не хозяйственной деятельности в 
целом (как это осуществлено в Украине, 
что привело к пониманию законодателем 
Хозяйственного кодекса Украины как пу-
бличного нормативного акта).

Выводы. Компаративистский ана-
лиз законодательства зарубежных стран 
позволяет сделать вывод о концепту-
альных положениях, заслуживающих 
дополнительной имплементации в дей-
ствующие нормативно-правовые акты 
Украины. Среди указанных положений 
следует отметить следующие: потреб-
ность использования комплексных 
критериев классификации предприни-
мательских юридических лиц частного 
права, что позволит всесторонне рас-
крыть их правовую природу и четко 
определить их место в общей системе 
юридических лиц; целесообразность 
изменения классификационных уров-
ней юридических лиц путем внедрения 
в качестве первичного уровня разделе-
ние юридических лиц частного права 
на предпринимательские и непредпри-
нимательские. Считаем, что именно на 
основе вышеприведенного критерия 
эффективно будут применяться легаль-
ные конструкции предпринимательских 
юридических лиц, использующиеся в 
странах Западной Европы и Украины. 
Очерчивая пути дифференциации пред-
принимательских юридических лиц, 
нужно указать на надобность рассмо-
трения возможности отказа от исчерпы-
вающего перечня предпринимательских 
юридических лиц частного права в ГК 
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Украины с помощью предусмотрения 
признания предпринимательскими тех 
юридических лиц, которые являются та-
ковыми в силу предмета своей деятель-
ности. 
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РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Summary
The article examines the theoretical and legal aspects of licensing administrative 

and legal means of ensuring environmental security problems of practical use permits 
in the environmental field. Defines the types of activities in the field of ecology, the 
implementation of which in Ukraine provides for special permits. Special attention is paid 
to the relevance of the introduction of integrated environmental permitting in Ukraine. 
Analyzed the positive experience of the European Union in matters of prevention and 
control environmental pollution. The author proposes a number of provisions to improve 
the legislation on the regulation of licensing administrative and legal means of ensuring 
environmental security.

Key words: means of ensuring environmental safety, environmental permit, 
integrated environmental permit.

Аннотация
В статье исследуются теоретические и правовые аспекты разрешительных ад-

министративно-правовых средств обеспечения экологической безопасности, опре-
деляются проблемы практического использования разрешений в экологической 
сфере. Определены виды деятельности в сфере экологии, осуществление которой 
в Украине предусматривает получение специальных разрешений. Отдельное вни-
мание уделено актуальности внедрения комплексных экологических разрешений в 
Украине. Проанализирован позитивный опыт стран Европейского Союза в вопро-
сах комплексного предупреждения и контроля загрязнения окружающей среды. 
Автором предлагается ряд положений по усовершенствованию законодательства 
по вопросам регулирования разрешительных административно-правовых средств 
обеспечения экологической безопасности.

Ключевые слова: средства обеспечения экологической безопасности, разре-
шение, комплексное экологическое разрешение.

Актуальность темы. Вопро-
сы обеспечения экологической 

безопасности в Украине становятся 
темой общенационального значения, а 
поиск оптимальных, эффективных ад-
министративно-правовых средств – ак-
туальной задачей органов публичного 
администрирования в этой сфере.

Поскольку процесс эксплуатации 
источников повышенной экологической 
опасности содержит в себе потенциаль-
ную вероятность нанесения значитель-
ного ущерба, это требует от государ-
ства принятия соответствующих мер 
по регламентации такой деятельности. 
Устанавливая систему разрешений (ли-
цензий) на осуществление экологиче-
ски опасной деятельности, государство 
не только возлагает на субъектов ответ-
ственность за осуществление такой дея-
тельности, но и принимает риск на себя: 
допуская такие опасные виды освоения 
окружающей среды, государство одно-
временно признает их необходимость и 

полезность для развития общества и ле-
гитимирует их на условиях приемлемо-
го риска. Государство получает от таких 
субъектов фискальные поступления, 
например: плата за лицензии, плата за 
загрязнение, ресурсные налоги, диффе-
ренцированные моноресурсные ренты и 
т. д. Допуская такую рискованную дея-
тельность, государство одновременно 
берет на себя обязанность создавать и 
развивать систему контроля, надзора и 
регулирования такой деятельности, что 
является не только правом, но и обя-
занностью, которая корреспондирует с 
абсолютным конституционным правом 
граждан на экологическую безопас-
ность [1, с. 83]. Вышесказанное вполне 
обусловливает существование системы 
разрешительных административно-пра-
вовых средств обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Анализ действующего законодатель-
ства Украины свидетельствует о широ-
ком распространении разрешительной 
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системы, через которую уполномочен-
ные органы исполнительной власти 
выдают разрешения на осуществление 
определенной деятельности в экологи-
ческой сфере. К сожалению, на сегод-
няшний день в нормах Закона Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» разрешения не определены в 
качестве административно-правовых 
средств, однако отдельные его положе-
ния свидетельствуют об активном их 
применении в сфере обеспечения эко-
логической безопасности. Кроме того, 
разрозненность и фрагментарность 
норм, регулирующих вопросы выдачи 
разрешений в экологической сфере, не-
гативно сказываются на правопримени-
тельной практике. Все это обуславлива-
ет актуальность выбранной темы.

Целью статьи является исследова-
ние разрешений в системе администра-
тивно-правовых средств обеспечения 
экологической безопасности, совершен-
ствование действующего законодатель-
ства, регламентирующего указанную 
деятельность.

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день в Украине в сфе-
ре обеспечения экологической безопас-
ности существует несколько десятков 
различного рода разрешительных и ре-
гистрационных документов, специфич-
ность которых зависит от вида деятель-
ности в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования.

Разрешительные документы в сфере 
обеспечения экологической безопасно-
сти следует отнести к административ-
но-правовым актам на основании их со-
ответствия признакам таких актов: они 
представляют собой управленческое 
решение, принятое в правовой форме, 
которое имеет юридические послед-
ствия; решение на их выдачу принима-
ется органом исполнительной власти в 
пределах компетенции, установленной 
законодательством; разрешительный 
документ – это средство внешнего вы-
ражения юридически властного воле-
изъявления уполномоченного органа 
исполнительной власти (его должност-
ного лица); разрешительный документ 
принимается органом исполнитель-
ной власти (должностным лицом) в 
одностороннем порядке; он закрепляет 
право осуществления определенного 
вида хозяйственной деятельности; раз-
решительный документ является под-
законным актом; имеет государствен-

но-властный характер; принимается с 
соблюдением установленных законо-
дательством правил (процедур); может 
быть обжалован в установленном зако-
нодательством порядке [2, с. 340–346].

В юридической литературе выде-
ляют такие группы разрешительных 
документов в сфере обеспечения эко-
логической безопасности: разрешения 
как официальные акты, определенные 
действующим законодательством раз-
решениями; документы разрешитель-
ного характера как официальные акты, 
которые определены действующим за-
конодательством как заключения, со-
гласования, лимиты и т. п.; лицензии; 
сертификат экологического аудитора 
[3, с. 13; 4]. На наш взгляд, интерес-
ной является позиция И.Л. Радика о 
том, что нельзя признать достаточно 
оптимальным разрешительный способ, 
который согласно действующему зако-
нодательству проявляется в различных 
правовых формах, именно поэтому им 
обосновывается необходимость уни-
фикации правового оформления раз-
решительного способа, наиболее при-
емлемой унифицированной формой 
он признает лицензию для всех видов 
лицензионной деятельности в сфере 
экологии [5, с. 166]. Следует отметить, 
что и в российской правовой доктрине 
лицензия признается главным разре-
шительным документом в сфере обе-
спечения экологической безопасности.

Несмотря на то, что в 2014 г. коли-
чество документов разрешительного ха-
рактера в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности было сокращено [6], 
разрешения остаются самой многочис-
ленной группой документов разреши-
тельного характера в указанной сфере.

В учебнике «Экологическое право 
Украины» под редакцией Ю.С. Шем-
шученко отмечается: действующее 
экологическое законодательство часто 
применяет такое понятие, как разре-
шение на специальное использование 
природных ресурсов. Согласно п. 3 По-
ложения о порядке выдачи разрешений 
на специальное использование природ-
ных ресурсов, утвержденного постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 10 августа 1992 г., разрешение на 
специальное использование природных 
ресурсов – это официальный документ, 
удостоверяющий право предприятий, 
учреждений, организаций, граждан на 
использование конкретных природных 

ресурсов в пределах утвержденных ли-
митов [7, с. 254].

Так, на сегодняшний день действу-
ющим законодательством установлена 
обязанность предоставления разреши-
тельных документов относительно таких 
видов хозяйственной деятельности, осу-
ществление которых может причинить 
вред экологии: проведение обеззаражи-
вания подкарантинных материалов и 
объектов, перемещаемых через государ-
ственную границу и карантинные зоны; 
розничная торговля пестицидами и агро-
химикатами; сбор, заготовка отдельных 
видов отходов как вторичного сырья (со-
гласно перечням, которые определяются 
Кабинетом Министров Украины); опера-
ции в сфере обращения с опасными от-
ходами; добыча драгоценных металлов 
и драгоценных камней, драгоценных 
камней органогенного образования, по-
лудрагоценных камней; производство 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, изготовления изделий из них и 
полудрагоценных камней, сбор, первич-
ная обработка отходов и лома драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней; 
централизованное водоснабжение и 
водоотвод; строительная деятельность; 
проектирование, строительство новых 
и реконструкция существующих мелио-
ративных систем и отдельных объектов 
инженерной инфраструктуры; производ-
ство особо опасных химических веществ 
(согласно перечню, который определяет-
ся Кабинетом Министров Украины), дея-
тельность, связанная с производством ав-
томобилей и автобусов; транспортировка 
нефти, нефтепродуктов магистральным 
трубопроводом, транспортировка при-
родного и нефтяного газа трубопровода-
ми и его распределение, поставки при-
родного газа по регулируемому и нерегу-
лируемому тарифу, хранение природного 
газа в объемах, превышающих уровень, 
устанавливаемый лицензионными усло-
виями; предоставление услуг по перевоз-
ке пассажиров и грузов железнодорож-
ным транспортом; предоставление услуг 
по перевозке пассажиров и грузов воз-
душным транспортом, выполнение ави-
ационно-химических работ; предостав-
ление услуг по перевозке пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом 
общего пользования; предоставление 
услуг по перевозке пассажиров и грузов 
речным, морским транспортом; деятель-
ность, связанная с промышленным вы-
ловом рыбы; поиск (разведка) полезных 
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ископаемых; выполнение топографо-гео-
дезических и картографических работ; 
производства, хранения, транспортиров-
ки, использования, захоронения, уничто-
жения и утилизации ядовитых веществ, 
в том числе продуктов биотехнологии 
и других биологических объектов; дея-
тельность в сфере использования ядер-
ной энергии [4].

Следует отметить, что деятельность 
по выдаче разрешений в экологической 
сфере регламентируется преимуще-
ственно многочисленными подзакон-
ными нормативно-правовыми актами 
ведомственного характера. Единствен-
ным законодательным актом, нормы 
которого определяют правовые и орга-
низационные основы функционирова-
ния разрешительной системы в сфере 
хозяйственной деятельности и устанав-
ливают порядок деятельности разре-
шительных органов, уполномоченных 
выдавать документы разрешительного 
характера, и государственных адми-
нистраторов, является Закон Украины  
«О разрешительной системе в сфере хо-
зяйственной деятельности» [8]. Однако 
его нормы являются не достаточно адап-
тированными к системе выдачи приро-
доохранных разрешений. Кроме того, 
анализ действующего законодательства 
показал, что в Украине разрешительная 
деятельность в сфере обеспечения эко-
логической безопасности основывается 
на принципах пообъектового подхода. 
Предприниматели должны получать 
несколько разрешений на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, забор воды из водных объектов 
и сброс загрязняющих веществ в воде, 
а также на размещение и образование 
отходов.

Исследованиями, которые проводи-
лись по вопросам урегулирования раз-
решительной деятельности в экологиче-
ской сфере, было установлено, что:

– законодательство Украины в сфере 
разрешительной деятельности является 
фрагментированным и сложным для по-
нимания;

– требования к получению экологи-
ческих разрешений не пропорциональ-
ны влиянию объектов на окружающую 
среду;

– система выдачи природоохранных 
разрешений не учитывает общее влия-
ние объектов на окружающую среду; 

– экологические разрешения обыч-
но ограничиваются установлением 

предельного уровня выбросов загряз-
няющих веществ и не содержат поло-
жений относительно рационального 
использования энергии, сырья и воды, 
готовности к чрезвычайным ситуациям, 
вывода из эксплуатации, отчетности и 
оповещения об аварийных ситуациях и 
др. [9, с. 12; 10, с. 8].

Учитывая вышесказанное, счи-
таем, что особенно актуальным в ус-
ловиях гармонизации национального 
природоохранного законодательства 
к законодательству Европейского Со-
юза относительно комплексного пред-
упреждения и контроля за загрязнением 
окружающей среды является вопрос ре-
формирования существующей системы 
природоохранных разрешений путем 
внедрения комплексных экологических 
разрешений для природопользователей, 
осуществляющих экологически опас-
ную деятельность, базирующуюся на 
рекомендациях Директивы 2008/1/ЕС 
о комплексном предотвращении и кон-
троле загрязнения, которая определяет 
основы контроля загрязнения природ-
ной среды крупными промышленны-
ми предприятиями основных отраслей 
экономики стран Европейского Союза. 
Также необходимо упростить систему 
регулирования для предприятий, при-
носящих незначительное загрязнение 
окружающей среды, тем самым снизив 
нагрузку и, соответственно, затраты на 
подготовку, согласование и рассмотре-
ние соответствующей документации.

Подчеркнем, что в современной 
литературе наряду с термином «ком-
плексное экологическое разрешение» 
применяются как синонимичные такие 
понятия, как «интегрированное эколо-
гическое разрешение» [9], «комплекс-
ное природоохранное разрешение»  
[10; 11], однако все они обозначают еди-
ную систему, которая заключается в том, 
что выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, воду (включая 
сбросы сточных вод в канализацию) и 
почву, а также ряд других воздействий 
на окружающую среду (использование 
энергии, воды и сырья) должны оцени-
ваться вместе, на основании чего разра-
батываться соответствующие комплекс-
ные экологические разрешения.

Понятие комплексного экологиче-
ского разрешения на сегодняшний день 
в действующем законодательстве не да-
ется, однако оно закреплено в ряде нор-
мативно-правовых актов других стран. 

Так, в Экологическом кодексе Респу-
блики Казахстан отмечается, что ком-
плексное экологическое разрешение –  
это единственный документ, удостове-
ряющий право природопользователя 
осуществлять эмиссии в окружающую 
среду в условиях внедрения наилуч-
ших доступных технологий и соблюде-
ния технических удельных нормативов 
эмиссий, установленных экологическим 
законодательством Республики Казах-
стан [12]. В Законе Российской Феде-
рации «Об охране окружающей среды» 
отмечается, что комплексное эколо-
гическое разрешение – это документ, 
который выдается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю, осущест-
вляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, и содержит обязательные 
для выполнения требования в области 
охраны окружающей среды [13]. При-
знавая определенную ценность данно-
го определения, отметим, что оно не 
лишено недостатков, поскольку из его 
содержания можно утверждать, что 
комплексное экологическое разрешение 
предоставляется всем без исключения 
предприятиям, которые могут нанести 
вред окружающей среде, однако, как 
известно, такие разрешения выдаются 
специально определенным предпри-
ятиям, которые наносят наибольший 
вред окружающей среде. В приложении 
I Директивы № 2008/1/ЕС Европейско-
го Парламента и Совета о комплексном 
предотвращении и контроле загрязне-
ний установлены следующие виды про-
мышленной деятельности, на которые 
распространяется выдача комплексных 
разрешений:

– предприятия энергетической про-
мышленности;

– производство и обработка металлов;
– предприятия добывающей про-

мышленности;
– химические предприятия;
– обращения с отходами;
– другие (целлюлозная промышлен-

ность, бумажная промышленность, тек-
стильная промышленность, кожевенное 
дело, пищевая промышленность, ското-
бойни, свиноводство и птицеводство, 
поверхностная обработка с помощью 
органических растворителей и т. п.) 
[14]. Как видим, это в основном круп-
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ные промышленные предприятия, ко-
торые характеризуются следующими 
критериями: высокая производственная 
мощность; значительное негативное 
влияние более чем на один компонент 
природной среды; риск аварий, которые 
могут нанести значительный вред при-
родной среде; образование вредных от-
ходов в больших объемах.

Мы считаем, что внедрение едино-
го комплексного экологического раз-
решения станет действенным админи-
стративно-правовым средством обе-
спечения экологической безопасности 
и определенным образом упорядочит 
слишком сложную разрешительную 
процедуру в Украине для крупных пред-
приятий, которые осуществляют дея-
тельность, которая может нанести урон 
сразу нескольким объектам экологиче-
ской сферы, и приблизит законодатель-
ные нормы к требованиям Европейско-
го Союза по охране окружающей среды. 
Итак, перед страной встает вопрос в 
построении национальной системы вы-
дачи комплексных экологических разре-
шений и разработки соответствующего 
нормативно-правового обеспечения 
этой деятельности.

Следует отметить, что в некоторых 
странах, например в Швеции, действу-
ет одна система выдачи комплексных 
природоохранных разрешений для всех 
видов промышленной деятельности, 
требующих получения природоохран-
ного разрешения. В ряде других стран, 
например в Польше, Эстонии, Болга-
рии, Чешской Республике, Великобри-
тании, есть, как минимум, две системы 
выдачи разрешений: система выдачи 
комплексных разрешений и разрешений 
по отдельным средами. В этих странах 
законодательство разделяет категорию 
установок (объектов), регулируемых 
комплексными природоохранными раз-
решениями, и другие виды деятельно-
сти, которые регулируются существу-
ющими разрешениями на специальное 
водопользование, выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
и обращение с отходами. Опыт новых 
стран-членов ЕС, таких как Чешская Ре-
спублика, Словакия, Польша, Эстония, 
показывает, что в ограниченные сроки, 
отведенные им на адаптацию и внедре-
ние природоохранного законодатель-
ства ЕС, наиболее простым решением 
была разработка нового специального 
закона и создание системы комплексно-

го предотвращения и контроля загряз-
нения природной среды в дополнение 
к уже существующим так называемых 
средовым разрешениям [15, с. 19]. По 
нашему мнению, для Украины целесо-
образно использовать опыт создания 
двух систем выдачи разрешений, в ко-
торой комплексное экологическое раз-
решение должно предоставляться по 
принципу «единого окна», для чего не-
обходимо определить орган публичного 
администрирования, уполномоченный 
на выдачу такого рода разрешений. Ана-
лиз опыта зарубежных стран показал, 
что комплексные разрешения выдаются 
одним федеральным органом, как пра-
вило, в небольших странах, таких как 
Хорватия и Болгария. В более крупных 
странах или странах, в которых цен-
тральный разрешительный орган имеет 
региональные отделения, комплексные 
разрешения, как правило, выдаются на 
региональном и реже на национальном 
или местном уровне. Так, например, в 
Чешской Республике комплексные эко-
логические разрешения выдаются че-
тырнадцатью региональными органами, 
в Дании – графствами (региональными 
органами власти), в Польше – воевод-
ствами и уездами [15, с. 19]. Что каса-
ется Украины, то, учитывая ее адми-
нистративно-территориальное устрой-
ство, целесообразно организовать вы-
дачу таких разрешений на областном 
уровне.

Выводы. Учитывая вышесказанное, 
с целью гармонизации национального 
природоохранного законодательства к 
законодательству Европейского Союза 
относительно комплексного предупреж-
дения и контроля загрязнения окружаю-
щей среды целесообразно принять ряд 
первоочередных мер:

1) правовых:
– внести изменения в действующий 

Закон Украины «Об охране окружаю-
щей природной среды» и Закон Украи-
ны «О разрешительной системе в сфере 
хозяйственной деятельности» о призна-
нии комплексного экологического раз-
решения в качестве средства обеспече-
ния экологической безопасности;

– разработать и принять Положение 
о комплексном экологическом разреше-
нии, которое определит правовые и ор-
ганизационные основы осуществления 
разрешительной деятельности относи-
тельно выдачи комплексных экологи-
ческих разрешений, систему контроля 

за соблюдением условий комплексного 
экологического разрешения и соответ-
ствующую систему санкций за наруше-
ние экологического законодательства в 
этой сфере;

2) организационных:
– сформировать перечень объектов, 

деятельность которых предусматривает 
получение комплексного экологическо-
го разрешения;

– определить единый орган выдачи 
комплексных экологических разреше-
ний;

– осуществить подготовку (пере-
подготовку) кадров органов публичного 
администрирования, осведомленных в 
вопросах выдачи комплексных экологи-
ческих разрешений;

– разработать необходимые мето-
дические документы как для органов, 
уполномоченных осуществлять раз-
решительную деятельность, так и для 
предприятий, деятельность которых 
предусматривает получение комплекс-
ных экологических разрешений.

Подытоживая, отметим, что вне-
дрение комплексных экологических 
разрешений в Украине позволит усо-
вершенствовать регулирование и кон-
троль производственных процессов для 
обеспечения высокого уровня защиты 
окружающей среды.
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Summary
The article examines banks’ participation in the public financial and legal relations. 

Particular attention is paid to the division of public and private finance. The features of the 
banks’ participation in public legal relations in the context of the subject of financial law 
(financial and legal regulation). Focuses on increasing national attention to the regulation 
of relations with banks, mediating the flow of funds from the private to the public sphere.

Key words: bank, finance, public finance, subject of legal regulation, public finance, 
banking activity.

Аннотация
В статье исследуются вопросы участия банков в публичных финансово-право-

вых отношениях. Особое внимание уделяется разграничению частных и публич-
ных финансов. Рассматриваются особенности участия банков в публично-право-
вых отношениях в контексте предмета финансового права (финансово-правового 
регулирования). Акцентируется на повышении внимания со стороны государства 
к регулированию отношений с участием банков, опосредующих движение средств 
из частной в публичную сферу.

Ключевые слова: банк, финансовое право, публичные финансы, предмет право-
вого регулирования, публичная финансовая деятельность, банковская деятельность.

Постановка проблемы. Банки 
являются активными участни-

ками широкого круга правоотношений 
как частного, так и публичного направ-
ления. Деятельность, осуществляемая 
банки, называется банковской деятель-
ностью, и в кризисных условиях она тре-
бует особого регулирования со стороны 
государства. Учитывая это, современная 
финансово-правовая политика Украины 
в сфере банковской деятельности за-
ключается в государственном регулиро-
вании, контроле, где органы публичной 
власти общей и специальной компетен-
ции, взаимодействуя с общественными 
объединениями, научными и учебными 
учреждениями, определяют цели, задачи 
такого регулирования. Формы и содер-
жание банковской деятельности, практи-
ческая реализация принципов правового 
и государственного регулирования бан-
ковской деятельности являются залогом 
успешной реализации финансовой и де-
нежно-кредитной политики государства.

Состояние исследования. Финан-
сово-правовые вопросы банковской 
деятельности как вида публичной фи-
нансовой деятельности в юридической 
науке рассматриваются уже довольно 
длительное время. Особо стоит отметить 
работы таких ученых, как М.М. Агарков, 
Ю.В. Ващенко, Л.К. Воронова, Д.А. Гет-

манцев, Н.Ю. Ерпилева, И.Б. Заверуха,  
А.Т. Ковальчук, А.А. Костюченко,  
Т.А. Латковская, Е.П. Орлюк, М.В. Ста-
ринский, Г.А. Тосунян и другие.

Целью статьи является освещение 
вопросов участия банков в отношени-
ях публично-правового направления в 
аспекте финансово-правового регулиро-
вания банковской деятельности.

Изложение основного материала. 
Что касается банков как непосредствен-
ных участников банковской деятель-
ности, то они бывают разных видов. 
Во времена существования СССР в 
государстве банковская сфера была го-
сударственной, монополизирована го-
сударством, а рынок финансовых услуг 
был крайне ограниченным. Банковская 
система Украины получила легальное за-
крепление в Законе Украины «О банках 
и банковской деятельности». Возникно-
вение коммерческих банков и регулиро-
вания отношений с их участием привело 
к расширению границ финансово-право-
вого регулирования, ведь коммерческие 
банки также стали субъектами бюджет-
ных, налоговых и других отношений.

Согласно Закону Украины «О бан-
ках и банковской деятельности» банки в 
Украине создаются в форме публичного 
акционерного общества или коопера-
тивного банка (ст. 6). Государственный 
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банк – это банк, сто процентов уставного 
капитала которого принадлежат государ-
ству. Государственный банк создается по 
решению Кабинета Министров Украи-
ны. При этом в законе о Государственном 
бюджете Украины на текущий год пред-
усматриваются расходы на формирова-
ние уставного капитала государственно-
го банка. Кабинет Министров Украины 
обязан получить положительное заклю-
чение Национального банка Украины 
(далее – НБУ) о намерении учреждения 
государственного банка. Получение за-
ключения НБУ является обязательным 
также в случае ликвидации (реоргани-
зации) государственного банка, за ис-
ключением его ликвидации вследствие 
неплатежеспособности (ч. ч. 1, 2 ст. 7).

Кооперативные банки, в соответ-
ствии со ст. 8 названного закона, созда-
ются по принципу территориальности и 
делятся на местные и центральные коо-
перативные банки. Минимальное коли-
чество участников местного (в пределах 
области) кооперативного банка должно 
быть не менее 50 человек. Участниками 
центрального кооперативного банка яв-
ляются местные кооперативные банки.

В денежно-кредитных отношениях 
банковская деятельность сформировала 
свой реальный сектор отношений и на-
шла свой предмет правового регулиро-
вания, поскольку кредитный механизм 
контролируется государством и не может 
обойтись без создания разветвленной си-
стемы норм и, соответственно, правоот-
ношений [1, с. 39]. И речь идет прежде 
всего о финансово-правовых нормах. 
Приведенная мысль имеет немало под-
тверждений, несмотря на то, что соб-
ственно банковские отношения по свое-
му характеру являются публично-право-
выми, поскольку обусловлены объектив-
ными факторами, в частности наличием 
правовой формы публичной финансовой 
деятельности. Исключительно закона-
ми устанавливаются основы создания и 
функционирования финансового, денеж-
ного и кредитного рынков, статус нацио-
нальной валюты и т. д. (подтверждением 
этого является п. 1 ч. 2 ст. 92 Конститу-
ции Украины) [2, с. 10].

Когда возникает необходимость рас-
смотрения того или иного вопроса в пло-
скости финансово-правового регулиро-
вания, то внимание обращается прежде 
всего на наличие или отсутствие публич-
но-правовых отношений, подпадающих 
под правовое регулирование. По мнению 

С.Ф. Кечекьяна, полное переплетение 
публичного и частного права заключа-
ется не в том, чтобы рядом с ними или 
вместо них (имеются в виду публичное 
и частное право) выделить что-то дру-
гое, а в том, чтобы изучать и публичное, 
и частное право, и только тогда можно 
признать существование «смешанных» 
правовых образований, которые одно-
временно будут совокупностью как част-
ноправовых, так и публично-правовых 
отношений. Но нельзя признать воз-
можным существование «смешанных» 
правоотношений, которые невозможно 
было бы отнести ни к частному, ни к пу-
бличному праву [3, с. 5].

Если говорить о банках как участни-
ках публично-правовых отношений, то 
следует исходить из того, что существу-
ет, по крайней мере, три концепции пу-
блично-правовых отношений: 1) теория 
интереса или «теория общественного 
блага» (по этой теории публично-право-
вым признается любые общественные 
отношения, если в их пределах реали-
зуется общественный, публичный инте-
рес); 2) теория субъекта (по этой теории 
публично-правовыми признаются от-
ношения, субъектом которых выступает 
публичный субъект); 3) теория области 
права (согласно этой теории отношения 
являются «публично-правовыми», если 
они регулируются публичной отраслью 
права). Учитывая различные подходы и 
теории публично-правовых отношений, 
в науке предложено выделять такие при-
знаки рассматриваемых отношений: а) в 
них реализуется публичный интерес; б) 
регулируются нормами публичного пра-
ва; в) регулируется с помощью импера-
тивного метода; г) содержат в качестве 
обязательного субъекта публично-право-
вое образование или иной субъект, кото-
рый представляет его; г) носят характер 
властных отношений, где публично-пра-
вовое образование или лицо, представ-
ляющее его, выступает в роли господ-
ствующего субъекта [4, с. 13]. Итак, в 
публичных банковских отношениях цен-
тральное место занимает НБУ как пред-
ставитель общественного и публичного 
интереса государства.

Публично-правовые отношения 
банков иногда делятся на две группы  
[4, с. 14]:

1) правоотношения, в которых банк 
выступает в качестве обязанного субъ-
екта (например, материальные налого-
вые правоотношения, в которых банк 

выступает в роли плательщика налогов; 
организационные налоговые правоотно-
шения, в которых банк выступает в роли 
поставщика информации для налогового 
органа);

2) правоотношения, в которых банк 
выступает в качестве субъекта, наделен-
ного государством соответствующими 
дополнительными полномочиями (на-
пример, контрольные правоотношения, в 
которых банк выступает в роли субъекта 
контроля).

Также можно выделить другие груп-
пы публично-правовых правоотношений 
с участием банков:

а) отношения, в которых банк высту-
пает как хозяйствующий субъект;

б) отношения, в которых банк высту-
пает объектом государственного регули-
рования;

в) отношения, в которых банк осу-
ществляет публичные функции или спо-
собствует их осуществлению (налоговые 
отношения; отношения, возникающие 
в процессе осуществления налогового 
контроля, в рамках которых банки обя-
заны предоставлять контролирующему 
налоговому органу информацию о нало-
гоплательщике-клиенте банка; отноше-
ния, возникающие при осуществлении 
банками контроля за соблюдением ор-
ганизациями порядка ведения кассовых 
операций; отношения, возникающие в 
процессе осуществления банками функ-
ций агентов государственного валютного 
контроля, в рамках которых банки кон-
тролируют соблюдение валютного зако-
нодательства; отношения, возникающие 
в процессе осуществления мероприятий 
по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступ-
ным путем) [4, с. 15–16].

Исследование участия банков в пу-
блично-правовых отношениях требует 
обращения к разграничению частных и 
публичных финансов, к предмету фи-
нансового права (финансово-правового 
регулирования).

Сейчас в отечественной финансово-
правовой науке в целом уже сформиро-
ван более-менее обобщенный подход в 
разграничении частных и публичных 
финансов (например, в работах Л.К. Во- 
роновой, О.А. Музыки-Стефанчук,  
А.А. Нечай, С.А. Нищимной, П.С. Па-
цуркивского).

Как отмечает профессор П.С. Пацур-
кивский, система финансового права всег-
да детерминируется системой публичных 
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финансов, состоящей из отдельных каче-
ственно выделенных в силу своего места 
в разветвленной и сложной цепи распре-
делительных отношений звеньев цель-
ной сферы публичных финансов, кото-
рые, несмотря на это, остаются по своей  
объективной экономической сути един-
ственными, однородными [5, с. 96].

Поддерживаем взгляд Л.К. Вороно-
вой и М.П. Кучерявенко относительно 
предмета финансового публично-право-
вого регулирования, которым не являют-
ся финансы вообще как исчерпывающая 
совокупность всех денежных средств в 
государстве, а лишь публичные финан-
сы, то есть те, владельцем которых яв-
ляется государство и территориальные 
общины; публичный аспект финансов 
отделяет предмет регулирования, прово-
дит границу между публичными и част-
ными финансами [6, с. 6].

Профессор П.С. Пацуркивский раз-
граничивает объективный и материаль-
ный предмет финансового права. Так, 
объективным предметом финансового 
права являются распределительные и 
перераспределительные отношения в 
сфере публичных финансов. Грани фи-
нансового права определяются предела-
ми публичных финансов, а его система – 
системой публичных финансов [5, с. 99]. 
Материальным предметом финансового 
права выступают публичные финансы, 
которые являются по своей сути распре-
делительными и перераспределительны-
ми общественными отношениями, или, 
иначе говоря, распределительные и пере-
распределительные отношения в сфере 
публичных финансов. Это отношения 
не денежные, хотя без посредничества 
денег они не возможны в принципе. Это 
отношения не властные, не управленче-
ские, потому что смыслом, содержанием 
финансовых отношений является непод-
чинение воле одного субъекта, то есть го-
сударству, воли другого субъекта (напри-
мер, налогоплательщика), а распределе-
ние и перераспределение общественных 
благ. Это не отношения собственности, а 
отношения по поводу распределения и 
перераспределения части частной соб-
ственности для удовлетворения общего, 
публичного интереса [5, с. 95]. В дан-
ном случае акцентируется на том, что 
частный интерес в итоге обеспечивается 
благодаря распределению и перераспре-
делению частных финансов.

В целом данный подход основыва-
ется на теоретических разработках про-

блем публичных финансов, осущест-
вленных французским ученым П.М. 
Годме, который считал, что различия 
частных и государственных (публичных) 
финансов характеризуются следующим: 
1) государство может в принудительном 
порядке обеспечить свои доходы с по-
мощью системы налогообложения, и в 
то же время отсутствует принудительное 
исполнение относительно самого госу-
дарства. Частные лица не могут в при-
нудительном порядке обеспечить свои 
доходы и, следовательно, могут оказать-
ся не в состоянии выполнить свои обя-
зательства; 2) государственные финансы 
связаны с денежной системой, которая 
управляется государством. В то же время 
данная система не зависит от воли част-
ного владельца, который распоряжается 
своими финансами; 3) частные финансы 
ориентированы на получение прибыли; 
государственные финансы выступают 
средством осуществления так называе-
мого общего интереса; 4) размеры госу-
дарственных финансов намного больше, 
чем размеры частных финансов, кото-
рыми распоряжаются отдельные лица  
[7, с. 41–42].

Во французской юридической науке 
финансовое право иногда именуется как 
«право публичных финансов», «публич-
ное финансовое право». При этом счи-
тается, что публичное финансовое право 
делится на три части. Прежде всего, 
существует налоговое право, объектом 
которого являются налоги в широком 
смысле. Также существует право бухгал-
терского учета публичного сектора, объ-
ектом которого является совокупность 
правил, относящихся к включению сумм 
в рамки счетов публичных бухгалтерий 
(бухгалтерий публичных организаций). 
Наконец, существует право публичных 
финансов, которое управляет финансо-
выми вопросами вне взимания налогов 
и бухгалтерских проводок, то есть речь 
идет о праве, которое организует финан-
совую деятельность субъектов публич-
ного права и ассимилированных субъек-
тов частного права [8].

Конечно, понимание предмета фи-
нансового права, сложившееся в социа-
листический период развития общества, 
не может быть механически перенесено 
в новый период общественного разви-
тия без ущерба для государства, органов 
местного самоуправления и общества в 
целом, без нарушения основных принци-
пов и основ функционирования граждан-

ского общества и правового государства 
как его ядра [5, с. 94]. В продолжение 
приведенной мысли добавим, что поло-
жение зарубежной юридической науки 
также не следует полностью перекла-
дывать на постулаты отечественной на-
уки, ведь надо учитывать и особенности 
правовой системы каждого государства.

Поддерживаем мнение о том, что 
финансово-правовой аспект регулирова-
ния отношений, связанных с движением 
средств публичных фондов, определя-
ется рядом обстоятельств, характери-
зующих финансовые правоотношения 
следующим: 1) выполняют функцию 
мобилизации средств в публичных де-
нежных фондах; 2) на основании норма-
тивных актов эти средства направляются 
на выполнение задач и функций государ-
ства, органов местного самоуправления; 
3) определяют условия возникновения 
денежных отношений, их изменения и 
прекращения; 4) определяют функции 
органов государства, особенно в кре-
дитно-расчетной сфере, по обеспече-
нию ежедневного финансового контроля  
[9, с. 35; 10, с. 24].

Поддерживаем тезис о том, что при-
менение норм публичного права не 
должно сводиться к законодательному 
ограничению свободы воли субъектов 
банковских отношений. Оно должно 
способствовать упорядочению деятель-
ности субъектов банковских отношений, 
предотвращать случаи злоупотребления 
правами, свободами и т. д., а также обе-
спечивать соблюдение общественного 
порядка. Публично-правовое воздей-
ствие на правовое обеспечение банков-
ской деятельности предполагает, как 
правило, и государственную поддержку 
деятельности субъектов банковской де-
ятельности. То есть публично-правовое 
обеспечение должно, с одной стороны, 
способствовать созданию в странах Цен-
тральной Европы необходимых условий 
для экономически эффективного функ-
ционирования банковской системы, а 
с другой – предотвращать возможные 
правонарушения [1, с. 37].

Выводы. Итак, на сегодня есть все 
основания утверждать о повышении 
внимания со стороны государства к ре-
гулированию отношений с участием 
банков. Именно эти учреждения опос-
редствуют движение средств из частной 
в публичную сферу. Кризисы, имеющие 
место в современной банковской систе-
ме и экономике государства, выступа-
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ют предпосылками для более жестко-
го государственного контроля в сфере 
банковской деятельности. Эти и другие 
моменты также влияют на предмет фи-
нансово-правового регулирования. И 
если раньше была тенденция к дерегули-
рованию банковского сектора, то в совре-
менных условиях приходится говорить, 
наоборот, об усилении государственного 
регулирования рассматриваемой области 
отношений.
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Summary
The article contains the comparative analysis of the president’s institute in the 

context of their form of government established by the Constitution of the Ukraine and 
the Constitution of the Republic of Moldova with their subsequent amendments. The 
main attention is paid to the analysis of the process of electing the president of the 
Ukraine and the Republic of Moldova, the detecting differences in their functions and 
powers in the executive and legislative branches, the impact by the president’s institute 
on the functioning of the parliament and government, the political stability in the country.
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Аннотация
Статья содержит сравнительный анализ института президента в контексте уч-

режденной конституциями Украины и Республики Молдова формы государствен-
ного правления с ее последующими изменениями. Основное внимание уделяется 
анализу способа избрания президентов Украины и Республики Молдова, выясне-
нию отличий в их функциях и полномочиях в сфере исполнительной и законода-
тельной власти, влияния института президента на функционирование парламента 
и правительства, политическую стабильность в стране.

Ключевые слова: форма государственного правления, президент, парламент, 
правительство.

Постановка проблемы. За 
годы независимости Украина 

и Республика Молдова накопили опре-
деленный опыт государственного стро-
ительства, учреждения и функциони-
рования конституционных институтов 
президента и других высших органов 
государственной власти. Сравнитель-
ное исследование института президен-
та в Украине и Республике Молдова, 
его изменений в процессе развития 
независимой государственности имеет 
важное научное и практически-полити-
ческое значение.

Цель статьи заключается в выяв-
лении особенностей конституционного 
института президента в Украине и Ре-
спублике Молдова.

Объектом анализа являются нормы 
конституционных актов Украины и Ре-
спублики Молдова, определяющие ста-
тус президента как главы государства.

В качестве основного метода иссле-
дования был взят сравнительно-право-
вой анализ.

Изложение основного материала. 
В политической и политико-правовой 
науках понятие «форма государствен-
ного правления» используется для 
обозначения способа организации го-
сударственной власти, обусловленного 

принципами формирования и взаимо-
отношений высших органов государ-
ства – главы государства, парламента 
и правительства. Понятие формы го-
сударственного правления имеет важ-
ное методологическое значение, давая 
возможность исследовать органы го-
сударственной власти в системе, зако-
номерных взаимосвязях и взаимовли-
яниях, выяснять общее и особенное в 
политическом устройстве различных 
государств.

Определяющим признаком формы 
государственного правления являет-
ся правовой статус главы государства. 
В зависимости от правового статуса 
главы государства и способа форми-
рования этого высшего органа госу-
дарственной власти различают две 
основные формы государственного 
правления: монархическую и респу-
бликанскую. В выделении разновид-
ностей республиканской формы прав-
ления, которые различаются как от-
дельные формы правления, правовой 
статус главы государства используется 
в сочетании с таким признаком, как 
способ формирования и функциониро-
вания правительства. В президентской 
республике президент избирается, как 
правило, путем всеобщих и прямых 
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выборов, является главой исполнитель-
ной власти, формирует правительство 
при номинальном участии парламента 
либо вовсе без такового и играет опре-
деляющую роль в его деятельности. В 
парламентской республике президент 
избирается, как правило, парламентом, 
правительство формируется парламен-
том при номинальном участии пре-
зидента и несет политическую ответ-
ственность перед парламентом за свою 
деятельность.

Смешанная форма республикан-
ского правления соединяет в себе при-
знаки президентской и парламентской 
республик. Основными отличительны-
ми признаками смешанной республики 
являются избрание президента путем 
всеобщих и прямых выборов и форми-
рование правительства совместно пре-
зидентом и парламентом при преобла-
дании одного из них в этом процессе, в 
зависимости от чего различают две ее 
разновидности: президентско-парла-
ментскую и парламентско-президент-
скую республику. В первой в форми-
ровании и функционировании прави-
тельства определяющую роль играет 
президент, во второй – парламент.

Такова общая схема, которая в 
каждой конкретной стране имеет свои 
особенности и в то же время является 
необходимой для нашего дальнейшего 
анализа.

Считается, что смешанная фор-
ма республиканского правления при-
звана соединять в себе преимущества 
президентской (сильная и стабильная 
исполнительная власть) и парламент-
ской (политическая ответственность 
правительства перед парламентом) ре-
спублик, избегая их недостатков: авто-
ритаризма избранного путем всеобщих 
и прямых выборов и возглавляющего 
исполнительную власть президента 
(президентская республика) и неста-
бильности зависящего от расклада пар-
тийно-политических сил в парламенте 
правительства (парламентская респу-
блика). В действительности смешанная 
республика нередко сочетает в себе 
именно недостатки президентского и 
парламентского правления, не исполь-
зуя их преимуществ, о чем наглядно 
свидетельствует опыт использования 
этой формы правления в республиках 
бывшего СССР, ставших суверенными 
государствами, в том числе в Украине и 
в какой-то мере в Молдове.

Институт президентства как систе-
ма конституционно-правовых норм, 
определяющих порядок избрания пре-
зидента и его статус в системе органов 
государственной власти (применитель-
но к конкретным странам – институт 
президента) в большинстве стран мира 
в той или иной степени идентифициру-
ется с ветвью исполнительной власти. 
Конституционные акты независимой 
Украины по-разному определяли ста-
тус Президента Украины, его отноше-
ние к исполнительной власти и взаи-
моотношения с правительством как ее 
главным органом.

В соответствии с Законом Украин-
ской ССР «Об учреждении поста Пре-
зидента Украинской СССР и внесении 
изменений и дополнений в Консти-
туцию (Основной Закон) Украинской 
ССР» от 5 июля 1991 г. [1] «Президент 
Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики является наивысшим 
должностным лицом Украинского го-
сударства и главой исполнительной 
власти» (ч. 1 ст. 1141); «Президент 
Украинской ССР избирается граждана-
ми Украинской ССР на основе общего, 
равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании сроком на 
пять лет» (ч. 1 ст. 1143) (здесь и далее 
перевод автора).

Роль Президента в формировании 
Кабинета Министров заключается в 
том, что он:

«6) представляет Верховной Раде 
Украинской ССР кандидатуру для на-
значения на должность Премьер-мини-
стра; вносит предложение Верховной 
Раде Украинской ССР об освобожде-
нии с должности Премьер-министра;

7) по согласованию с Верховной 
Радой Украинской ССР назначает Го-
сударственного министра по вопросам 
обороны, национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций Украинской 
ССР, Министра внутренних дел Укра-
инской ССР, Министра иностранных 
дел Украинской ССР, Министра финан-
сов Украинской ССР, Министра юсти-
ции Украинской ССР, Председателя Ко-
митета государственной безопасности 
Украинской ССР.

По представлению Премьер-мини-
стра назначает и увольняет других чле-
нов Кабинета Министров Украинской 
ССР» (п. п. 6, 7 ст. 1145).

Конституционный Договор между 
Верховной Радой Украины и Президен-

том Украины «Об основах организации 
и функционирования государственной 
власти и местного самоуправления в 
Украине на период до принятия новой 
Конституции Украины» от 8 июня 1995 
г. [2] подтвердил статус Президента 
Украины как главы исполнительной 
власти, признал его также главой прави-
тельства и значительно расширил пол-
номочия по формированию последнего:

«Президент Украины является гла-
вой государства и главой государствен-
ной исполнительной власти.

Президент Украины как глава го-
сударственной исполнительной власти 
осуществляет эту власть через воз-
главляемое им Правительство – Каби-
нет Министров Украины – и систему 
центральных и местных органов госу-
дарственной исполнительной власти»  
(ч. ч. 1, 3 ст. 19);

«Президент Украины в месячный 
срок после вступления в должность 
или со дня отставки прежнего состава 
Правительства назначает Премьер-ми-
нистра Украины, формирует новый со-
став Правительства Украины – Кабине-
та Министров Украины» (ч. 1 ст. 22).

Роль Верховной Рады Украины в 
инвеституре правительства заключа-
лась в том, что она утверждала Про-
грамму его деятельности: «В двухме-
сячный срок со дня сформирования 
Кабинет Министров Украины пред-
ставляет Программу своей деятельно-
сти на рассмотрение Верховной Рады 
Украины. В случае несогласия с пред-
ставленной Программой Верховная 
Рада Украины может выразить Кабине-
ту Министров недоверие» (ч. 2 ст. 22).

Договор предусматривал двойную 
– и перед парламентом, и перед главой 
государства – политическую ответ-
ственность правительства: «Верховная 
Рада Украины <…> 23) может объявить 
вотум недоверия всему составу Прави-
тельства Украины или отдельным его 
членам, что влечет за собой их отстав-
ку» (п. 23 ч. 1 ст. 17); «Правительство 
Украины – Кабинет Министров Украи-
ны является центральным коллегиаль-
ным органом исполнительной власти, 
подчиненным Президенту Украины и 
ответственным перед ним» (ч. 1 ст. 29).

Возглавление Президентом Укра-
ины исполнительной власти и едино-
личное формирование им состава пра-
вительства являются признаками пре-
зидентской республики. Утверждение 
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Верховной Радой Украины Программы 
деятельности правительства и его по-
литическая ответственность перед пар-
ламентом – признаки парламентской 
республики.

Новая Конституция Украины, при-
нятая Верховной Радой Украины 28 
июня 1996 г. [3], уже не провозглаша-
ла Президента Украины главой испол-
нительной власти, но сохранила его 
решающую роль в формировании пра-
вительства. В соответствии с Консти-
туцией Президент Украины:

«9) назначает с согласия Верхов-
ной Рады Украины Премьер-министра 
Украины; прекращает полномочия 
Премьер-министра Украины и прини-
мает решение о его отставке;

10) назначает по представлению 
Премьер-министра Украины членов 
Кабинета Министров Украины, руко-
водителей других центральных орга-
нов исполнительной власти, а также 
председателей местных государствен-
ных администраций и прекращает 
их полномочия на этих должностях»  
(п. 9, 10 ч. 1 ст. 106).

Роль Верховной Рады Украины в 
формировании правительства, таким 
образом, свелась к тому, что она толь-
ко дает согласие на назначение Пре-
зидентом Украины Премьер-министра  
Украины. Способ формирования пра-
вительства, при котором роль парла-
мента в этом процессе является номи-
нальной, принято определять как вне-
парламентский.

В то же время новая Конституция 
Украины сохранила двойную политиче-
скую ответственность правительства, а 
именно перед парламентом: «Верхов-
ная Рада Украины по предложению не 
менее одной трети народных депута-
тов Украины от ее конституционного 
состава может рассмотреть вопрос об 
ответственности Кабинета Министров 
Украины и принять резолюцию недо-
верия Кабинету Министров Украины 
большинством от конституционного 
состава Верховной Рады Украины»  
(ч. 1 ст. 87); «Принятие Верховной Ра-
дой Украины резолюции недоверия Ка-
бинету Министров Украины влечет от-
ставку Кабинета Министров Украины» 
(ч. 4 ст. 115), а также перед главой го-
сударства: «Премьер-министр Украины 
обязан подать Президенту Украины за-
явление об отставке Кабинета Мини-
стров Украины по решению Президен-

та Украины или в связи с принятием 
Верховной Радой Украины резолюции 
недоверия» (ч. 6 ст. 115).

По новой Конституции Украины 
правительство оказалось наиболее 
слабым звеном в системе высших ор-
ганов государственной власти. Неся 
двойную политическую ответствен-
ность, Кабинет Министров Украины 
не имел конституционных средств воз-
действия ни на главу государства, ни на 
парламент. При парламентской форме 
правления такими средствами явля-
ются, соответственно, институты кон-
трасигнатуры (скрепления подписями 
премьер-министра и министров актов 
главы государства, без которого они не 
имеют юридической силы) и постанов-
ки правительством в парламенте во-
проса о доверии ему, следствием чего 
может стать роспуск парламента. Хотя 
Конституция Украины и предусмотре-
ла институт контрасигнатуры (ч. 4 ст. 
106), он не мог быть средством воздей-
ствия Кабинета Министров Украины 
на Президента Украины из-за полити-
ческой ответственности правительства 
перед главой государства с возможно-
стью отставки правительства. Кроме 
того, формируемое внепарламентским 
способом правительство не имело воз-
можности опираться в своей деятель-
ности на парламентское большинство, 
которого в Верховной Раде Украины 
вообще не существовало.

Не формируя правительство, Вер-
ховная Рада Украины не несла ответ-
ственности за его деятельность. Пре-
зидент Украины, хотя и формировал 
правительство, но также не нес ответ-
ственности за его деятельность, по-
скольку конституционно уже не опре-
делялся главой исполнительной вла-
сти. В результате Кабинет Министров 
Украины не мог стабильно работать: 
его отправляли в отставку то глава 
государства, то парламент. За период 
после принятия 28 июня 1996 г. новой 
Конституции Украины и до вступления 
в силу ее изменений от 8 декабря 2004 
г. (1 января 2006 г.) в Украине смени-
лось семь Премьер-министров, соот-
ветственно, столько же составов Каби-
нета Министров Украины.

Необходимость в ограничении 
полномочий главы государства в сфе-
ре исполнительной власти, повыше-
нии роли парламента в формировании 
и функционировании правительства, 

обеспечении стабильности его состава 
и деятельности была основной при-
чиной конституционной реформы в 
Украине 2004 г., основное содержание 
которой составило перераспределение 
полномочий по формированию прави-
тельства в пользу парламента, усиле-
ние его влияния на функционирование 
исполнительной власти в целом и тем 
самым переход от президентско-парла-
ментской к парламентско-президент-
ской форме правления.

В соответствии с Законом Украи-
ны «О внесении изменений в Консти-
туцию Украины» от 8 декабря 2004 г. 
[4] к полномочиям Верховной Рады 
Украины принадлежит «12) назначение 
по представлению Президента Украи-
ны Премьер-министра Украины, Ми-
нистра обороны Украины, Министра 
иностранных дел Украины, назначение 
по представлению Премьер-министра 
Украины других членов Кабинета Ми-
нистров Украины <…> решение во-
проса об отставке Премьер-министра 
Украины, членов Кабинета Министров 
Украины» (п. 12 ч. 1 ст. 85). При этом, в 
отличие от прежних конституционных 
предписаний, Президент Украины мо-
жет представить Верховной Раде Укра-
ины кандидатуру на должность Пре-
мьер-министра Украины не по своему 
усмотрению, а только предложенную 
ему парламентским большинством 
(«коалицией депутатских фракций, в 
состав которой входит большинство 
народных депутатов Украины от кон-
ституционного состава Верховной 
Рады Украины»).

Конституционные изменения, со-
хранив институт политической ответ-
ственности Кабинета Министров Укра-
ины перед Президентом Украины в об-
щем виде (ч. 2 ст. 113), отменили право 
Президента принимать решение об 
отставке Премьер-министра Украины. 
Теперь глава государства может только 
предложить парламенту рассмотреть 
вопрос об ответственности правитель-
ства, решение по которому остается за 
парламентом (ч. 1 ст. 87).

В отличие от Украины, новая Кон-
ституция Республики Молдова, приня-
тая Парламентом Республики Молдова 
29 июля 1994 г. [5], учредила парла-
ментский способ формирования прави-
тельства в такой форме:

«Статья 82. Назначение Правитель-
ства
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1) После консультаций с парла-
ментским большинством Президент 
Республики Молдова выдвигает кан-
дидатуру на должность Премьер-ми-
нистра и на основании вотума доверия, 
выраженного Парламентом, назначает 
Правительство.

2) В случае обновления Правитель-
ства или появления в нем вакантных 
должностей Президент по предложе-
нию Премьер-министра освобождает 
от должности и назначает отдельных 
членов Правительства».

В результате внесения в Конститу-
цию Республики Молдова Законом от 5 
июля 2000 г. изменений парламентский 
способ формирования правительства 
приобрел классическую форму:

«Статья 98. Инвеститура
1) После консультаций с парла-

ментскими фракциями Президент Ре-
спублики Молдова выдвигает кандида-
туру на должность Премьер-министра.

2) В 15-дневный срок после вы-
движения кандидат на должность 
Премьер-министра просит Парламент 
выразить вотум доверия программе 
деятельности и всему составу Прави-
тельства.

3) Программа деятельности и со-
став Правительства обсуждаются на 
заседании Парламента. Парламент вы-
ражает вотум доверия Правительству 
большинством голосов избранных де-
путатов.

4) На основании вотума доверия, 
выраженного Парламентом, Президент 
Республики Молдова назначает Прави-
тельство.

5) Правительство осуществляет 
свои полномочия со дня принесения 
присяги его членами перед Президен-
том Республики Молдова.

6) В случае необходимости кадро-
вых перестановок или вакансии долж-
ностей в Правительстве Президент 
Республики Молдова по предложению 
Премьер-министра освобождает от 
должности и назначает отдельных чле-
нов Правительства» [6].

Как в первом, так и во втором слу-
чае кандидатуру на должность Пре-
мьер-министра Республики Молдова 
фактически определяет не Президент 
Республики Молдова, а парламент-
ская фракция политической партии, 
имеющая абсолютное большинство 
депутатских мандатов, или коалиция 
парламентских фракций, в совокуп-

ности имеющая такое большинство 
мандатов. В противном случае выдви-
нутая Президентом кандидатура на 
должность Премьер-министра и состав 
Правительства не получит вотума до-
верия Парламента и Правительство не 
состоится.

В соответствии с логикой парла-
ментской формы правления неспо-
собность Парламента сформировать 
Правительство в конституционно опре-
деленный срок влечет роспуск Парла-
мента (ч. ч. 1, 2 ст. 85).

В институте инвеституры важно то, 
что Парламент утверждает не только 
состав Правительства, но и программу 
его деятельности, что возлагает ответ-
ственность за ее выполнение также и 
на Парламент, способствует объеди-
нению усилий Правительства и Пар-
ламента по осуществлению государ-
ственной политики.

Конституция Украины также пред-
усматривает в качестве полномочия 
Верховной Рады Украины «11) рас-
смотрение и принятие решения по ут-
верждению Программы деятельности 
Кабинета Министров Украины» (п. 11 
ч. 1 ст. 85), однако утверждение такой 
Программы не является составляющей 
процедуры формирования Кабинета 
Министров Украины, и он нередко во-
обще обходился без нее.

Важным средством влияния Пре-
зидента на Правительство является 
его право отменять акты правитель-
ства или приостанавливать их дей-
ствие. Конституция Украины перво-
начально наделила Президента Укра-
ины правом отменять действие актов 
правительства: «Президент Украины 
<…> 16) отменяет акты Кабинета 
Министров Украины…» (п. 16 ч. 1 
ст. 106) [3]. Особой потребности в 
использовании этого права у главы 
государства не было, поскольку пра-
вительство действовало всецело под 
его контролем.

Конституционная реформа 2004 г.  
изменила это право: «Президент 
Украины <…> 15) приостанавливает 
действие актов Кабинета Министров 
Украины по мотивам несоответствия 
этой Конституции с одновременным 
обращением к Конституционному Суду 
Украины относительно их конституци-
онности» (п. 15 ч. 1 ст. 106) [4]. Одно-
временно с этим, как отмечалось выше, 
реформа лишила Президента Украины 

права принимать решение об отставке 
Премьер-министра Украины (а заодно 
и всего состава правительства). После 
этого Президент Украины право прио-
станавливать действие актов Кабинета 
Министров Украины с целью оказания 
давления на него использовал довольно 
активно.

Выводы. Конституция Республики 
Молдова изначально установила то, 
что в Украине появилось только в ре-
зультате конституционной реформы: 
«Президент Республики Молдова осу-
ществляет также следующие полномо-
чия: <…> i) приостанавливает действие 
актов Правительства, противоречащих 
законодательству, до принятия оконча-
тельного решения Конституционным 
судом» (п. «i» ст. 98) [5].
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Summary
The article presents a theoretical study of legal acts that form the basis of the passport mode. The author is analyzing the legal 

norms governing the functioning of the unified state registry of population. In article also positive and negative sides of introduction 
of biometric passports are described. It is determined that Ukrainian legislation governing the passport mode, has complex character 
and demands ordering. 
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование нормативно-правовых актов, составляющих основу паспортного режи-

ма. Анализируются отдельные нормы, регламентирующие функционирование Единого демографического реестра, рассма-
триваются позитивные и негативные аспекты введения биометрических паспортов, предлагаются возможные пути разреше-
ния отдельных проблемных вопросов. Установлено, что законодательство Украины, регламентирующее паспортный режим, 
носит комплексный характер, но при этом большое количество нормативно-правовых актов, в частности подзаконных, созда-
ет некие правовые коллизии, требующие разрешения.

Ключевые слова: паспортный режим, единый демографический реестр, биометрический паспорт.

Постановка проблемы. Со-
держательную основу како-

го-либо правового режима составляют 
нормы права, с их помощью прописы-
вается правовой статус участников кон-
кретных правоотношений. Паспортный 
режим определяет порядок получения 
паспорта, который является подтверж-
дением наличия той «ниточки», что 
связывает государство с конкретной 
личностью, существования у них вза-
имных прав и обязанностей. Кроме 
того, паспорт служит одним из основ-
ных документов, удостоверяющих лич-
ность, он необходим при заключении 
гражданско-правовых сделок, осущест-
влении банковских операций, оформ-
лении поручений и т. д. Этот админи-
стративно-правовой режим направлен 
на обеспечение национальной безопас-
ности, достижение баланса между ин-
тересами участников правоотношений, 
включая государство, интерес которого 
должен заключаться в создании необ-
ходимых условий для реализации прав 
и свобод человека и гражданина. Ори-
ентированность управленческих режи-
мов на осуществление правозащитной 
и правообеспечительной функций по-
зволит создать реальные условия для 
реализации гражданами своих прав 
и гарантировать выполнение обяза-
тельств участниками правоотношений.

Актуальность темы исследова-
ния. Тема паспортного режима по-
следние годы достаточно активно 
разрабатывается как украинскими ад-
министративистами, так и учеными 

ближнего зарубежья. Вопросы адми-
нистративно-правовых режимов рас-
сматривались в работах В. Аверья-
нова, Д. Бахраха, И. Голосниченко,  
Д. Жданкина, В. Ласточкина, С. Маиляна,  
В. Олефира, И. Розанова, В. Рушайло, 
Ю. Тихомирова и др. Вопросы право-
вого регулирования паспортно-реги-
страционной сферы исследовались в 
работах В. Дибеля, И. Кардашовой,  
А. Коренева, К. Ростовской, Ю. Со-
сновской и других ученых и специали-
стов-практиков. Пути усовершенство-
вания законодательства в данной сфе-
ре изучали Т. Чепельська, В. Грицак,  
В. Кожара, К. Ростовська.

Несмотря на это, существует ряд 
спорных вопросов. Дискуссионной 
остаётся тема целесообразности вве-
дения единого демографического рее-
стра, выдачи биометрических паспор-
тов. Начало выдачи таких паспортов в 
Украине (с 12 января 2015 г.) уже не в 
теории, а на практике покажет все по-
зитивные и негативные последствия 
принятых за последнее время измене-
ний и дополнений в действующее зако-
нодательство. Для разрешения возмож-
ных трудностей необходимо изучить 
действующую нормативно-правовую 
базу, регламентирующую процесс па-
спортизации и регистрации физиче-
ских лиц.

Цель и задачи статьи. Данная ра-
бота направлена на определение круга 
нормативно-правовых актов, состав-
ляющих основу паспортного режима, 
их анализ, выявление проблемных во-

просов и формулирование возможных 
вариантов решения.

Изложение основного материала. 
Совокупность нормативного матери-
ала, регламентирующего реализацию 
паспортного режима условно можно 
разделить на несколько групп. К пер-
вой относятся нормативно-правовые 
акты высшей юридической силы.

Конституция Украины провозгла-
шает права, свободы и обязанности 
граждан и иных лиц, постоянно или 
временно находящихся на территории 
Украины (гл. 2). Её нормами закрепле-
ны основные положения о лидирую-
щих субъектах, обеспечивающих реа-
лизацию паспортного режима, возмож-
ность применения принудительных 
мер и административной ответствен-
ности в случае нарушения требований 
режима [1].

Законы Украины «О гражданстве 
Украины» [2], «О правовом статусе 
иностранцев и лиц без гражданства» 
[3], «О беженцах и лицах, нуждающих-
ся в дополнительной или временной за-
щите» [4], «О свободе передвижения и 
свободном выборе места проживания в 
Украине» [5], «Об обеспечении прав и 
свобод внутренне перемещенных лиц» 
[6], «Об иммиграции» [7] определяют 
административно-правовой статус фи-
зических лиц (граждан, иностранцев, 
апатридов, беженцев) как субъектов 
административного права, порядок ре-
ализации ими права на свободу пере-
движения и выбор места проживания, 
случаи ограничения этого права, по-
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рядок получения паспортных докумен-
тов.

Одним из основных нормативно-
правовых актов в этой области являет-
ся Закон Украины «О Едином государ-
ственном демографическом реестре и 
документах, которые подтверждают 
гражданство Украины, удостоверяют 
личность или ее специальный статус» 
[8], который условно можно разделить 
на две части. Первая касается созда-
ния базы данных украинских граждан 
и апатридов. На нормативном уровне 
определены структура, порядок фор-
мирования и принципы функциониро-
вания Единого государственного демо-
графического реестра (далее – Реестр). 
Вторая – выдача ряда биометрических 
документов, которые изготовляются в 
виде книжечки или паспортной карточ-
ки, исключением является удостовере-
ние на возвращение в Украину, которое 
изготавливается в виде буклета. Упомя-
нутый закон регламентирует форму и 
порядок изготовления, выдачи, обмена, 
продления срока действия, пересылки, 
изъятия, в том числе временного, воз-
вращения государству, признание не-
действительными и уничтоженными 
документов, которые подтверждают 
гражданство Украины, удостоверяют 
личность или подтверждают ее специ-
альный статус, а также права и обязан-
ности лиц, на имя которых выданы та-
кие документы.

В Реестр вносится следующая ин-
формация о лице: 1) имя лица; 2) дата 
рождения/смерти; 3) место рождения; 
4) пол; 5) дата внесения информации 
о лице в Реестр; 6) сведения о роди-
телях (усыновителях), опекунах, по-
печителях и других представителях; 
7) сведения о гражданстве или его от-
сутствие и основания приобретения 
гражданства Украины; 8) реквизиты 
документов, выданных лицу (тип, на-
звание документа, серия, номер, дата 
выдачи и уполномоченный субъект, ко-
торый выдал документ, срок действия 
документа); 9) сведения о документах, 
подтверждающих смерть лица или 
признание лица умершим или безвест-
но отсутствующим; 10) оцифрованный 
образец подписи лица; 11) оцифрован-
ное изображение лица человека; 12) с 
согласия лица – оцифрованные отпе-
чатки пальцев рук (в случае оформле-
ния паспорта гражданина Украины для 
выезда за границу, дипломатического 

паспорта Украины, служебного паспор-
та Украины, удостоверения личности 
моряка, удостоверения члена экипажа, 
удостоверения лица без гражданства 
для выезда за границу, проездного до-
кумента беженца); 13) дополнительная 
переменная информация (о месте ре-
гистрации, о семейном положении, об 
отказе от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогопла-
тельщика, о выдаче приватизационных 
бумаг; 14) информация из ведомствен-
ных информационных систем (ВИС).

Принятие этого закона вызвало не-
однозначные отзывы как среди специ-
алистов-юристов, политических деяте-
лей, так и среди простых граждан.

С одной стороны, создание едино-
го реестра данных о личности значи-
тельно облегчит обработку данных, 
будет служить созданию эффективной 
системы учета граждан, улучшению и 
укреплению паспортного режима, бу-
дет способствовать предупреждению 
правонарушений, охране общественно-
го порядка, розыску лиц, укреплению 
национальной безопасности.

Сторонники введения биометри-
ческих паспортов отмечают, что это 
является необходимой составляющей 
выполнения международных обяза-
тельств Украины по борьбе с торгов-
лей людьми, подделкой документов, 
терроризмом. Кроме того, это является 
одним из основных требований для по-
лучения нашим государством безвизо-
вого режима с Европейским Союзом, 
что будет служить залогом реализации 
права граждан на свободу передвиже-
ния и свободный выбор места житель-
ства не только на территории Украины.

Более сотни стран мира сегодня ис-
пользуют такие электронные докумен-
ты. Они отличаются от бумажных тем, 
что в них встроена бесконтактная инте-
гральная схема, на которой содержит-
ся информация о личности. Отпечатки 
папиллярных линий пальцев рук в ка-
честве биометрического параметра ис-
пользуют в таких странах, как Австрия, 
Чехия, Швеция.

С другой стороны, в этом можно 
увидеть попытку государства устано-
вить тотальный контроль над лично-
стью, нарушение ее конституционных 
прав, угрозу человеческому достоин-
ству. Такие опасения не являются ис-
ключительной реакцией значительной 
части украинского общества. В свое 

время граждане Германии выступи-
ли против введения единого личного 
идентификационного кода. Конститу-
ционный суд Германии признал некон-
ституционными нормы по внедрению 
единого идентификационного кода и 
создание единых реестров данных о 
личности.

Формирования единого реестра 
данных о личности значительно об-
легчает не только обработку данных, 
но и процесс незаконного сбора ин-
формации о любом человеке. Распро-
странение конфиденциальной инфор-
мации само по себе является нару-
шением прав человека и гражданина, 
кроме того, может привести к другим 
негативным последствиям. Мировая 
практика показывает, что любую базу 
данных можно «взломать», получив от-
печатки, их можно использовать с лю-
бой целью, даже для обвинения лица в 
совершении уголовного правонаруше-
ния, которого он не совершал. Данные 
украинских государственных реестров 
неоднократно оказывались в «сети», их 
несанкционированное распростране-
ние на электронных носителях также 
не является диковинкой. Если на обо-
рудование для производства биоме-
трических паспортов было потрачено  
120 млн грн и на обустройство рабочих 
мест в ноябре 2014 г. выделено еще  
150 млн грн, то система защиты био-
метрических данных будет стоить в де-
сятки раз больше. Имеем ли мы право 
в стране, где средств не хватает на ле-
чение больных детей, содержание пре-
старелых, создание условий для нор-
мальной жизнедеятельности людей с 
особыми потребностями, тратить их на 
причудливые перспективы безвизового 
режима?

Кроме того, значительная часть 
христианского мира ассоциируют соз-
дание реестров и всего, что с ними свя-
зано, с предвестниками апокалипси-
са. Приняв во внимание религиозные 
убеждения населения страны, законо-
датель предусмотрел право на отказ от 
внесения информации на бесконтакт-
ный электронный носитель или отказ 
от получения документа с таким носи-
телем информации. При соблюдении 
требований процедуры отказа лицу 
выдают документ без электронного но-
сителя или же удовлетворяют заявле-
ние об отказе от внесения информации 
на микрочип (ст. 16 Закона Украины  
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«О Едином государственном демогра-
фическом реестре и документах, кото-
рые подтверждают гражданство Укра-
ины, удостоверяют личность или ее 
специальный статус» [8]).

Нужно четко понимать, что биоме-
трические паспорта неидеальны с точ-
ки зрения безопасности и также подле-
жат подделке и фальсификации. Уязви-
мость таких документов и баз данных о 
личности ярко продемонстрировал мо-
лодой немецкий хакер Я. Красслер, ко-
торый с помощью нескольких средств, 
находящихся в свободном доступе, 
прямо в интернет-клубе подделал чу-
жие отпечатки пальцев [9]. Но лучшей 
альтернативы пока нет, и биометриче-
ские документы все же имеют опреде-
ленные преимущества над обычными: 
во-первых, введение таких документов 
значительно повысит степень скорости 
и правильности идентификации лично-
сти; во-вторых, уменьшит возможность 
ошибки. На практике нередки случаи, 
когда одним и тем же паспортным до-
кументом пользуются несколько чело-
век, это особенно актуально для лиц 
с восточной внешностью, например 
вьетнамцев. Сотрудники пограничных 
войск отмечают, что иногда в силу 
внешних национальных особенностей 
очень трудно не только различить, а 
также определить точный возраст лица, 
пересекающего границу. Наличие био-
метрических данных значительно об-
легчит процедуру идентификации 
личности, что в свою очередь умень-
шит приток незаконных мигрантов  
в Украину.

Актуальными остаются вопросы 
защиты конфиденциальной информа-
ции о физических лицах, пресечения 
злоупотреблений со стороны распоря-
дителей такими данным. На сегодняш-
ний день основными нормативно-пра-
вовыми актами, которые гарантируют 
сохранность данных Реестра, являются 
законы Украины «О защите персональ-
ных данных» [10], «Об информации» 
[11], «О защите информации в инфор-
мационно-телекоммуникационных си-
стемах» [12]. Но без функционирова-
ния соответствующей системы защиты 
с мощной материально-технической 
базой они будут «мертвыми» нормами. 
Уместным будет внедрение многоуров-
невой системы допуска к конфиденци-
альным данным. Как минимум подза-
конным нормативно-правовым актом 

(возможно, с пометкой «для служеб-
ного пользования») должен быть пред-
усмотрен для каждого структурного 
подразделения ведомства свой уровень 
доступа, с обязательной персонифика-
цией лица, осуществляющего любые 
операции с данными Реестра, даже при 
обычном просмотре информации. При 
нынешней сложной экономической и 
политической ситуации болезненным 
является вопрос об определении источ-
ников финансирования Реестра и его 
системы защиты.

Говоря о Законе Украины «О Еди-
ном государственном демографиче-
ском реестре…» [8], следует отметить, 
что некоторые положения требуют 
уточнений. Так, указанным актом 
предусмотрена выдача биометриче-
ских паспортов новорожденным. Такое 
нововведение будет способствовать 
противодействию торговли детьми, 
поможет в идентификации младенцев, 
которые стали жертвами противоправ-
ных посягательств. Существующее 
свидетельство о рождении никак не 
может помочь в определении индиви-
дуальных идентификационных черт 
малыша. Фактически возможно ис-
пользовать свидетельство о рождении 
любого малыша соответствующего 
возраста. При этом п. 2 ст. 21 указанно-
го закона предусматривает обязанность 
каждого гражданина Украины, неза-
висимо от возраста, получить паспорт. 
Данное положение вызывает вполне за-
кономерный вопрос: родители обязаны 
оформить новорожденному паспорт? 
Или все-таки до достижения ребен-
ком 16 лет эта возможность является 
правом? Ведь согласно Приказу МВД 
Украины от 13 апреля 2012 р. № 320 
паспорт выдаётся лицам, достигшим 
возраста 16 лет [13]. Кроме того, За-
коном «О Едином государственном де-
мографическом реестре…» в качестве 
основания для отказа в выдаче доку-
мента предусмотрено обращение лица, 
которому не исполнилось 16 лет [8]. 
Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что оформление паспорта детям 
до 16 лет – это право, а не обязанность 
родителей или лиц, их заменяющих. 
Но такой вывод должен базироваться в 
первую очередь на положениях закона, 
а не подзаконного нормативного акта.

Возникают вопросы относитель-
но практики использования паспорта 
с цифровым фото младенца, когда ре-

бенку, например, исполнится 8 лет. Из-
вестный факт, что внешность детей ме-
няется, и то, как ребенок выглядел в 6 
месяцев, будет значительно отличаться 
от его внешнего вида в 8 лет. Паспорт 
выдают сроком на 10 лет, и в законе о 
процедуре внесении новых фото ниче-
го не сказано, как и не сказано о воз-
можности не вносить эти данные в 
паспорта детей до определенного воз-
раста. Не разрешен вопрос о том, будет 
ли заполняться графа «оцифрованная 
подпись» в паспортных документах 
детей. Подпись будет ставить один из 
родителей? С какого возраста ребенок 
должен расписываться сам? Учитывая 
уже существующие положения нор-
мативно-правовых актов, полагаем,  
что этот возраст должен определяться 
14 годами.

Не совсем понятно, почему зако-
нодатель отказался от унификации на-
ционального паспорта и паспорта для 
выезда за границу. Это бы уменьшило 
материальные и временные затраты на-
селения, нагрузку на сотрудников ГМС 
Украины.

Новеллой для национального зако-
нодательства стало решение о выдачи 
детям вместо проездных документов 
(которые будут выдаваться до апреля 
2015 года) загранпаспортов. Особен-
ностями процедуры выдачи является 
то, что лицам до 16 лет документ будет 
выдаваться на 4 года, а сканирование 
отпечатков пальцев рук будет осущест-
вляться с 12 лет и только с согласия ро-
дителей.

Другим, не менее важным, норма-
тивно-правовым актом, регламенти-
рующим осуществление регистрации 
места проживания/пребывания физи-
ческих лиц, ведение регистрационного 
учета является Закон Украины «О сво-
боде передвижения и свободном вы-
боре места проживания» [5], согласно 
которому гражданин Украины, а также 
иностранец или лицо без гражданства, 
постоянно или временно проживаю-
щие на территории Украины, обязаны 
в течение десяти дней после прибытия 
на новое место жительства зарегистри-
ровать место проживания. Особенно-
сти регистрации внутренне переме-
щенных лиц предусмотрены Законом 
Украины «Об обеспечении прав и сво-
бод внутренне перемещенных лиц» [6]. 
Порядок реализации права на свободу 
передвижения не только в пределах 
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своей страны регламентировано За-
коном Украины «О порядке выезда из 
Украины и въезда в Украину граждан 
Украины». Данный нормативный акт 
определяет порядок оформления доку-
ментов для выезда граждан Украины за 
границу, правила оформления и выдачи 
паспортов, их временного задержания 
и изъятия, а также особенности про-
цедуры выезда отдельных категорий 
граждан (недееспособных лиц и граж-
дан, которые осведомлены со сведени-
ями, составляющих государственную 
тайну) [14].

Законом Украины «О всеобщей во-
инской обязанности и военной служ-
бе» [15] предусмотрены определенные 
особенности регистрации военнообя-
занных лиц. Кодекс Украины об ад-
министративных правонарушениях 
регламентирует порядок и основания 
привлечения лиц, виновных в наруше-
нии требований паспортного режима, 
к административной ответственности, 
определяет действия, которые квали-
фицируются как административные 
проступки [16].

Ко второй группе относятся подза-
конные нормативно-правовые акты, их 
более 15, в частности положения о па-
спорте гражданина Украины и паспор-
те гражданина Украины для выезда за 
границу [17] определяют назначение, 
форму, содержание и виды паспортных 
документов, порядок выдачи, обмена и 
их использования, детализируют ряд 
законов.

Особенностью нынешней ситуации 
является то, что эти подзаконные нор-
мативные акты действуют параллельно 
с Законом Украины «О Едином демо-
графическом реестре…», что вызывает 
своеобразную конкуренцию норм.

С 1 января 2015 г. вступило в силу 
постановление Кабинета Министров 
Украины об утверждении Порядка по-
лучения, извлечения из Единого демо-
графического реестра и уничтожения 
оцифрованных отпечатков пальцев рук 
человека. В Реестр вносятся оцифро-
ванные отпечатки указательных паль-
цев рук лица. В случае невозможности 
этого сделать берутся парные отпечат-
ки других пальцев рук или два любых 
отпечатка пальцев руки. Получение 
отпечатков осуществляется путем их 
автоматического сканирования с помо-
щью спецоборудования в территори-
альных органах ГМС или зарубежных 

дипучреждениях, после чего они пере-
даются по защищенным каналам свя-
зи в Главный вычислительный центр, 
который формирует наборы данных и 
передает их в Государственный центр 
персонализации документов, где оциф-
рованные отпечатки вносятся в бескон-
тактный электронный носитель. После 
проставления отметок оцифрованные 
отпечатки изымаются и уничтожаются 
из ведомственной информационной си-
стемы [18].

Третью группу составляют между-
народные нормативные акты, которые 
определяют базовые принципы по-
строения украинской политики в сфере 
реализации права на свободу передви-
жения, неприкосновенности личности, 
права личности на возвращение в стра-
ну, гражданином которой он является.

Выводы. Законодательство Укра-
ины, регламентирующее паспортный 
режим, носит комплексный характер 
(включает в себя нормативные акты 
всех уровней) и динамично развива-
ется, но при этом большое количество 
нормативно-правовых актов, в частно-
сти подзаконных, создает некие право-
вые коллизии, требующие разрешения. 
Несмотря на значительные сдвиги в 
развитии данной сферы государствен-
ного регулирования, можно говорить 
лишь о том, что мы находимся на ста-
дии становления паспортного режима, 
призванного содействовать реализации 
и защите прав человека без каких-либо 
исключений.

В статье рассмотрены и упомянуты 
лишь некоторые нормативно-право-
вые акты, нерассмотренными остались 
многие нормы законодательства в дан-
ной сфере, в частности акты, опреде-
ляющие круг субъектов, реализующих 
требования паспортного режима, их 
полномочий.
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Summary
The article is devoted to a retrospective analysis of the volunteer movement in 

Ukraine. Movement selfless assistance in Ukraine reached its peak of development 
since independence. Volunteerism – voluntary, unselfish, socially oriented, non-profit 
activities carried out by volunteers and volunteer organizations by providing volunteer 
assistance. The author proposes to distinguish four stages of formation of the volunteer 
movement that has allowed, in turn, to analyze the previously applicable law, including 
the possibility of use in the planning laws of historical experience. It is necessary 
to settle the procedure of volunteer activities and to define the concept of voluntary 
organizations; the principles on which is based volunteering, – voluntary, selflessness, 
charity and responsibility.

Key words: voluntary movement, volunteer, unselfish, nonprofit activity.

Аннотация
Статья посвящена ретроспективному анализу волонтерского движения в Укра-

ине. Движение бескорыстной помощи в Украине достигло пика развития за все 
время независимости. Волонтерская деятельность – добровольная, бескорыст-
ная, социально направленная, неприбыльная деятельность, осуществляемая во-
лонтерами и волонтерскими организациями путем предоставления волонтерской 
помощи. Автор предлагает выделить четыре этапа становления волонтерского 
движения, что позволило в свою очередь проанализировать ранее действующее 
законодательство с учётом возможного использования в перспективном законода-
тельстве исторического опыта. Необходимо урегулировать порядок осуществле-
ния волонтерской деятельности и определить понятие волонтерской организации; 
принципы, на которых базируется волонтерская деятельность: добровольность, 
бескорыстие, благотворительность и ответственность.

Ключевые слова: волонтерское движение, волонтер, бескорыстная, непри-
быльная деятельность.

Постановка проблемы. В ос-
нове волонтерского движе-

ния лежит старый, как мир, принцип: 
хочешь почувствовать себя челове-
ком – помоги другому. Волонтерство 
как идея социального служения поч-
ти столь же стара, как и понятие «со-
циум». В обществе всегда находились 
люди, для которых способом самореа-
лизации, самосовершенствования, свя-
зи и общения с другими людьми был 
труд на благо того сообщества, в кото-
ром этому человеку довелось родиться 
и/или жить.

Волонтерство давно стало движу-
щей силой развития в Европе. К сожа-
лению, до недавнего времени в Украи-
не волонтерство имело исключительно 
локальный характер.

Сегодня движение бескорыстной 
помощи в Украине достигло пика раз-
вития за все время независимости. Во-
лонтеры помогают собирать средства, 
одежду, еду, медикаменты на нужды 

Вооруженных Сил Украины, добро-
вольческих отрядов, переселенцев из 
зоны проведения АТО и нуждающихся 
лиц.

Состояние исследования. Роль 
волонтерства как составляющей со-
циально-педагогической работы с мо-
лодежью обосновывается в работах 
И. Зверевой, Г. Лактионовой, С. Сав-
ченко, С. Харченко. В исследованиях 
О. Безпалько, Г. Вайноли, Н. Заверико, 
А. Капской, В. Петровича раскрыты 
технологии привлечения и подготовки 
молодежи к волонтерской деятельно-
сти. Особенности работы волонтеров 
в центрах социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи освещены в 
работах О. Кузьменко, Н. Романовой,  
С. Толстоуховой. Как составляющую 
социально-педагогической деятельно-
сти молодежных организаций обосно-
ванно волонтерство в трудах Ю. По-
лищука. В свою очередь С. Бондаренко 
в диссертационном исследовании рас-
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сматривала особенности организации 
волонтерской работы будущих соци-
альных педагогов в условиях высшего 
учебного заведения. Классификации 
волонтерских групп, содержания и на-
правлений работы волонтеров, анализу 
особенностей социально-педагогиче-
ской деятельности студенческих во-
лонтерских групп посвящено диссер-
тационное исследование Т. Лях.

Актуальность темы. Изучение 
вышеперечисленных работ ученных 
позволило установить и оценить состо-
яние исследуемой проблемы, выявить 
и изучить вопросы, которые возникли 
на современном этапе с учетом форми-
рования законодательства и проблем, 
возникающих на практике.

Однако работы названных авторов 
раскрывают лишь отдельные аспекты 
проблемы, не охватывая ее в полном 
объёме. С учётом вышеизложенного 
актуальность данного исследования 
заключается в необходимости анализа 
становления волонтерского движения и 
перспектив развития в Украине.

Правовые аспекты регулирования 
аспектов волонтерской деятельности 
базируются на следующих норматив-
но-правовых актах: Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948 г.), Конвенции 
о правах ребенка (1989 г.); Европейской 
конвенции о содействии транснацио-
нальной долгосрочной добровольной 
службе молодежи (ETS № 175) (Страс-
бург, 11 мая 2000 г.); Конституции 
Украины; Гражданского кодекса Укра-
ины, Законы Украины «О волонтерской 
деятельности», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» [1].

Целью статьи является постановка 
и решение фундаментальных теорети-
ческих, а также практических проблем, 
связанных со становлением волонтер-
ского движения в Украине.

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи:

– установить состояние и перспек-
тивы развития волонтерского движе-
ния в Украине;

– выделить этапы развития волон-
терского движения в Украине.

Объектом исследования являются 
теоретические и практические пробле-
мы, связанные с развитием волонтер-
ского движения в Украине и необходи-
мостью гражданско-правового регули-
рования.

Предметом исследования является 
система правовых норм гражданского 
законодательства Украины, посвящен-
ных регулированию волонтерского 
движения.

Для достижения поставленной 
цели и задач в статье были использова-
ны такие научные методы, как логико-
юридический, метод системного ана-
лиза, статистический, исторический, 
сравнительного правоведения.

Изложение основного материа-
ла. Перед тем как проанализировать 
становление волонтерского движения, 
остановимся на основных понятиях и 
их характеристиках.

В словаре С.И. Ожегова волонтер-
ство трактуется как добровольное вы-
полнение обязанностей по оказанию 
безвозмездной социальной помощи, 
услуг, добровольный патронаж над ин-
валидами, больными и престарелыми, 
а также лицами и социальными группа-
ми населения, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях [2, с. 94].

Волонтерская деятельность –  
добровольная, бескорыстная, социаль-
но направленная, неприбыльная дея-
тельность, осуществляемая волонте-
рами и волонтерскими организациями 
путем предоставления волонтерской 
помощи [3].

По мнению И.Д. Зверевой, волон-
терское движение – это благотвори-
тельная работа, которая осуществляет-
ся физическими лицами на принципах 
неприбыльной деятельности, без за-
работной платы, без продвижения по 
службе, ради благосостояния и процве-
тания сообществ и общества в целом 
[4, с. 25].

В Византии в день Ваий (праздник 
Входа Господня в Иерусалим) и в дру-
гие крупные церковные праздники им-
ператор выходил на улицы и сам раз-
давал милостыню нищим. Разумеется, 
его примеру следовало большинство 
состоятельных граждан империи. В 
Византии же появились первые бога-
дельни, дававшие приют беспомощным 
старикам. Волонтерство в Европе сред-
них веков подразумевало помимо всего 
прочего и неблагодарную профессию 
божедома во время эпидемий чумы и 
холеры. Странствующие врачи пыта-
лись лечить инфицированных прижи-
ганием бубонов, прочими нехитрыми, 
почти шарлатанскими средствами того 
времени и в итоге заражались сами.

Французское слово «volontaire» 
восходит к общеиндоевропейскому 
корню, означающему стремление, же-
лание: латинское «voluntas» и славян-
ское «воля» из той же парадигмы.

Волонтерами в XVII – XVIII веках 
во Франции, Англии и других странах 
называли людей, добровольно идущих 
на военную службу. В то время все-
общей воинской повинности в Европе 
еще не существовало, и при объявле-
нии войны стране и королю шли слу-
жить добровольцы.

В 1792 г. во Франции прошла Ве-
ликая революция, после которой ар-
мия наемников перестала существо-
вать. Однако вскоре на страну напала  
Австрия, и мужское население Фран-
ции начало добровольно записываться 
в ряды солдат. Именно в это время сло-
во «волонтер» вошло в обиход. Такой 
практикой сбора армии пользовались 
многие европейские страны. Людей, 
вступивших в армию по собственному 
желанию, стали называть волонтерами.

Развитие волонтерства на Руси на-
чинается вскоре после 988 г., с приня-
тием христианства. В русской право-
славной среде издавна и до сих пор 
существует традиция работы во славу 
Божию, когда добровольцы приходят 
потрудиться в монастыри. Еще при 
Ярославе Мудром, повелевшем отда-
вать всех талантливых детей без раз-
личия сословий в «книжное учение», 
существовали сиротские училища, ко-
торые содержались за счет милостыни, 
собиравшейся с соседних деревень.

Примером добровольческого труда 
в этот период является деятельность 
сестры Владимира Мономаха Анны 
Всеволодовны. В 1089 г. она основала в 
Киеве при монастыре училище для де-
виц, содержала их за свой счет, учила 
ремеслам, читать и писать [5].

История волонтерства в допетров-
ской России неразрывно связана с 
принципами христианской добродете-
ли. Как в мирное, так и в военное вре-
мя церковь вдохновляла свою паству 
на бескорыстное служение, помощь и 
поддержку ближнего.

С середины XVI века в Российской 
империи начинается фактическая се-
куляризация благотворительной, а зна-
чит, и добровольческой деятельности, 
то есть ее организация из рук церкви 
постепенно начинает переходить в 
руки общества и государства.
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В это время в России заметны «но-
вые явления в благотворительности: 
во-первых, переход от милосердной 
помощи отдельным лицам к системе 
общественного призрения с различным 
подходом к разным группам, требую-
щим помощи, во-вторых, появляются 
первые шаги государственной, светской 
организации помощи, которая позднее 
получит заметное развитие» [6].

Первые «человеколюбивые обще-
ства» под императорским патронажем 
в Российской империи были созданы 
еще в XVIII веке. В XIX веке возникли 
первые «некоммерческие обществен-
ные организации» – земства. Деятель-
ность земств – весьма знаменательная 
веха истории волонтерства. Бесплатное 
начальное образование в дореволюци-
онной Российской империи формально 
находилось в ведении Синода. Однако 
система церковно-приходских школ из-
за незаинтересованности сельского ду-
ховенства была малоэффективна.

Большинство народных начальных 
школ во II половине XIX века принад-
лежало именно земствам, и в них охот-
но преподавали волонтеры.

Земствам и врачам-энтузиастам 
история волонтерства в российской 
империи обязана также распростране-
нием бесплатного медицинского обслу-
живания в деревнях.

В годы Крымской войны были соз-
даны (1867 г.) Российское общество по-
печения о больных и раненых воинах, 
которое в 1879 г. было преобразовано в 
Российское общество Красного Креста. 
Деятельность общин не была строго 
ограничена помощью пострадавшим в 
военных кампаниях. В них также от-
крывались специализированные боль-
ницы, где четвертая часть коек пред-
назначалась для бедных. Общины от-
крывали приюты для сирот и детей из 
малообеспеченных семей, а их члены 
добровольно посещали нуждающихся 
в ночлежных и работных домах [7].

В 1894 г. в Москве, а позже и в 
других городах создаются Городские 
участковые попечительства о бедных, 
снабжавшие нуждавшихся одеждой, 
питанием, деньгами, местами в ноч-
лежках и приютах.

Устройством рабочих мест для ни-
щих занимались Дома трудолюбия, 
которые стали возникать еще с начала 
ХIХ века. В 1895 г. они были объедине-
ны Попечительством дома трудолюбия 

и работных домов под покровитель-
ством императрицы Александры Фе-
доровны (с 1906 г. – Попечительство о 
трудовой помощи). С 1894 г. действова-
ло Попечительство о народной трезво-
сти с отделениями по губерниям. Оба 
Попечительства содержали дешевые 
столовые, ночлежные приюты, ясли, 
убежища для подростков, народные 
читальни и библиотеки.

Все перечисленные учреждения 
имели официальный характер, но фор-
мировались по принципу благотвори-
тельных обществ, финансируемых за 
счет казенных субсидий и пожертвова-
ний. Наряду с ними существовали заве-
дения, содержащиеся исключительно 
частными благотворителями.

Правовым документом, регулиро-
вавшим учреждение и деятельность 
добровольных благотворительных 
обществ, становятся Временные пра-
вила об обществах и союзах от 4 марта 
1906 г. Согласно этим Правилам благо-
творительным обществом называется 
«соединение нескольких лиц, которые, 
не имея задачей получение для себя 
прибыли от ведения какого-либо пред-
приятия, избрали предметом своей со-
вокупной деятельности определенную 
цель» [8].

В Литовско-польский период (но-
вый этап благотворительной деятель-
ности) возрождения национального 
государства рассматривалось уже как 
необходимое условие. Православные 
братства не только бесплатно учили де-
тей, помогали бедным, сиротам и боль-
ным, но и на собственные средства соз-
давали школы, приюты, типографии, 
госпитали, реставрировали церкви. За-
нимались общественными делами кня-
зья Острожские и Вишневецкие. Всег-
да помогало обиженному украинскому 
населению украинское казачество.

Настоящий расцвет общественно-
полезного труда пришелся на XIX век. 
Яркий пример – деятельность украин-
ских предпринимателей: сахарозавод-
чиков В. Симиренко, М. Терещенко, И. 
Харитоненко, которые не только жерт-
вовали средства на общественные нуж-
ды, но и непосредственно принимали 
участие, и к тому же вполне безвоз-
мездно, в деятельности различных об-
щественных учреждений, решали со-
циальные и национальные проблемы.

С начала 1920-х гг. начинается ус-
ловно «светское» волонтёрское дви-

жение, поддерживаемое государством. 
Тогда же, в ходе первого этапа массо-
вой секуляризации, начался некоторый 
отход от религиозности в организаци-
ях, например скаутов, чьи функции со-
циального служения, наоборот, стали 
возрастать.

В СССР не было специально оформ-
ленного «добровольческого служения», 
но добровольный «безвозмездный труд 
в интересах благополучателя», под ко-
торым понималась людьми вся страна, 
был системен и имел поистине огром-
ный размах. На протяжении десятиле-
тий советской эпохи люди всех возрас-
тов и социальных категорий сотнями 
тысяч на добровольных началах от-
правлялись за тысячи километров, под-
нимали народное хозяйство, отдавали 
силы, здоровье и жизни, получая при 
этом материальное вознаграждение, 
вполне сопоставимое с тем, что ныне 
могут получать волонтёры.

Некоммерческие общественные 
организации и фонды как институт фи-
нансирования и управления доброволь-
ческой деятельностью отсутствовали, 
их функции выполняли государствен-
ные структуры. Поэтому можно сде-
лать вывод, что волонтерский труд не 
был полностью свободным для граж-
дан общества этого периода. К тому 
же, как и все остальные аспекты жизни 
советского общества, носил во многом 
идеологический характер. Фактически 
он являлся идеологически принуди-
тельным и имел особую мотивацию 
(предоставление отгулов или допол-
нительных дней к отпуску, моральное 
поощрение).

В независимой Украине разви-
тие волонтерского движения датиру-
ется началом 90-х гг. XX века, когда 
была создана служба под названием 
«Телефон Доверия», где работали во-
лонтеры. С 1992 г. в Украине начала 
активно развиваться сеть социальных 
служб для молодежи. Главная цель их 
деятельности – реализация государ-
ственной молодежной политики и за-
дач, определенных в Декларации об 
общих началах государственной моло-
дежной политики в Украине и Законе  
Украины «О содействии становлению 
и социальному развитию молодежи в 
Украине». Именно создание центров 
социальных служб для молодежи по-
влекло активное развитие волонтерско-
го движения [9].
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В 2001 г. было принято распо-
ряжение Президента Украины «Об 
организации проведения в Украине 
международного дня волонтера», в 
соответствии с которым необходимо 
способствовать развитию в Украине 
волонтерского движения, улучшить 
оказание помощи гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, детям-сиротам и 
детям, лишенным родительской опе-
ки, другим социально незащищенным 
гражданам [10].

В 2003 г. было принято «Положе-
ние о волонтерской деятельности в 
сфере предоставления социальных ус-
луг». Под волонтерской деятельностью 
следовало понимать добровольную не-
прибыльную деятельность физических 
лиц-добровольцев, которая направле-
на на предоставление помощи лицам, 
находящимся в сложных жизненных 
обстоятельствах и нуждающихся в по-
сторонней помощи, что способствует 
самореализации волонтера [11].

В дальнейшем отечественный за-
конодатель неоднократно возвращался 
к необходимости правового регулиро-
вания, усовершенствования действую-
щего законодательства. В Концепции 
(2004 г) было предложено понимание 
термина «волонтерское движение» 
как добровольной, благотворитель-
ной, неприбыльной, мотивированной 
общественной деятельности. Следует 
конкретизировать, что не может быть 
отнесена к волонтерской деятельности 
бескорыстная деятельность, которая 
имеет одноразовый или случайный 
характер или осуществляется на осно-
вании родственных или дружеских от-
ношений. Необходимо урегулировать 
порядок осуществления волонтерской 
деятельности и определить понятие 
волонтерской организации; принципы, 
на которых базируется волонтерская 
деятельность: добровольность, беско-
рыстие, благотворительность и ответ-
ственность [12].

Волонтерская деятельность опре-
делена законом как добровольная, бес-
корыстная, социально направленная, 
неприбыльная деятельность, осущест-
вляемая волонтерами и волонтерскими 
организациями путем предоставления 
волонтерской помощи. В свою очередь 
волонтерской помощью являются рабо-
ты и услуги, которые безвозмездно вы-
полняются и предоставляются волонте-
рами и волонтерскими организациями. 

Волонтерская деятельность является 
формой благотворительности [13].

Выводы. Движение бескорыст-
ной помощи в Украине достигло пика 
развития за все время независимости. 
Волонтерская деятельность – добро-
вольная, бескорыстная, социально на-
правленная, неприбыльная деятель-
ность, осуществляемая волонтерами и 
волонтерскими организациями путем 
предоставления волонтерской помощи.

Проанализировав развитие волон-
терского движения, можно выделить 
следующие этапы:

– первый этап связан с зарождени-
ем христианства (988 г.). Для него ха-
рактерно следующее: традиция работы 
во славу Божию, когда добровольцы 
приходят потрудиться в монастыри. 
Церкви осуществляли благотворитель-
ную деятельность;

– второй этап (с середины XVI века 
до 1917 г.) характеризуется тем, что 
происходит, во-первых, переход от ми-
лосердной помощи отдельным лицам 
к системе общественного призрения с 
различным подходом к разным груп-
пам, требующим помощи, во-вторых, 
появляются первые шаги государствен-
ной, светской организации помощи, 
которая позднее получит заметное раз-
витие;

– третий этап (1917–1991 гг.). Не-
коммерческие общественные органи-
зации и фонды как институты финан-
сирования и управления добровольче-
ской деятельностью отсутствовали, их 
функции выполняли государственные 
структуры;

– четвертый этап (1991–2015 гг.) 
связан с активным развитием волон-
терского движения, принятием специ-
альных нормативных актов. Однако с 
учётом того, что Закон Украины «О во-
лонтерской деятельности» был принят 
в преддверии ЕВРО-2012 и не подраз-
умевал участия волонтеров в событиях, 
аналогичных тем, которые разверну-
лись в Украине, начиная с декабря 2013 
г., возникла необходимость внести ряд 
изменений и дополнений в действую-
щее законодательство Украины.
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Summary
In the article it is considered the questions regarding the possible directions of the 

development of philosophy and philosophy of law in the information society’s conditions. 
It is studied the problems connected with the gap between the humanitarian sphere, in 
particular philosophical research, and fundamental science. As a new scientific paradigm 
it is proposed the integral approach which unites achievements of different scientific 
fields with using IT. It is analyzed also the situation, which has formed in connecting to 
crisis of the modern philosophy as a result of commercialization and formalization of 
approaches in the spheres of education and science in general.

Key words: philosophy, philosophy of law, information society, metascience, 
metasystem transition, technocratic civilization, informaciology, end of philosophy, 
scientific paradigm, information technology, fundamental science.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся возможных направлений раз-

вития философии и философии права в условиях информационного общества. 
Изучен ряд проблем, связанных с определенным разрывом между гуманитарной 
сферой, в частности философскими исследованиями, и фундаментальной наукой.  
В качестве новой научной парадигмы предлагается интегративный подход, кото-
рый объединяет достижения в разных областях науки с использованием возмож-
ностей информационных технологий. Проанализировано также ситуацию, кото-
рая сложилась в святи с кризисом современной философии вследствие коммерци-
ализации и формализации подходов в сфере образования и науки в целом.

Ключевые слова: философия, философия права, информационное общество, 
метанаука, метасистемный переход, технократическая цивилизация, информацио-
логия, конец философии, научная парадигма, информационные технологии, фун-
даментальная наука.

Formulation of a problem. The 
question regarding “the end of 

the philosophy” appears with increasing 
frequency at the turn of the century. 
Really, at the high-tech era it is no sense 
to talk about the achievements or the 
actuality of the philosophy in the “clean 
form” in style of the works of modern 
Marxism-Leninism heritors of the 
independence period (by the example of 
Ukraine). The philosophy on the phone 
of the modern science achievements is 
conceiving by our contemporaries in 
general as “the art to smart talk about 
that subject which you don’t understand 
at all”, – as Shri Aurobindo said. But the 
philosophy’s history shows that beginning 
from Pythagor, who firstly used this term 
(the literal translation from Greek is “the 
love to the wisdom”), without any irony 
it is treating as a study about the final 
causes and the transcendental bases of 
the human’s being in the world.

The time is changed, the philosophy 
and the philosophers are changed also, 

but to assert that now is “an end of the 
philosophy” it’s too early. Indeed in 
any time the philosophy as a worldview 
and the history of the philosophy in its 
classical (and today without doubt in 
the best) variant remains: firstly the 
philosophers of ancient Greece, Rom, 
Arabic Caliphate and China are meant. 
Middle Ages and the Renaissance have 
given some great names also, such as 
John Dee, Paracelsus, Albertus Magnus 
etc. Close to 19th and 20t centuries, 
when the science finely stopped to be 
integrated, i.e. the differentiation process 
by areas of knowledge fields has taken 
place: exact, natural and humanitarian 
sciences, medicine etc., and the 
philosophy became the independent 
and sovereign from other areas of 
knowledge “science” (epochs of Modern 
and Postmodern), quite consistently it is 
appeared the question of its practical use 
for the society, and of course it is clarified 
that the philosophy in and of itself is not 
in demand in the society and is not so 
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interesting not only for the community in 
general but for philosophers themselves.

It is not clear also the situation with 
the modern philosophy of law. In spite 
of numerous researches of the modern 
specialists, both native and foreign, as 
it happens it is logically to reason not 
about the philosophy of law but about 
the philosophy of possibilities and the 
probability of the their realization in the 
information society conditions which is 
the society of knowledge at bottom. It 
means that in this society everyone has 
not equal rights which are declared by all 
the known constitutions and numerous 
international legal acts, and which are 
not provided apriori (that it is known 
everybody), but the equal possibilities 
to get any knowledge through IT, and 
therefore – equal possibilities to get the 
definite qualification and skills in any 
filed. So initially equal possibilities are 
given to anybody for the self-realization 
and the self-development, the problem 
is only in the liquidation so called “the 
digital inequality” of some states (mainly 
of the “third” world).

From another side modern physics’ 
achievements, in particular the 
academician G. Shipov’s unified the field 
theory, are allowed to produce the new 
scientific paradigm of the world. As a 
result the discovery of the fundamental 
information interconnection, the carrier 
of which is torsional fields, new ideas 
about the structure and space were 
brought in the fundamental physics [18]. 
In consequence of the theory of physical 
vacuum it is succeeded to explain 
scientifically the nature of the human 
consciousness, the world’s brain, psi, 
spiritual world.

As well as it is appeared the scientific 
direction that soon can come to change 
the philosophy in its modern variant. 
It is said regarding the informatiology, 
which semantically means the study 
about the information and in the widely 
sense – the science of the fundamental 
research of all processes and phenomena 
of micro- and macrocosm, the colligation 
of the practical and theoretical data 
of mathematics, physics, chemistry, 
cosmology, biology , history and other 
research from the unital informational 
point of view [17]. The main task of the 

informatiology consists with the main 
task of the philosophy in fact, i.e. it is 
said about the Universe’s decoding. It is 
needed to notice also that the principle of 
the information approach in the research 
is a base of the highly-developed 
information society conception and fully 
consist with the last achievements in the 
physics and other fundamental sciences. 
Finally the new scientific paradigm 
foresees the Absolute’s existance with 
its superconscious that produces the 
information in the form of initial torsional 
fields. The lasts in their turn influence on 
the physical vacuum that bears he energy 
and the materia.

In this context the modern 
philosophers’ discourses on the 
“philosophical” disciplines are looked 
in intellectual sense very meagerly 
- more precisely they are not looked 
intellectually in general. The artificial 
separation humanitarian sciences from 
exact and natural sciences, the remoteness 
from techniques and technologies, 
spirit practices and art leads to their 
emasculation and the loss of sense in 
the modern technocratic civilization and 
finally – to the loss of sense of further 
development.

State of research. Today we can 
name some interesting scientists which 
research the different aspects existing 
of the Information Society including the 
philosophical problems. Among them 
I would like to mention A. Shapiro, 
C. Joslyn, F. Heylighen, V. Turchin,  
I. Yuzvishin, Y. Bondarenko,  
F. Zavodin, А. Ovseicev, N. de Andrade, 
S. Monteleone, .L. Floridi, I. Krasikov, 
E. Radko, M. Castels, F. Fukuyama,  
A. Toffler, M. Porat, I. Massuda,  
T. Stoner, R. Carz, У. Martin, R. Abdeyev, 
T. Voronina and others.

Basic material. So, as example, 
A. Shapiro1 was a keynote speaker at 
the International Conference on the 
Information Society (i-Society 2012) 
in London. He devoted his report to the 
Political Philosophy of the Information 
Society, because so far in our history 
there is no yet Political Philosophy of the 
Information Society. In this research he 
pointed that the totalitarian tendencies 
of the Information Society derive from 
the fact that we have created, and are 

in the process of creating, an entirely 
online world. We are making the 
improper use of online technologies in 
a fundamental way. Online technologies 
should be developed in partnership with 
the offline world, offline life, and offline 
reality. We need to rethink, redesign, and 
reimplement the Information Society and 
the application of New Technologies and 
New Media as a hybrid online-offline 
situation [5].

One of the dominative directions 
today is the organization for the 
collaborative development of an 
evolutionary-systemic philosophy by 
C. Josslyn, F. Heylighen, V. Turchin, 
which have developed the Metasystem 
Transition Theory and have created the 
Principia Cybernetica Web [16; 7; 8; 16].

Their cybernetic philosophy is 
named “Metasystem Transition Theory” 
(MSTT). Its most salient concept is a 
the Metasystem Transition (MST), the 
evolutionary process by which higher 
levels of complexity and control are 
generated. But it also includes authors’ 
views on philosophical problems, and 
makes predictions about the possible 
future of mankind and life. The goal 
of this theory to create, on the basis 
of cybernetic concepts, an integrated 
philosophical system, or “world 
view”, proposing answers to the most 
fundamental questions about the world, 
ourselves, and our ultimate values.

The methodology to build this 
complete philosophical system is 
based on a “bootstrapping” principle: 
the expression of the theory affects its 
content and meaning, and vice versa. In 
this way the aim is to apply the principles 
of cybernetics to their own development. 
This philosophy too is based on 
cybernetic principles. Cybernetic 
epistemology understands knowledge 
as a model, which is constructed by the 
subject or group, but undergoes selection 
by the environment. The metaphysics 
asserts actions as ontological primitives. 
On the basis of this ontology, it is defined 
the most important concepts and organize 
them in a semantic network. At a higher 
level, it is also laid out the fundamental 
principles of cybernetics in terms of 
these underlying concepts [1].

V. Turchin and C. Joslyn in “The 
Cybernetic Manifesto” define that 
“philosophy is the putting of our thought 
and language in order. Philosophy 
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is important. Philosophy is a part of 
our knowledge” [7]. The cybernetic 
epistemology defines the knowledge as 
the existence in a cybernetic system of 
a model of some part of reality as it is 
perceived by the system.

“The successes of science make it 
possible to raise the banner of cybernetic 
immortality”, – it is pointed further in 
Manifesto [7]. The idea is that the human 
being is, in the last analysis, a certain 
form of organization of matter. This is 
a very sophisticated organization, which 
includes a high multilevel hierarchy of 
control. What we call our soul, or our 
consciousness, is associated with the 
highest level of this control hierarchy. 
This organization can survive a partial –  
perhaps, even a complete – change of 
the material from which it is built. It 
is a shame to die before realizing one 
hundredth of what you have conceived 
and being unable to pass on your 
experience and intuition. It is a shame 
to forget things even though we know 
how to store huge amount of information 
in computers and access them in split 
seconds.

In distinction from the 
abovementioned scientists which 
generalized and developed the results of 
their research in the fields of exact and 
natural sciences on the philosophical 
level, the philosophers’ and other 
humanitarians attempts to use in their 
books and articles some kind of physical 
and mathematical formulas, terms etc. 
look not only unprofessionally but very 
amazingly, taking into consideration the 
absence of the corresponding technical 
or the natural scientific education. 
Thus, the authors of the monography 
“Scientific worldview on the crossing 
centuries” published by the Institute of 
the philosophy n. a. G. Skovoroda of the 
National Academy of Sciences (Kiev, 
2006) try, so to say, philosophically 
to interpret “non-equilibrium thermo-
dynamics, synergetics, nonlinear 
science, quantum-field cosmophysics, 
computer science (informatics), 
molecular biology, and also the industry 
of nano-bio-genome-neuro-information-
computer supertechnologies”, to find 
“the new ways of the development of 
the technoscience, newest fundamental 

theories of the modern natural history”, 
to give the analysis of the disputable 
reference concepts and basic languages 
of the scientific description of the 
reality, the reconstruction of the basic 
paradigms of the nature science which 
dominated in 20th century”, etc. [15, 
p. 2]. One of the sentences of this 
monography’s authors consists in 
that the creation of the information 
society needs “the quite different level 
intellectual training of all the humanity 
to the new “life style”, but “this training 
even today bases not only on the nature-
scientific and technical knowledge, but 
firstly – on the social-anthropological, 
culturological, humanitarian knowledge” 
(?!) [15, p. 5]. The further thinking, 
such as a “physical world which our 
bodies belong is possible to compare 
with the sky where omnifarious 
clouds of atoms spontaneously appear, 
evaluate and disappear”, “problems of 
computer understanding (conceptual-
epistemological aspects of the language 
and the thinking)” and other novations, 
metaphors and numerous citations 
eloquently testify about the clearly 
“philosophical” or “deeply humanitarian” 
authors’ approach to the understanding of 
achievements of the modern fundamental 
science and hopeless distance which 
separates of them [15, p. 7, 282].

It is seemed that the rift between 
the philosophy and science finally has 
formed during the appearance of the 
German classical philosophy (Kant, 
Hegel and Feuerbach) which in its turn 
became the base for the formation of the 
scientific communism (Marx, Engels, 
Lenin). The scientific communism, 
Marxism-Leninism, historical and 
dialectical materialism composed 
the base of the Soviet philosophy, 
in particular the philosophy of law, 
which as an independent intersectorial 
discipline at that times did not figurate 
in the domestic legal science. After the 
USSR’s disintegration the scientific 
paradigm in the humanitarian sphere 
has changed, and separated from other 
scientists philosophers (in particular 
philosophers of law) became to look for 
the new platform forming the ideological 
ground for the hold-up of the definite 
social order and its politicum.

As a result the modern philosophy 
in spite of some attempts of the creation 
integral knowledge (see for example 
“Algebra of the nature” by Y. Bondarenko) 
can’t be considered as a meta-science, 
and the modern philosophers can’t 
be considered as scientists in the 
traditional understanding, after all 
new ideas, paradigms, conceptions, 
producing of the new Universe’s view, 
world order, based on other sciences 
achievements (mathematics, physics, 
chemistry, biology, astronomy etc.), 
must be a result of the scientific activity  
[10; 11]. Unfortunately, today the basic 
philosophical education is founded on 
the studying of the history of philosophy 
and it is not directed on the opening up 
other knowledge of fields (not social-
political). But it does not means “the end 
of philosophy”, but only coming back 
by the spiral till the moment when the 
philosophy presupposed the producing of 
new universal knowledge, generalization 
both own scientific experience, and the 
acquisition of all previous generations.

Of course, the creation of the new 
scientific paradigm connected with the 
development of informaciology will be 
gradually to lead to the divergence from 
“classical” philosophy. But essentially 
the generalizing science by which the 
informaciology pretends to be and 
the philosophy, as ancient scientists 
understood it, to my mind are more 
a question of the terminology than a 
question of changing the sense. We can’t 
categorically to assert that today we 
possess more knowledge than previous 
generations of the mankind, we can 
only accept that its interpretation was 
changed to some extent. And it is no 
principle meaning as this interpretation 
will be named – “philosophy”2 as before 
or “informaciology”, it’s clear only that 
the methodology of the information 
approach will play the kea role in further 
scientific research and practical activity 
of the modern scientists. And the tasks of 
high education, which today loses their 
positions in front of the real knowledge 
and skills, consist in that the man will 
be able to find the necessary information 
and will use it correspondingly.

To addition, I have to notice that crisis 
of philosophy directly connects with 
commercialization and formalization 
of approaches in the fields of science 
and education in general, and so – with 
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depreciation of results of this activity 
(in particular in the form of diploma, 
title, degree etc.). And sure the science 
is not a market, and its laws here does 
not work in spite of permanent attempts 
of our nationals (and neighbors in the 
CIS) transmit this sphere just on such 
base. But it is a positive sense in this, 
videlicet – bringing almost to the absurd 
of the modern system and educational 
activity will lead to its negation and 
die-off by the “natural” way because 
of needlessness from one side, and to 
the growth of prestige to be him “who 
knows” and him “who can” as may be 
requird by information society – from 
another side.

Conclusions. To conclude, it is 
needed to say that the modern civilization 
has without doubts the technocratic 
character. The spirit sphere because 
of absence the modern, understanding 
for the all, adequate to requirements of 
the time the ideology of consumption 
and the material interests. It means, 
that humanitarian sphere, its role plays 
through the absence of the practice sense 
if compare it with the fundament science 
and technologies less and less role in 
the society, in particular the philosophy 
becomes more and more some 
abstraction. Therefore, it is proposed the 
new approaches and general scientific 
methodologies, among them the 
information approach is presented the 
most effectual and actual.
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Summary
The article deals with the problematic issues of compulsory purchase of right to a share in the common property based on the 

court’s decision. The authors offer their own interpretation of Art. 365 of the Civil Code of Ukraine in the light of the provisions of the 
Convention for protection of human rights and fundamental freedoms as applied by the European Court of Human Rights. Suggestions 
to improve the rules on share compulsory purchase, aimed at improving the efficiency of compulsory purchase mechanism and 
bringing it in line with the Constitution of Ukraine and international legal principles, are formulated.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы принудительного прекращения права на долю лица в имуществе. Пред-

лагается авторское толкование норм ст. 365 Гражданского кодекса Украины. В статье проанализированы решения высших 
судебных инстанций по этому вопросу, а также решения Европейского суда по правам человека. Авторы предлагают соб-
ственный подход к толкованию правовых норм, регулирующих вопросы прекращения права на долю на основании судебного 
решения. В статье с учетом положений Конституции Украины и международных правовых принципов сформулированы не-
которые предложения, направленные на улучшение законодательного регулирования отношений по прекращению права на 
долю в общем имуществе.

Ключевые слова: общая собственность, прекращение права на долю, принудительный выкуп, справедливый баланс, 
экспроприация.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях общая 

собственность на имущество – это ре-
альность, с которой приходится счи-
таться. Законодательство содержит 
специальные положения, призванные 
урегулировать проблемную ситуацию, 
когда сособственники имущества не 
находят понимания относительно его 
дальнейшей эксплуатации. Единствен-
ный выход из подобной ситуации – пре-
кращение прав на доли в имуществе. 
Однако неодинаковый подход к раз-
решению этой проблемы, нашедший 
свое отображение в решениях высших 
судебных инстанций, свидетельствует 
также о необходимости существенного 
улучшения соответствующих законода-
тельных норм.

Актуальность темы исследования 
обуславливается необходимостью поис-
ка наиболее адекватной модели прекра-
щения прав на доли в общем имуществе 
для недопущения нарушения прав фи-
зических и юридических лиц.

Целью статьи является подготовка 
конкретных предложений по усовер-
шенствованию правового регулирова-

ния прекращения прав на доли в общем 
имуществе и существующей практики 
его применения.

Новизна работы заключается в том, 
что, несмотря на ряд исследований, 
посвященных этой проблематике ис-
следователями в области гражданского 
и земельного права, оптимальная мо-
дель регулирования отношений отно-
сительно прекращения права на долю 
в общем имуществе до сих пор не за-
креплена законодательно.

Изложение основного матери-
ала. Общая собственность – изна-
чально ущербная конструкция, по-
скольку совместное осуществление 
этого права противоречит идее пол-
ного господства над вещью, которое 
характерно для собственности. Закон 
вынужден допускать возникновение 
общей собственности в случаях, когда 
без этого сложно обойтись: при насле-
довании, приобретении имущества в 
браке, объединении имущества пред-
принимателями, членами семьи и так 
далее. Важно, чтобы возможности для 
установления общей собственности не 
были слишком широкими.

Общая собственность как таковая 
всегда стремится к индивидуализации, 
что основывается на глубинных процес-
сах человеческой психики. В мире вещей 
человек стремится обладать ими индиви-
дуально, присваивая те или иные пред-
меты. Причем эта тенденция прослежи-
вается даже при применении и фикции 
юридического лица или конструкции 
государственной и коммунальной соб-
ственности на имущество. Закон должен 
поддерживать это стремление к индиви-
дуализации, то есть к прекращению пра-
ва общей собственности.

Что же делать, когда совместное об-
ладание общим имуществом становит-
ся невозможным или нецелесообраз-
ным? Можно осуществить раздел иму-
щества или выделение своей доли кем-
либо из совладельцев. Это и делается 
при отсутствии сопротивления сторон 
в определенных случаях. Вопрос уре-
гулирован в целом ст. ст. 364, 367, 372 
Гражданского кодекса Украины (далее –  
ГК Украины), поэтому детально на нем 
останавливаться не будем.

Гораздо интереснее случаи, когда 
согласия по поводу прекращения пра-
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ва на долю или относительно раздела 
имущества нет, но и совместно владеть 
объектом общей долевой собствен-
ности нет никакой возможности. Речь 
идет о тех случаях, когда между соб-
ственниками возникает личная непри-
язнь в том или ином проявлении.

Для этих случаев закон предусма-
тривает механизм принудительного 
прекращения права на долю. Процити-
руем ст. 365 ГК Украины:

«1. Право лица на долю в общем 
имуществе может быть прекращено по 
решению суда на основании иска дру-
гих сособственников, если:

1) доля является незначительной и 
не может быть выделена в натуре;

2) вещь является неделимой;
3) общее владение и пользование 

имуществом является невозможным;
4) такое прекращение не причинит 

существенного вреда интересам сособ-
ственника и членам его семьи.

2. Суд постановляет решение о пре-
кращении права лица на долю в общем 
имуществе при условии предваритель-
ного внесения истцом стоимости этой 
доли на депозитный счет суда».

На первый взгляд все просто. Каза-
лось бы, логика статьи и общие лингви-
стические соображения подсказывают, 
что необходимо соблюсти все условия, 
перечисленные в ч. 1 ст. 365 ГК Украи-
ны после слова «если» и знака «:». По 
крайней мере знак «:» говорит именно 
об этом. Толкование нормы, помещен-
ной в ст. 365 ГК Украины, показывает, 
что условия, перечисленные в ч. ч. 1–4 
ст. 365 ГК Украины, являются не толь-
ко не взаимоисключающими, но и вза-
имодополняющими. Такое толкование 
(назовем его «консервативным») соот-
ветствует желанию обеспечить праву 
собственности максимальную стабиль-
ность.

Вместе с тем упомянутое выше 
естественное стремление прекратить 
право общей собственности, в том чис-
ле долевой, ставит вопрос о том, не 
следует ли толковать знак «;» между 
отдельными условиями как логиче-
ский оператор «или» (а не «и»). Следу-
ет признать, что формулировка ч. 1 ст. 
365 ГК Украины не исключает и такое 
толкование (назовем его «более сво-
бодным»).

Вопрос вызвал оживленные дис-
куссии среди юристов на страницах на-
учных изданий и в пространстве сети 

Интернет, получил неодинаковую трак-
товку в судебных решениях.

Что интересно, после многочис-
ленных противоречивых решений 
различных судебных инстанций и не-
сколько расплывчатой формулировки 
п. 1 Постановления Пленума Высшего 
специализированного суда Украины  
«О судебной практике в делах о защите 
права собственности и иных вещных 
прав» от 07.12.2014 г. № 5 [1] («не явля-
ется неправомерным лишением права 
собственности присуждение денежной 
или иной материальной компенсации 
за долю в совместной собственности 
при наличии условий, предусмотрен-
ных п. п. 1–4 ч. ч. 1 и 2 ст. 365 ГК Укра-
ины, если ее невозможно выделить или 
поделить имущество в натуре или со-
вместно пользоваться им») по этому 
вопросу прямо высказался Верховный 
Суд Украины.

В качестве примера можно приве-
сти постановление Верховного Суда 
Украины (далее – ВСУ) от 16.01.2012 г.  
по делу № 6-81цс11. В нем суд при-
шел к однозначным выводам о том, 
что для прекращения права на долю 
в недвижимом имуществе не нужно 
проверять соблюдение всех четырех 
условий, перечисленных в ч. 1 ст. 365 
ГК Украины. По мнению суда, анализ 
этой нормы свидетельствует о том, что 
для прекращения права лица на долю 
в общем имуществе необходимо уста-
новить наличие какого-либо (любого) 
из обстоятельств, предусмотренных п. 
п. 1–3 ч. 1 ст. 365 ГК Украины, при ус-
ловии, что такое прекращение не при-
чинит существенного вреда интере-
сам совладельца и членам его семьи, 
а также при условии внесения стои-
мости доли на депозит суда. Позднее 
ВСУ подтвердил эту позицию в по-
становлении от 15.05.2013 г. по делу  
№ 6-37цс13.

Однако ВСУ в своем поста-
новлении от 02.07.2014 г. по делу  
№ 6-68цс14 указал, что право собствен-
ника на долю в общем имуществе мо-
жет быть прекращено, но при условии, 
что такой вред не будет существенным. 
Именно это обстоятельство является 
определяющим при разрешении иска 
о прекращении права на долю в общем 
имуществе по требованию других со-
собственников. Таким образом, может 
сложиться впечатление, что ВСУ не ус-
матривает даже необходимости нали-

чия какого-либо основания, предусмо-
тренного ч. ч. 1–3 ст. 365 ГК Украины, 
а оценке подлежит только «существен-
ность» вреда. Оставив за скобками 
проблему субъективного определения 
судом существенности вреда в каждом 
отдельном случае, с трудом можно по-
нять, как именно ВСУ сумел прочи-
тать нормы ст. 365 ГК Украины таким 
образом. Дело в том, что при своей 
двусмысленности конструкция статьи 
предусматривает соблюдение или всех 
перечисленных в ней условий в сово-
купности, или любого из них (при дру-
гом толковании).

Считаем, что при толковании ст. 
365 ГК Украины следует исходить пре-
жде всего из ее системной взаимосвязи 
с положениями Конституции Украины, 
а также применимых норм междуна-
родного права.

Конституция Украины устанавли-
вает гарантии для права собственности 
(в том числе на долю в имуществе). 
Так, согласно первому предложению 
ч. 5 ст. 41 Конституции Украины «при-
нудительное отчуждение объектов пра-
ва частной собственности может быть 
применено лишь как исключение по 
мотивам общественной необходимо-
сти, на основании и в порядке, установ-
ленных законом, и при условии пред-
варительного полного возмещения их 
стоимости».

Такая формулировка как минимум 
ставит вопрос о том, соблюдено ли ус-
ловие об «исключительности» при бо-
лее свободном толковании ст. 365 ГК 
Украины. На наш взгляд, ответить на 
этот вопрос следует отрицательно, по-
скольку с помощью более свободного 
толкования можно прекращать право 
собственности на долю в очень широ-
ком числе случаев.

Вывод о необходимости кон-
сервативного толкования ст. 365 
ГК Украины подтверждается при-
менением к рассматриваемой си-
туации положений Конвенции о 
защите прав человека и основопо-
ложных свобод, ратифицированной 
Законом Украины от 17.07.1997 г.,  
с учетом практики ее применения Ев-
ропейским судом по правам человека.

Второе предложение § 1 ст. 1 Про-
токола 1 предусматривает: «Никто не 
может быть лишен своей собственно-
сти иначе, как в интересах общества 
и на условиях, предусмотренных зако-
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ном и общими принципами междуна-
родного права».

Европейский суд по правам челове-
ка применял Конвенцию о защите прав 
человека и основоположных свобод к 
ситуации, в которой право собствен-
ности на долю в общей собственности 
было прекращено. Решение по делу 
«Андрей Руденко против Украины» 
[2] свидетельствует, что в вопросе о 
том, были ли соблюдены условия для 
экспроприации, установленные ст. 1 
Протокола 1, существенным являют-
ся условия компенсации. Собственно, 
толкования ст. 365 ГК Украины Евро-
пейский суд по правам человека не осу-
ществлял.

На наш взгляд, важной является 
практика суда по другим делам о при-
менении второго предложения § 1 ст. 1 
Протокола 1, в частности, выработан-
ный судом критерий законности при-
нудительного отчуждения. По мнению 
суда, «закон» в понимании § 1 ст. 1 
Протокола 1 означает не любой закон, 
а лишь закон правовой. Необходимым 
же качеством правового закона, по мне-
нию Европейского суда по правам че-
ловека, является такая характеристика, 
как предсказуемость в применении (на-
пример, § 63 решения по делу «Vistiņš 
and Perepjolkins v. Latvia») [4]. На наш 
взгляд, при более свободном толкова-
нии ст. 365 ГК Украины ее положения 
будут лишены предсказуемости в при-
менении, поскольку смогут приме-
няться в большом количестве случаев, 
которые очень сложно наперед пред-
ставить.

Кроме того, при более свободном 
токовании ст. 365 ГК Украины, соглас-
но терминологии Конвенции о защите 
прав человека и основоположных сво-
бод, существует реальный риск «воз-
ложения на лицо непропорциональ-
ного бремени» (в широком понима-
нии этого термина как чрезмерных и 
поэтому несправедливых негативных 
последствий), в случае чего, согласно 
устоявшейся практике Европейско-
го суда по правам человека, § 1 ст. 1 
Протокола 1 будет нарушена (напри-
мер, § 49 решения по делу «Hentrich v. 
France») [3].

Толкование ВСУ «п. 1, или п. 2, 
или п. 3 + п. 4» не соответствует кон-
цептуальным положениям о защите и 
гарантиях права собственности, уста-
новленным Конституцией Украины и 

Конвенцией о защите прав человека и 
основоположных свобод, потому оно 
должно быть отвергнуто.

Положения национального зако-
нодательства, которые устанавливают 
обязательность решений ВСУ, приня-
тых согласно результатам пересмотра 
дел вследствие неодинакового при-
менения норм законодательства суда-
ми кассационных инстанций, на наш 
взгляд, не должны препятствовать 
установлению надлежащей судебной 
практики. Дело в том, что эти положе-
ния (ст. 360-7 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины, ст. 111-28 
Хозяйственного процессуального ко-
декса Украины) противоречат сразу 
нескольким положениям Конституции 
Украины, потому не могут быть при-
менены.

Нормативный характер решений 
ВСУ противоречит, во-первых, ст. 6 
Конституции Украины, которая уста-
навливает принцип разделения власти, 
а во-вторых – ст. 126 Основного Закона 
Украины, согласно которой судьи явля-
ются независимыми и подчиняются ис-
ключительно закону.

Вместе с тем возникает вопрос, 
является ли ст. 365 ГК Украины при 
ее более консервативном толковании 
адекватным решением для ситуаций, в 
которых необходимо прекратить право 
общей долевой собственности? На наш 
взгляд, ответить следует отрицательно. 
Соответствующее регулирование мо-
жет и должно быть улучшено.

Практика более свободного токо-
вания ст. 365 ГК Украины обуславли-
валась осознанием судами необходи-
мости существования действенного 
механизма прекращения права общей 
собственности. Такая необходимость 
действительно существует. Вместо 
свободного толкования ст. 365 ГК 
Украины такой механизм, как пред-
ставляется, должен быть создан зако-
нодательно.

На наш взгляд, он должен вклю-
чать, кроме возможности выкупа в 
исключительных случаях, уже предус-
мотренных ст. 365 ГК Украины, доли в 
праве общей собственности, возмож-
ность в судебном порядке требовать 
продажу общего имущества с аукциона 
с распределением вырученного между 
сособственниками пропорционально 
их долям. Текст соответствующего за-
конопроекта с пояснениями размещен 

на личном сайте одного из авторов этой 
публикации [5].

Возражения, которые можно вы-
сказать против «более свободного» 
токования ст. 365 ГК Украины, не рас-
пространяются на предложенный ме-
ханизм. Во-первых, он не возлагает на 
сособственника несправедливое бремя 
(оно одинаково для всех сособствен-
ников), продажа приводит к выходу из 
«патовой» ситуации, от чего выигры-
вают и сособственники, и общество. 
Закон, который установит соответству-
ющее правило, будет предсказуемым в 
применении. Наконец, вопрос об экс-
проприации при применении предло-
женного механизма вообще не стоит: 
суд просто будет разрешать спор между 
сособственниками относительно рас-
поряжения их общим имуществом, и 
правило о продаже на аукционе исклю-
чит злоупотребления.

Выводы. Таким образом, ст. 365 ГК 
Украины следует толковать в том смыс-
ле, что для прекращения доли в общем 
имуществе необходимо соблюдение 
всех предусмотренных ч. 1 ст. 365 ГК 
Украины условий.

Существует необходимость усо-
вершенствования предусмотренного 
законодательством механизма прекра-
щения общей долевой собственности 
путем установления возможности при-
нудительной продажи общего иму-
щества с разделом вырученной сумы 
между сособственниками.
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Summary
This article is devoted to analysis of the legislation on compulsory acquisition of 

land in different countries and research of the international legal aspects of development 
of the institute of the land plots alienation. The main features of expropriation legislation 
of the different countries are determined. The article is also devoted to international 
traditions’ study, which were formed in this sphere, and their influence on development 
of the corresponding national legislation.
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Аннотация
Статья посвящена анализу законодательства о принудительном отчуждении 

земель в различных странах и исследованию международно-правовых аспектов 
развития института отчуждения земельных участков. Определены основные об-
щие особенности законодательства разных стран о принудительном отчуждении. 
Статья также посвящена исследованию международных традиций, сложившихся в 
этой сфере, которые оказывают влияние на развитие национального законодатель-
ства относительно этих вопросов.

Ключевые слова: принудительное отчуждение, экспроприация, реквизиция, 
конфискация, земельные участки.

Постановка проблемы. Разви-
тие правового регулирования 

любого государственного института в 
последние годы невозможно предста-
вить без учета международно-право-
вых норм в форме международных 
принципов, договоров или рекоменда-
ций. Существование международных 
конвенций, двусторонних и многосто-
ронних договоров, создание неправи-
тельственных правозащитных органов 
вызывает гармонизацию и унифика-
цию национальных правовых систем 
разных стран. Именно поэтому в про-
цессе совершенствования правовых 
институтов любого государства не-
обходимо учитывать международно-
правовые принципы и нормы, а также 
опыт их функционирования в отдель-
ных странах, не забывая при этом о 
специфике правового регулирования в 
национальной правовой системе.

Цель статьи – исследовать меж-
дународно-правовые основы регули-
рования института принудительного 
отчуждения земельных участков и 
отдельных его элементов путем ком-
плексного анализа как международ-
ных принципов, норм и документов 
(соглашения, договора, конвенции), 
так и положений института принуди-

тельного отчуждения земли в отдель-
ных странах.

Изложение основного материа-
ла. Институт принудительного отчуж-
дения земельных участков в тех или 
иных его формах известен законода-
тельству всех стран мира. Общепри-
знанным в международной правовой 
доктрине является неотъемлемое пра-
во государства на проведение опреде-
ленных видов принудительного изъя-
тия объектов права частной собствен-
ности (экспроприация, конфискация, 
реквизиция и так далее), установление 
порядка и условий осуществления та-
ких мероприятий. Однако правовой 
опыт ХХ века показал, что везде част-
ная собственность ограничена сообра-
жениями так называемой социальной 
функции, служением общественным 
интересам, обеспечением выполнения 
основных функций.

Одним из древнейших способов 
принудительного отчуждения иму-
щества является реквизиция, причем 
ранее был известен лишь один из ее 
видов – так называемая «военная» 
реквизиция. В древности считалось 
общим правилом, что продовольствие 
войскам должно поставлять местное 
население. В Средние века и вплоть до 
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Тридцатилетней войны существовал 
обычай практически полного бескон-
трольного разграбления армией иму-
щества населения занятой (оккупиро-
ванной) области. Начало более-менее 
правильной реквизиции было поло-
жено Густавом-Адольфом, который 
перевел обязанность сбора продоволь-
ствия на особых должностных лиц, 
которые обязаны были передавать со-
бранные ими припасы хозяевам квар-
тир, где располагались солдаты. После 
Французской революции реквизиция 
стала применяться также к имуществу 
собственных подданных. Согласно 
Положению о полевом управлении 
войск от 1890 г. реквизиция является 
исключительным способом удовлет-
ворения потребностей собственных 
войск, когда другие (нормальные) спо-
собы не применимы или окажутся без-
успешными [1].

Международное регулирование 
реквизиции отражено в ст. 52 Гааг-
ской конвенции о законах и обычаях 
сухопутной войны 1907 г., где указа-
но, что реквизиция может проводить-
ся только для нужд армии, которая 
заняла определенную область, и не 
должна осуществляться для обеспе-
чения потребностей воюющего госу-
дарства вообще. При этом она должна 
оплачиваться наличными деньгами, а 
если это невозможно, изъятие следует 
подтверждать распиской и оплатить в 
кратчайшие сроки [2]. Аналогичные 
положения содержатся в Конвенции 
о защите гражданского населения во 
время войны от 1949 г. [3]. Однако по-
сле комплексного анализа указанных 
конвенций приходим к выводу, что в 
понятие реквизиции в международно-
правовой доктрине не включаются зе-
мельные участки, а только движимое 
имущество и имущество первоочеред-
ной необходимости.

Кроме военной реквизиции, значи-
тельно позже сформировалось поня-
тие реквизиции в мирное время. Меж-
дународно-правовое регулирование 
рассматривает «мирную» реквизицию 
только в аспекте ее запрета с оговор-
кой относительно отдельных исключе-
ний. Примером такого запрета могут 
служить положения Венской конвен-
ции о дипломатических сношениях от 
1961 г., которыми установлен запрет 
реквизиции имущества (в том числе 
земельных участков) дипломатиче-

ских и консульских представительств 
в мирное или военное время [4].

Анализируя законодательство от-
дельных стран, следует отметить, что 
обычно в перечень оснований при-
нудительного отчуждения включена 
реквизиция. Тем не менее, исследуя 
национальные нормы, следует отме-
тить такие особенности: в законода-
тельстве ряда стран имеется понятие 
исключительно военной реквизиции 
(как правило, это касается стран ан-
глосаксонского права); «мирная» рек-
визиция рассматривается в аспекте 
принудительного отчуждения имуще-
ства (в том числе земельных участков) 
в периоды чрезвычайного положения 
(стихийные бедствия, эпидемии, эпи-
зоотии и другие), ее примером могут 
служить страны СНГ (Украина, Рос-
сия, Беларусь); военная реквизиция 
в национальном праве, в отличие от 
международных норм, понимается 
только в ракурсе обеспечения соб-
ственных национальных оборонных 
интересов, а не обслуживания по-
требностей оккупационной армии; 
национальная реквизиция, в отличие 
от международных принципов, до-
пускает принудительное отчуждение 
недвижимого имущества, в том чис-
ле земельных участков; реквизицией 
предусмотрен упрощенный порядок 
процедуры принудительного отчуж-
дения (как правило, это немедленное 
отчуждение без участия судебных ор-
ганов в рассмотрении необходимости 
такого отчуждения); отдельными го-
сударствами часто устанавливаются 
особые гарантии в связи с осущест-
влением реквизиции (например, обе-
спечено право наследников на полу-
чение выплаты (компенсации) рекви-
зированного имущества наследника).

Отдельной особенностью рекви-
зиции является существование опре-
деленных специфических ее видов. 
Например, российское законодатель-
ство различает два вида реквизиции: 
постоянную и временную. Причем 
для земельных участков устанавлива-
ется исключительно временная рек-
визиция [5]. Так, в соответствии со 
ст. 51 Земельного кодекса Российской 
Федерации в случаях стихийных бед-
ствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 
при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер, земельный 
участок может быть временно изъят 

у его собственника уполномоченны-
ми исполнительными органами госу-
дарственной власти в целях защиты 
жизненно важных интересов граждан, 
общества и государства от возникаю-
щих в связи с этими чрезвычайными 
обстоятельствами угроз с возмещени-
ем собственнику земельного участка 
причиненных убытков и выдачей ему 
документа о реквизиции и возвраще-
нии после обезвреживания [6]. Кроме 
Российской Федерации, институт вре-
менной реквизиции известен также 
другим странам, например Италии.

Следующим основанием принуди-
тельного отчуждения имущества явля-
ется конфискация. Так, конфискация 
детально регулируется рядом между-
народных конвенций, в частности  
ст. 5 Конвенции ООН о борьбе про-
тив незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ 1988 г., ст. ст. 2, 7, 13–17 
Конвенции об отмывании, поиске, 
аресте и конфискации доходов, по-
лученных преступным путем, 1990 
г., ст. ст. 19, 23 Уголовной конвен-
ции о борьбе с коррупцией 1999 г.,  
ст. 8 Международной конвенции о 
борьбе с финансированием террориз-
ма 1999 г., ст. ст. 12–14 Конвенции 
ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности 2000 г.,  
ст. 31 Конвенции ООН против корруп-
ции 2003 г.

Стандартная дефиниция конфиска-
ции содержится в Конвенции об отмы-
вании, поиске, аресте и конфискации 
доходов, полученных преступным пу-
тем, 1990 г. (ETS 141), где определя-
ется, что «конфискация» означает на-
казание или меры, назначаемые судом 
после рассмотрения дела в отношении 
уголовного преступления, результа-
том которых является окончательное 
лишение собственности [7, с. 390]. 
Анализируя положения вышепере-
численных конвенций, можно прийти 
к выводу, что в понимании междуна-
родно-правовых норм допускается 
конфискация имущества, которое тем 
или иным образом причастно к пре-
ступлениям, то есть специальная кон-
фискация [7, с. 554].

В то же время в правовых системах 
многих стран остается другой вид кон-
фискации – общая конфискация, кото-
рая предусматривает отчуждение все-
го имущества независимо от его отно-
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шения к совершенному преступлению. 
В зависимости от того, какой именно 
вид конфискации устанавливает го-
сударственная система наказаний –  
общую или специальную, страны 
можно разделить на три группы. Пер-
вая из них наказанием признает толь-
ко общую конфискацию (например, 
Беларусь, Болгария, Вьетнам, Дания, 
КНР, КНДР, Куба, Лаос, Латвия, Ма-
дагаскар, Того, Украина, Франция; в 
Киргизии и Узбекистане конфискация 
была отменена в 2001 г., а в России – в 
2003 г.) [8, с. 317–321]. Законодатель-
ство второй группы государств допу-
скает в качестве наказания только спе-
циальную конфискацию. Для третьей 
группы государств показательным яв-
ляется то, что они устанавливают в ка-
честве самостоятельных (отдельных) 
наказаний два вида конфискации: и 
общую, и специальную [9]. Отдельно 
стоит отметить страны, которые пол-
ностью или частично отказались от та-
кого института уголовного права, как 
конфискация имущества. В ряде стран 
запрет на применение общей конфи-
скации содержится в конституции (на-
пример, в Азербайджане, Аргентине, 
Бельгии, Греции, Колумбии, Коста-
Рике, Мексике, ОАЭ, Парагвае, Румы-
нии, Сирии, Турции, Чили и других). 
Такой отказ аргументирован тем, что 
в результате конфискации имущества 
возникает состояние почти полной 
материальной необеспеченности не 
только осужденного, но и его семьи, 
что не соответствует целям наказания 
[8. с. 317–321].

Кроме того, такая мера нарушает 
права и свободы граждан, является 
препятствием на пути гуманизации и 
либерализации уголовного законода-
тельства. А законодательство Респу-
блики Грузия признало любую кон-
фискацию имущества антиконститу-
ционной нормой и исключило его из 
положений Уголовного кодекса Грузии 
из-за нарушения принципа обязатель-
ного равноценного возмещения при 
отчуждении частной собственности.

Отдельного внимания заслужи-
вает рассмотрение перечня имуще-
ства, не подлежащего конфискации. 
По общему правилу таким является 
имущество, необходимое для жизни 
осужденному или лицам, находящим-
ся у него на иждивении (совместное 
жилье, земельный участок, мебель, 

одежда, детские вещи и тому подоб-
ное). Виды имущества, на которое 
не может быть обращена конфиска-
ция, как правило, примерно одина-
ковы в разных странах. В ряде стран 
существует запрет на конфискацию 
земельного участка. Например, со-
гласно с Перечнем имущества, не под-
лежащего конфискации по судебному 
приговору, поданным в Приложении 
к Уголовно-исполнительному кодексу 
Республики Беларусь, конфискация 
не распространяется на земельные 
участки, на которых расположены дом 
и хозяйственные постройки, а также 
земельные участки, необходимые для 
ведения сельского или подсобного хо-
зяйства [9].

Интересным также является при-
менение в международном праве экс-
проприации. В самом широком смыс-
ле под экспроприацией понимается 
любое принудительное отчуждение 
имущества, включающее в себя воен-
ные, государственные или обществен-
ные нужды, национализацию, конфи-
скацию. Однако некоторые ученые 
не соглашаются с таким пониманием 
экспроприации. Одни отмечают, что 
экспроприация – это исключительно 
платное (компенсационное) отчужде-
ние объекта. Другая группа исследова-
телей говорит о безвозмездном харак-
тере экспроприации. А некоторые уче-
ные считают, что экспроприация – это 
исключительно отчуждение имуще-
ства (иногда только земельных участ-
ков и недвижимого имущества, раз-
мещенного на них) для общественных 
целей, не связанных с чрезвычайными 
событиями [10]. Вполне вероятно, что 
эта ситуация возникла прежде всего 
из-за отсутствия единой международ-
но-правовой терминологии в указан-
ной сфере. Так, обращаясь к аналогам 
дефиниции экспроприации в зарубеж-
ных странах, находим следующие: 
«eminent domain» (США, Филиппи-
ны), «compulsory purchase» (Велико-
британия, Новая Зеландия, Ирландия), 
«resumption» (Гонконг), «resumption/
compulsory acquisition» (Австралия), 
«expropriation» (Южная Африка, Кана-
да), «отчуждение земельных участков 
для государственных (общественных) 
нужд (общественной необходимо-
сти)» (Украина, Россия). Так, страны 
СНГ не используют термин «экспро-
приация» в своем законодательстве (за 

исключением Республики Молдова, 
в ст. 94 Земельного кодекса которой 
такое понятие использовано), однако 
часто употребляют исследуемое поня-
тие в рамках международно-правовых 
договоров. Это также создает допол-
нительные проблемы для правильного 
понимания такого института. Несмо-
тря на указанные неувязки междуна-
родно-правовых и национальных под-
ходов к пониманию экспроприации, 
объединяющим фактором выступает 
то, что под экспроприацией в первую 
очередь понимается принудительное 
отчуждение государством именно зе-
мельных участков.

Нормативное указание о неди-
скриминационности положения иму-
щества частных собственников в об-
щих формах содержится в конститу-
циях большинства стран мира. Более 
подробные принципы и положения 
относительно принудительного при-
обретения земельных участков для 
государственных или общественных 
интересов и вопрос о компенсации 
собственникам отчуждаемых земель-
ных участков определяются в отдель-
ных законах. Как правило, под такими 
интересами понимается следующее: 
строительство дорог, других линей-
ных объектов, аэропортов или мор-
ских портов; строительство объектов, 
которые положительно влияют на за-
щиту окружающей природной среды; 
обеспечение сохранности общедо-
ступного общественного простран-
ства, в том числе побережья морей, 
океанов; обеспечение нормального 
функционирования иностранных ди-
пломатических миссий в государстве; 
рационализация сельского хозяйства 
путем консолидации землевладений, 
расположенных по соседству, что име-
ет целью повышение производитель-
ности земли; строительство объектов 
государственной и социальной инфра-
структуры (государственных, меди-
цинских, учебных учреждений).

Однако одним из главных принци-
пов, объединяющих законодательство 
разных стран, является положение о 
том, что использовать институт при-
нудительного отчуждения земельных 
участков необходимо именно для обе-
спечения государственных или обще-
ственных интересов, что выражает-
ся в переходе права собственности 
в результате легальной процедуры к 
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государственной или муниципаль-
ной собственности и в недопущении 
использования государственных ме-
ханизмов для фактического перерас-
пределения земельных участков и 
другого имущества между частными 
собственниками. Вопреки указанно-
му принципу, в Соединенных Шта-
тах Америки был принят достаточно 
опасный прецедент. Так, в июне 2005 
г. Верховный суд США вынес вердикт 
по делу «Сюзетт Кело против города 
Нью-Лондон», поддержав решение 
городских властей отнять земельный 
участок, который принадлежал семье 
Кело, и передать его частному застрой-
щику, который планировал построить 
на этой территории ряд частных ком-
мерческих объектов. Верховный суд 
США впервые поддержал практику 
отчуждения земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, 
не на непосредственные потребности 
государства («public use»), как это за-
креплено в Конституции США, а в 
пользу другого частного агента, кото-
рый, по мнению государства, будет ис-
пользовать эту собственность с боль-
шей выгодой для всего общества.

Выводы. Таким образом, мировые 
глобализационные процессы обуслав-
ливают гармонизацию национальных 
правовых систем разных стран мира 
и унификацию международно-право-
вых принципов, в том числе института 
принудительного отчуждения земель-
ных участков, что подтверждается 
значительным укрупнением групп 
государств, которые либерализируют 
законодательство по примеру друг 
друга и взаимно имплементируют 
определенные правовые положения. 
Понимание содержания отдельных 
правовых категорий института при-
нудительного отчуждения земельных 
участков значительно отличается не 
только в законодательстве стран раз-
личных систем права, но и в между-
народно-правовой и национальной 
доктрине. Государства, как правило, 
гораздо шире трактуют положение 
анализируемых институтов в сравне-
нии с международными принципами, 
включая некоторые дополнительные 
условия, основания или гарантии реа-
лизации норм либо внедряя отдельные 
специфические виды определенных 
средств принудительного отчуждения. 
Земельные участки как особый объект 

принудительного отчуждения редко 
выступают непосредственным объек-
том регулирования соответствующих 
международно-правовых норм, однако 
институт принудительного отчужде-
ния, как правило, является централь-
ным в рамках национальных правовых 
систем разных стран.
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Summary
The problem of cultural sociology is analyzed in the article. In this paradigm the role of culture in the formation of life of the 

society is declared. In the focus of the “cultural sociologists” there are the notions of values, codes and discourse. Among the methods 
of the analysis they cultivate the “dense description” of the codes, narratives, symbols, texts, the networks of the social sense, which 
form the social structures; that is why sociologists have more closely linked social structures with the culture, people’s understanding 
of the reality – with the government, and the purposeful and rational behavior of the individuals – with the institutional coercion. The 
changes in the structure of the sociological knowledge have lead to understanding of the fact that the legal culture in the society of 
the post-modern period is inevitably connected with the human rights. From the methodological point of view and in the aspect of the 
characteristics of the notion, its structure, the forms of the legal culture of the human rights, its place in the globalized world, and the 
legal politics, the attention should be paid to the sociological approach.

Key words: sociological approach, legal culture, narrative, discourse, praxeological approach.

Аннотация
В статье анализируется проблема культуральной социологии. В этой парадигме провозглашается роль культуры в фор-

мировании общественной жизни. В центре внимания «культуральных социологов» пребывают понятия ценностей, кодов и 
дискурсов. Среди методов исследования культивируется «плотное описание» кодов, нарративов, символов, текстов, сетей 
социального смысла, которые формируют социальные структуры, именно поэтому социологи стали более тесно связывать 
социальные структуры с культурой, осмысление людьми реальности – с властью, а целенаправленное и рациональное поведе-
ние индивидов – с институциональным принуждением. Изменения в структуре социологического знания о культуре привели 
к пониманию того, что правовая культура в обществе эпохи постмодерна неразрывно связана с правами человека. С точки 
зрения методологии и характеристики понятия, структуры, форм правовой культуры прав человека, ее места в глобализиру-
ющемся мире, а также взаимосвязи правовой культуры прав человека и правовой политики заслуживает внимания социоло-
гический подход.

Ключевые слова: социологический подход, правовая культура, нарратив, дискурс, праксеологический подход.

Постановка проблемы. Акту-
альность статьи заключается 

в том, что высокий уровень правовой 
культуры предполагает позитивное и ре-
алистическое отношение к праву и пра-
вовым явлениям, осознание социальной 
значимости права и правопорядка, ува-
жительное отношение к правам другого 
человека, привычку к правомерному 
поведению и гражданско-правовой ак-
тивности. Показателями низкой право-
вой культуры выступают отрицание или 
преувеличение роли права в жизни об-
щества, неуважение к закону и правам 
человека, систематические нарушения 
действующего законодательства граж-
данами и должностными лицами.

Цель статьи – рассмотрение не-
разрывного единства социального и 
культурного в общественной жизни, 
в соответствии с которым право как 
культурный феномен представляет его 
идентичность, выражает одну из форм 
общественной и индивидуальной куль-
туры цивилизации, характеризует цен-
ность права и отражает общечеловече-
ские ценности.

Состояние исследования. В по-
следние годы понимание социологи-

ческого подхода к правовой культуре 
существенно трансформируется, при-
обретая все новые черты. Прежде всего 
это связано с распространением идей 
прав человека, которые все в боль-
шей степени определяют содержание 
правовой культуры и ее философско-
правовые интерпретации. Во многом 
это является результатом трансформа-
ций в самой социологии, когда многие 
исследователи утверждают мысль о 
необходимости культурного поворота, 
который помог бы обеспечить посто-
янную связь социологической теории 
с реальными функционирующими со-
обществами. Такую парадигму отстаи-
вает Дж. Александер, именуя ее куль-
турной социологией [17]. В отличие от 
традиционной социологии культуры, 
культурная социология (или культурсо-
циология) оказывается содержательно 
ближе к антропологии.

Изложение основного материала. 
В современной науке социологический 
подход к правовой культуре использу-
ется для объяснения природы правовой 
культуры исходя из разработок социо-
логических исследований. Представи-
тели социологического подхода рас-

сматривают правовую культуру на двух 
уровнях: как характеристику развития 
правовых явлений на определенном 
этапе развития общества и как каче-
ственную характеристику восприятия 
права и правового поведения отдель-
ной личности.

В отечественном правоведении 
проблематику юридической деятель-
ности активно разрабатывает С.Д. Гу-
сарев. По его убеждению, праксеоло-
гический подход должен стать основой 
для разработки теории юридической 
деятельности как перспективного 
и исследовательского направления  
[1, с. 10]. Деятельность как предмет ис-
следования попала в сферу научного 
интереса только в XVIII веке благодаря 
представителям немецкой классиче-
ской философии, рассматривающим ее 
как спонтанную активность сознания, 
которая не связана нормами логики и 
рефлексии, а создает основу для раз-
личных норм человеческого поведения. 
Во второй половине XX века наблюда-
ется повышение внимания исследова-
телей к методологическому принципу 
деятельности, согласно которому вни-
мание акцентируется на роли деятель-
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ности как объясняющем факторе в ис-
следованиях человека или отдельных 
сфер его жизни, что предоставляет 
деятельностной парадигме особую ме-
тодологическую ценность и эвристич-
ность [2, с. 37].

Использование принципа деятель-
ности в современном правоведении 
обуславливается социальной природой 
и назначением права, деятельностью 
социальных субъектов, реализующих 
свои права, свободы, обязанности, тем 
самым обеспечивая жизнь права. Так, 
привычные исследования государства, 
его отдельных форм связываются с 
функционированием власти, осно-
вой осуществления которой является 
человеческая деятельность. Истори-
ко-правовые исследования государ-
ственности также опираются на ана-
лиз деятельности конкретных людей, 
общественных и политических объеди-
нений. Поэтому принцип деятельности 
как ведущая идея и методологическая 
установка предполагает выявление 
причинных связей между событиями в 
обществе из-за их детерминации пред-
метной деятельности людей [3, с. 27].

С.Д. Гусарев предложил такой кате-
гориальный ряд деятельностного под-
хода: движение, активность, социаль-
ная активность, поведение, действие, 
деятельность, метод деятельности, ме-
тодика деятельностного подхода, среда 
деятельности, структура, цель деятель-
ности, результат и так далее. Автор 
определил и обосновал их содержание, 
познавательные возможности, целесо-
образности и особенности использо-
вания в рамках теории юридической 
деятельности [4, с. 32–48].

Принцип деятельности, таким об-
разом, неизменно лежит в основании 
социологического подхода к правовой 
культуре. Именно в деятельности, по 
мнению его сторонников, находят свое 
выражение ценности правовой культу-
ры, которые оказываются мертвыми и 
невостребованными, если не вплета-
ются в череду поступков и мыслитель-
ных актов людей, стремящихся реали-
зовать себя в правовой сфере.

В аспекте использования социоло-
гического подхода к правовой культуре 
большое значение имеет выявление ее 
места в институциональной структу-
ре общества. При этом важно подчер-
кнуть, что в понимании института куль-
тура также играет ключевую роль, что 

подчеркивает К. Касториадис: «Яркая, 
волнующая картина <…> в нынешнем 
состоянии общественно-исторического 
процесса: для нас наступают моменты 
внезапного превращения институцио-
нализирующегося общества в инсти-
туционализированное. В эти моменты 
институционализированное общество 
уничтожает само себя с помощью ин-
ституционализированного общества. 
<…> Общество, озабоченное лишь 
консервацией своего нынешнего состо-
яния, также может существовать только 
непрерывно изменяясь» [5, с. 342–343].  
Ему вторит Ю. Хабермас: «Социаль-
ный процесс – это непрерывное со-
зидание новых структур, это самосо-
зидание и онтологический генезис все 
новых и новых миров» [6, с. 339].

По мнению А.З. Шефрукова, в ин-
ституциональной системе общества на 
правовую культуру оказывают суще-
ственное влияние различные норматив-
ные регуляторы и социальные институ-
ты, прежде всего мораль, традиции и 
общественное мнение. Одним из важ-
нейших факторов воздействия на право-
вую культуру является сложившаяся в 
обществе правовая система и практика 
правоприменения, однако они также за-
висят от уровня и характера правовой 
культуры. Можно сказать, что правовая 
культура на социальном и индивидуаль-
ном уровнях является неотделимой от 
институционализации системы право-
отношений и всего института права, 
связывается с правотворчеством и пра-
воприменением [7, с. 13].

На позициях социологического 
подхода стоит В.В. Лазарев, который 
говорит о правовой культуре как о каче-
ственном состоянии жизни общества, 
выражающемся в доступном уровне со-
вершенствования правовых актов, пра-
вовой и правоприменительной деятель-
ности, правового сознания и правового 
развития личности, а также степени 
свободы ее поведения и взаимной от-
ветственности государства и личности, 
положительно влияющих на социаль-
ное развитие и поддержание условий 
существования общества [8, с. 272].  
Ученый выделяет четыре формы про-
явления правовой культуры в жизни 
общества: правовые идеи, правовые 
нормы и институты, правовые общно-
сти и правовые уступки [9, с. 273].

Согласно концепции другого сто-
ронника социологического подхода к 

правовой культуре М.Б. Смоленского 
правовую культуру следует рассматри-
вать как качественное состояние жизни 
общества, которое выражается в право-
вом или неправовом уровне социальных 
практик, совершенстве или несовер-
шенстве правовой и правоприменитель-
ной деятельности, правовом сознании и 
правовой активности личности, а также 
степени актуализации возможностей 
ее самореализации и взаимной ответ-
ственности государства и личности. 
Кроме того, под правовой культурой  
М.Б. Смоленский понимает определен-
ное нормативное отношение к процеду-
рам принятия решений и правил поведе-
ния, закрепленных в законодательстве. 
Это отношение может быть присущим 
группе людей, которые разделяют друг 
с другом в рамках единого социокуль-
турного пространства общее видение 
смысла «правовой игры», в которую 
они так или иначе включены. У каждого 
культурно интегрированного общества 
имеется специфическое видение «пра-
вил игры» – своя правовая культура. 
Она имеет интерсубъектную природу, 
то есть возникает и функционирует ис-
ключительно в контексте социального 
взаимодействия [10, с. 27]. Можно убе-
диться, что именно в этом понимании 
содержится вся квинтэссенция социоло-
гического подхода к правовой культуре.

С точки зрения социологического 
подхода правовая культура находится 
на двух уровнях: на уровне обществен-
ного сознания как одной из его форм 
(права, отражающего предметные ре-
зультаты деятельности людей, нако-
пленные человечеством; эти результа-
ты представлены в форме конституций, 
кодексов, законов, других норматив-
ных правовых актов, а также в форме 
монографий, учебных и методических 
изданий в области права, раскрываю-
щих содержание правового знания) и 
на личностном уровне, отражающем 
правовые силы и способности лично-
сти, реализуемые в правовой деятель-
ности. Сюда относятся присвоенные 
личностью знания в области права, 
умения и навыки осуществления пра-
вовой деятельности на уровне задан-
ных правовых норм, опыт творческой 
деятельности в области права в виде 
сформированной совокупности твор-
ческих умений.

В отношении структуры право-
вой культуры с позиций этого подхода 
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существует довольно широкое пред-
ставление о ее составляющих. В част-
ности, утверждается, что важнейшим 
элементом правовой культуры высту-
пает развернутая и непротиворечивая 
система законодательства [11, с. 142]. 
Вызывает вопросы критерий разверну-
тости и непротиворечивости системы 
законодательства, как и то, что любое 
законодательство, обладающее этими 
характеристиками, становится досто-
янием правовой культуры. Известные 
Нюрнбергские законы в нацистской 
Германии были вполне развернутыми и 
непротиворечивыми, в то же время есть 
сомнения относительно целесообразно-
сти рассмотрения их, например, в кон-
тексте германской правовой культуры. 
Скорее всего, есть смысл рассматривать 
систему законодательства с точки зре-
ния формального выражения идеи пра-
ва. Иными словами, законодательство 
является ценностью – средством, а не 
самоцелью, потому вопросы его струк-
турированности и эффективности лежат 
в плоскости формально-юридической. 
Это ставит под сомнение ценность си-
стемы законодательства в структуре 
правовой культуры.

Нередко в числе элементов право-
вой культуры называют юридическую 
науку. Действительно, как сфера кол-
лективной и индивидуальной научной 
деятельности, направленной на опи-
сание, объяснение правовых явлений, 
юридическая наука во многом отражает 
состояние правовой сферы общества, 
уровень его интеграции в общецивили-
зационный культурный дискурс.

Стало традиционным включение в 
структуру правовой культуры право-
сознания, которое чаще всего рас-
сматривают как совокупность идей, 
представлений, чувств людей, их объ-
единений, всего общества в целом от-
носительно права и правовых явлений. 
Впрочем, рассмотрение правосознания 
с позиций познавательно-оценочного 
отношения людей к прошлому и дей-
ствующему праву, мыслительной де-
ятельности о правовом прогрессе, что 
выражается во взглядах, суждениях, 
представлениях, оценках, ориентациях 
и так далее, указывает на то, что право-
сознание выступает прежде всего как 
некое зеркало, в котором формируется 
общественное мнение о праве. Счита-
ем, что сама категория правосознания 
сегодня должна быть переосмыслена 

с точки зрения отказа от субъект-ори-
ентированной методологии с ее про-
тивопоставлением субъекта и объекта  
(в случае с правосознанием – носите-
ля правовых идей и правовой действи-
тельности).

Юридическая практика неизбежно 
попадает в поле зрения сторонников 
социологического подхода к рассмо-
трению правовой культуры, ведь имен-
но она предстает как наиболее прибли-
женная к людям, а потому наиболее 
ощущаемая сфера правовой реально-
сти. Чаще всего именно праксеологи-
ческий подход доминирует при рассмо-
трении уровня правовой культуры того 
или иного общества.

Со становлением юридической 
антропологии в структуру правовой 
культуры стали включать юридическое 
мировоззрение, национальные корни, 
историческую память, а также в целом 
правовую традицию и сопутствующий 
ей правовой менталитет.

То есть в социологическом подходе 
доминирует институциональное виде-
ние правовой культуры как феномена, 
имеющего четкое структурирование по 
отдельным сферам существования.

Социологический подход к право-
вой культуре распространен также в 
отечественной юриспруденции. Так, о 
правовой культуре говорят как о каче-
ственном состоянии правовой жизни 
общества, которое характеризуется до-
стигнутым уровнем развития правовой 
системы – состоянием и уровнем пра-
вового сознания, юридической науки, 
системы законодательства, правопри-
менительной практики, законности и 
правопорядка, правового образования, 
а также степенью гарантированно-
сти основных прав и свобод человека  
[12, с. 246–247]. При этом качествен-
ное состояние правовой жизни обще-
ства анализируется через анализ со-
стояний подсистем, его образующих. 
В частности, к таким системам относят 
правовую культуру личности и право-
вую культуру общества. Характерными 
в связи с этим выглядят противоречия 
между общим пониманием правовой 
культуры и правовой культуры лич-
ности, в которую включают такие эле-
менты: знание и понимание права, спо-
собность толковать содержание норм 
права; уважение личности к праву, 
основанное на личной убежденности 
в его эффективности как средства регу-

лирования общественных отношений; 
привычку совершать свои действия в 
соответствии с предписаниями право-
вых норм; умение лица использовать 
в своей деятельности правовые зна-
ния, реализовывать и защищать свои  
субъективные права и законные инте-
ресы, выполнять юридические обязан-
ности; высокую правовую активность 
личности в содействии реализации 
правовых предписаний, понимания ей 
необходимости противодействовать 
правонарушениям [13, с. 43].

С одной стороны, мы имеем право-
вую культуру, которая является своео-
бразным показателем правового разви-
тия конкретного общества, а с другой 
– «идеального» гражданина, обладаю-
щего исключительно высокой право-
вой культурой. При таком подходе воз-
никает парадоксальная ситуация: если 
правовая культура – это исключитель-
но положительное явление, которое 
служит показателем правового про-
цесса, выражает систему сложивших-
ся в обществе правовых ценностей, то 
правокультурных индивидов не может 
существовать, поскольку не все знают 
право, умеют его применять, толковать, 
не у каждого индивида есть навыки 
правового поведения. Более того, если 
одним из «срезов» правовой культуры 
является именно право, которое часто 
может быть несовершенным, право-
применительная практика неэффек-
тивной, а правотворчество несистем-
ным и хаотичным, то можно говорить 
о существовании неправокультурных 
обществ.

Нельзя не согласиться с представи-
телями социологического подхода к по-
ниманию правовой культуры в том, что 
правовая культура является показате-
лем качественного состояния правовой 
жизни, однако это не означает, что на 
этом ее теоретико-методологическое и 
практическое значение исчерпывается. 
Рассматривая правовую культуру толь-
ко как качественное состояние право-
вого бытия, мы констатируем лишь 
внешнее проявление этого явления,  
в то время как корни правовой куль-
туры лежат в правосознании, то есть  
в человеке.

Именно в этом моменте наиболее 
ярко проявляется отличие социологи-
ческого подхода к правовой культу-
ре от философского. Действительно, 
если правовая культура имеет уровни 
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и, следовательно, ее можно измерить, 
то нет надобности выстраивать некую 
стабильную статичную шкалу, как это 
предлагают сторонники философско-
го подхода. Для определения уровня 
правовой культуры в социологическом 
подходе используется понятие право-
культурности.

Правовая культура выступает си-
стемой ценностно-нормативных и 
информационных компонентов право-
вой реальности, которая выражается в 
системе смыслов и артефактов, обра-
зует специфическую личную и обще-
ственную правокультурность. Право-
культурность – это совокупность всех 
положительных форм и компонентов 
правовой реальности в их реальном 
функционировании, воплощающая 
в себе достижения правовой мысли, 
юридической техники и правовой прак-
тики [14, с. 77]. Категория правокуль-
турности, введенная Н.Н. Вопленко, 
является достаточно противоречивой, 
поэтому необходимо провести четкую 
границу между правовой культурой и 
правокультурностью.

Автор этой категории исходил из 
соображений о правовой культуре ис-
ключительно как о системе правовых 
ценностей, направленных на прогрес-
сивное развитие общества и человече-
ства. Однако в таком случае к правовой 
культуре не могут относиться те эле-
менты правовой жизни общества, ко-
торые противоречат гуманистическим 
ценностям (например, смертная казнь) 
и ценностям правового государства (на-
пример, бюрократизм), что возвращает 
нас к европоцентризму философского 
подхода. Ссылаясь на В.П. Сальникова, 
Н.Н. Вопленко утверждает, что право-
вая культура общества является специ-
фическим социальным явлением, охва-
тывающим элементы правовой системы 
в их реальном функционировании и на-
правленным на прогрессивное развитие 
личности. Правовая культура пронизы-
вает право, правосознание, правовые 
отношения, законность и правопоря-
док, законотворческую и правопри-
менительную деятельность, выступает 
своеобразным критерием определения 
эффективности развития права.

Правокультурность при этом рас-
сматривается как специфический срез 
и уровень правосознания, законности, 
законодательства и юридической прак-
тики, а также правовых институтов, 

характеризующихся их соответстви-
ем ценностям человеческой культуры 
на данном этапе развития общества  
[15, с. 43]. Трудно не заметить непо-
следовательность исследователя при 
определении соотношения правовой 
культуры и правокультурности. По 
нашему глубокому убеждению, такое 
разграничение имеет смысл только в 
том случае, когда правовая культура 
рассматривается как элемент правовой 
реальности и с позиций философского 
подхода. Иными словами, правокуль-
турность является понятием более уз-
ким, чем правовая культура, то есть от-
ражает лишь прогрессивные стороны 
правовой культуры общества.

В то же время хотелось бы не-
сколько иначе проинтерпретировать 
предложенную Н.Н. Вопленко катего-
рию. Правовая культура, безусловно, 
должна рассматриваться с позиций 
интегративного подхода. Это позволя-
ет подчеркнуть ее особый статус как 
качественного показателя развития 
общества, как особого пласта правово-
го наследия того или иного общества, 
как совокупности смыслов и знаковых 
систем. Однако следует привести ци-
тируемое практически в каждом ис-
следовании, посвященном правовой 
культуре, мнение П.А. Флоренского: 
«Как в плоскости культуры отличить 
церковь от корчмы или машину для 
взлома замков от заповеди «Не укра-
ди» <…> Все это равно в культуре, и в 
пределах самой культуры нет критери-
ев выбора, критериев отличия одного 
от другого. Нельзя, оставаясь верным 
культуре, приветствовать одно и от-
вергать другое, принимать одно и от-
рицать другое. Для оценки ценностей 
необходимо выйти за рамки культуры, 
найти критерии, трансцендентные ей. 
Оставаясь в культуре, мы должны при-
нимать ее целиком, всю, какая она есть»  
[16, с. 117–118]. Правовая культура, та-
ким образом, включает в себя все про-
явления правовой жизни общества, если 
и можно рассматривать ее в качестве 
«шкалы» правового развития общества, 
то шкалы только абсолютной, где нет 
«положительного» и «отрицательного».

В то же время введение категории 
«правокультурность» позволяет, по 
мнению сторонников социологическо-
го подхода, выделить среди всех про-
явлений правовой культуры именно 
те ее компоненты, которые выражают 

прогрессивность в правовом развитии 
личности и общества. Правокультур-
ность, таким образом, – это совокуп-
ность всех положительных форм и 
компонентов правовой реальности в их 
реальном функционировании, вопло-
щающих в себе достижения правовой 
мысли, юридической техники и право-
вой практики. При этом в социологиче-
ском аспекте предлагается программа 
конкретно-социологического исследо-
вания по выявлению индекса право-
культурности.

Выводы. Исходя из расчета индек-
са правокультурности, исследователи 
выделяют высокий, средний и низкий 
уровни правовой культуры. Основны-
ми критериями предлагаемой класси-
фикации при этом выступают такие: 
общее состояние и уровень правосо-
знания как осмысленного восприятия 
правовой действительности; социо-
культурные предпосылки, националь-
ные обычаи и традиции, коллективная 
социально-историческая память; зна-
ние и понимание законов, уважение к 
действующим нормам права; качество 
правотворческого и правопримени-
тельного процессов, эффективность 
работы правоохранительных органов; 
степень законопослушности граждан и 
должностных лиц.

Список использованной литера-
туры:

1. Гусарєв С.Д. Юридична діяль- 
ність: методологічні та теоретичні 
аспекти : автореф. дис. … докт. юрид 
наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і 
правових учень» / С.Д. Гусарєв. – К., 
2007. – 33 с.

2. Щедровицкий П.Г. Изменения 
в мышлении на рубеже XXI столетия: 
социокультурные вызовы / П.Г. Щедро-
вицкий // Вопросы философии. – 2007. –  
№ 7. – С. 36–54.

3. Гусарєв С.Д. Філософсько-
правові аспекти дослідження 
юридичної діяльності / С.Д. Гусарєв //  
Держава і право. Серія «Юридичні 
і політичні науки». – К. : Ін-т дер-
жави і права ім. В.М. Корецького  
НАН України, 2004. Вип. 23. – С. 26–32.

4. Гусарєв С.Д. Юридична 
діяльність: методологічні та теоретичні 
аспекти : [монографія] / С.Д. Гусарєв. – 
К. : Знання, 2005. – 375 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201574

5. Касториадис К. Воображаемое 
установление общества / К. Касториа-
дис ; пер. с фр. Г.В. Волковой, С.С. Офе- 
ртаса. – М. : Гнозис, 2003. – 480 с.

6. Хабермас Ю. Философский дис-
курс о модерне / Ю. Хабермас. – пер.  
с нем. – М. : Весь мир, 2003. – 416 с.

7. Шефруков А.З. Правовая культу-
ра в системе социальных институтов /  
А.ЗЗ Шефруков // Вестник Адыгей-
ского государственного университета. 
Серия 1 «Регионоведение: философия, 
история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология». – 2008. – 
№ 8. – С. 10–22.

8. Общая теория права и государ-
ства / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 
520 с.

9. Общая теория права и государ-
ства / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 
520 с.

10. Смоленский М.Б. Правовая куль-
тура: опыт социокультурного анализа 
: [монография] / М.Б. Смоленский. –  
Ростов-на-Дону, 2002. – 163 с.

11. Лопатина Т.М. Роль правовой 
культуры в предупреждении преступ-
ности / Т.М. Лопатина // Право и обра-
зование. – 2012. – № 3. – С. 140–153.

12. Загальна теорія держави і права :  
[підручник для студ. юрид. спец. вищ. 
навч. закл.] / [М.В. Цвік, В.Д. Тка-
ченко, Л.Л. Бочарова та ін.] ; за ред.  
М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петри-
шина. – Х. : Право, 2002. – 436 с.

13. Коваленко І.І. Правова 
соціалізація як процес формування 
правової культури / І.І. Коваленко // 
Вісник Книжкової палати. – 2011. –  
№ 6. – С. 43–45.

14. Проць О.Є. Правова культура та 
правокультурність: межі кореляції по-
нять / О.Є. Проць // Часопис Київського 
університету права. – 2011. – № 3. –  
С. 77–81.

15. Вопленко Н.Н. Правосознание 
и правовая культура : [учеб. пособие] /  
Н.Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во 
ВолГу, 2000. – 52 с.

16. Флоренский П.А. Из богослов-
ского наследия / П.А. Флоренский // 
Богословские труды. – М. : Б.и., 1977. –  
С. 110–213.

17. Александр Дж. Смыслы соци-
альной жизни: культурсоциология /  
Дж. Александер. – М. : Праксис,  
2013. – 630 с.

ЭТИМОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Ирина ПАНОВА,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры общеправовых дисциплин
факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Studied a set of general theoretical foundations industry information law – namely, 

the origin of the concepts and judgments inherent in the modern period of development 
of the industry of information law. Outlined the value of the constituent elements of the 
industry of information law. A study of the problems of development and the formation 
of the industry of information legislation and its impact on quality content industry 
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Аннотация
Исследована совокупность общих теоретических основ отрасли информаци-

онного права, в частности происхождение понятий и суждений, присущих совре-
менному периоду развития отрасли информационного права. Очерчено значение 
составляющих элементов отрасли информационного права. Проведено исследо-
вание проблем развития и становления отрасли информационного законодатель-
ства и ее влияния на качественное содержание отрасли информационного права. 
Изучены пути использования наработок ученых-правоведов в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. На основе исследования предложены реко-
мендации относительно улучшения законодательной работы в сфере правового 
регулирования информационных правоотношений.

Ключевые слова: предмет, система, отрасль, информационное право.

Постановка проблемы. Про-
должительные дискуссии от-

носительно нынешнего состояния раз-
вития отрасли информационного права 
Украины обуславливают объективную 
необходимость разработки научно обо-
снованных позиций относительно его 
места и роли в отечественной системе 
права. Недостаточная обоснованность 
воззрений исследователей относитель-
но места информационного права в си-
стеме права Украины вызывает у мно-
гих ученых сомнения относительно 
существования последнего как отрасли 
права [1, с. 328–329]. В то же время от-
расль информационного права являет-
ся одним из определяющих правовых 
фундаментов развития информацион-
ного общества, дальнейшее формиро-
вание которого невозможно обеспечить 
в рамках административного или граж-
данского права, учитывая повыше-
ние уровня жизни, то есть досуг, быт, 
глобальный информационный обмен, 
электронную торговлю, модернизацию 
производственных процессов, созда-
ние все более новых информационно-
программных и аппаратных средств, 

без которых уже трудно представить 
последующее существование и раз-
витие человечества. Подтверждением 
этого является создание Министерства 
информационной политики Украины.

Целью статьи является исследова-
ние происхождения понятий и сужде-
ний, присущих современному периоду 
развития отрасли информационного 
права.

Состояние информационного об-
щества сегодня требует от правовой 
системы динамического развития, вы-
работки соответствующих доктриналь-
ных положений и комплексной органи-
зации правового обеспечения инфор-
мационной сферы. Этим проблемам 
посвящено множество научных трудов, 
которые раскрывают содержательные 
вопросы правового регулирования 
информационных отношений, таких 
исследователей, как И.В. Аристова,  
О.А. Баранов, К.И. Беляков, И.Л. Ба-
чило, В.Г. Брыжко, В.Д. Гавловский,  
М.В. Гуцалюк, Р.А. Калюжный,  
В.А. Копылов, Б.А. Кормич, О.В. Коха-
новская, А.И. Марущак, А.М. Новиц-
кий, В.Г. Хахановский, В.С. Цимба-
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люк, М.Я. Швец, Ю.С. Шемшученко и 
другие. Однако много правовых аспек-
тов этой проблемы остаются изучен-
ными не в полной мере, кроме того, 
появление новых институтов и норм в 
системе информационного права пре-
допределяет внедрение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственное управ-
ление, здравоохранение, культуру, об-
разование, науку и бизнес; развитие на-
циональной информационной инфра-
структуры и ее интеграция в мировую 
инфраструктуру; защита персональных 
данных; обеспечение открытости ин-
формации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления, расширения доступа 
к ней; обеспечение информационной 
безопасности Украины.

Изложение основного материала. 
Для начала общетеоретического иссле-
дования вопроса об отрасли информа-
ционного права важным является не 
только поиск изменений в социальных 
условиях того или иного этапа развития 
юридической науки, но и прежде всего 
изменение сферы юридических взгля-
дов, представлений и мышления, в том 
числе относительно проблем развития 
информационного общества. Проис-
хождение отрасли информационного 
права целесообразно рассматривать с 
развития базовых принципов информа-
ционного общества: деятельность все-
мирно известной школы кибернетики; 
разработка в начале 90-х гг. прошлого 
века концепции и программы инфор-
матизации; создание разнообразных 
информационно-коммуникационных 
технологий и общегосударственных 
электронных информационно-анали-
тических систем разного уровня и на-
значения [2]. Также большое значение 
в формировании отрасли информа-
ционного права имеют гуманитарные 
(философия, философия права, соци-
ология, когнитология, праксеология и 
так далее) и природоведческие науки 
(техническая и биологическая инфор-
матика), на грани которых формиру-
ются новые научные дисциплины и 
посредством которых адаптируются 
их методологии к конкретной сфе-
ре общественных отношений отно-
сительно информационного ресурса  
[3, с. 111]. Кроме того, нельзя недооце-
нивать огромное влияние конституци-
онного, гражданского, а особенно ад-

министративного права на содержание 
норм информационного права.

Следует также сказать, что в осно-
ве генезиса информационного права 
лежит право человека на информа-
цию. Статья 34 Конституции Украины 
зафиксировала право каждого свобод-
но собирать, хранить, использовать и 
распространять информацию устно, 
в письменном виде или другим спо-
собом на свой выбор [4]. Это право 
корреспондирует соответствующую 
обязанность государства, которая за-
креплена в ст. 7 Закона Украины «Об 
информации»: государство гарантиру-
ет всем субъектам информационных 
отношений равные права и возмож-
ности доступа к информации; никто 
не может ограничивать право лица в 
выборе форм и источников получения 
информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом [5]. Эта 
норма публичного права нашла свое 
развитие во многих нормативных ак-
тах в частности Гражданском кодексе 
Украины [6], а именно в его ст. 302, 
а также в ст. 117, которая называет 
информацию объектом гражданских 
прав. В Законе Украины «О доступе 
к публичной информации» [7] отно-
сительно обеспечения прозрачности 
и открытости субъектов властных 
полномочий и создания механизмов 
реализации права каждого на доступ к 
публичной информации закрепляется 
обязанность распорядителей инфор-
мации предоставлять и обнародовать 
информацию, возможность осущест-
вления парламентского, обществен-
ного и государственного контроля за 
соблюдением прав на доступ к пу-
бличной информации, наступление 
юридической ответственности за на-
рушение законодательства о доступе 
к публичной информации. В Законе 
Украины «Об Основных принципах 
развития информационного общества 
в Украине на 2007–2015 гг.» [8] гово-
рится о защите информационных прав 
граждан, прежде всего доступности 
информации, защиты информации о 
лице, обеспечении информационной 
безопасности и тому подобное. Отме-
ченное положение происходит из ст. 
17 Конституции Украины, где обеспе-
чение информационной безопасности 
названо одной из важнейших функ-
ций государства и делом всего народа 
Украины.

Зафиксированное в ст. 5 Закона 
Украины «Об информации» право каж-
дого на информацию детализируется в 
положение многих нормативных актов. 
Например, положение, что информация 
о влиянии товара на жизнь и здоровье 
человека не может быть отнесена к ин-
формации с ограниченным доступом, 
конкретизируется не только в нормах 
Гражданского кодекса Украины (ст. 700 
«Предоставление покупателю инфор-
мации о товаре»), но и Законе Украи-
ны «О защите прав потребителей» [9]: 
«Потребитель имеет право на получе-
ние необходимой, доступной, досто-
верной и своевременной информации 
о продукции, которая обеспечивает 
возможность ее сознательного и компе-
тентного выбора». С целью реализации 
права граждан на информацию о без-
опасности и качестве пищевых продук-
тов Закон Украины «О безопасности 
и качестве пищевых продуктов» [10] 
устанавливает требования к маркиров-
ке пищевых продуктов. Таким образом, 
сочетание норм публичного и частного 
права как проявление единства права и 
его деления на отрасли отчетливо ото-
бражается в информационном праве, 
является необходимостью его суще-
ствования.

Информационное право как ком-
плексная отрасль права объединяет 
нормы ряда отраслей права, взаимос-
вязано с другими отраслями права 
и может реализовываться только во 
взаимодействии с ними. Например, 
порядок формирования Националь-
ного архивного фонда Украины яв-
ляется предметом правового регули-
рования как информационного, так и 
административного права. Вопросы 
реализации права собственности на 
документы Национального архив-
ного фонда Украины входят в сферу 
информационного, хозяйственного 
и гражданского права. Правовое ре-
гулирование института права соб-
ственности на информацию занимает 
одинаково весомое место в системе 
как гражданского права, так и инфор-
мационного. То же можно сказать о 
государственном управлении в сфере 
телекоммуникаций, заключении дого-
вора между оператором, провайдером 
телекоммуникаций и потребителем 
телекоммуникационных услуг. От-
ветственность за правонарушение в 
информационной сфере содержится 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201576

в административном и уголовном за-
конодательстве.

Пока в Украине не разработана 
концепция теоретических основ раз-
вития отдельных отраслей права. Для 
выделения отрасли права в системе 
права за основу берут два критерия: 
предмет (материальный критерий) и 
метод (юридический критерий) право-
го регулирования [11, с. 239]. В инфор-
мационном праве императивный метод 
используется для закрепления соот-
ветствующих обязанностей субъектов 
властных полномочий, обязанностей 
распорядителей информации предо-
ставлять и обнародовать информацию, 
для определения порядка реализации 
права на доступ к информации, уре-
гулирования деятельности в сфере 
телекоммуникации и так далее. Нормы 
информационного права могут иметь 
также диспозитивный характер (напри-
мер, договор о предоставлении инфор-
мационных услуг, о создании и распро-
странении рекламы и тому подобное).

Автор поддерживает точку зрения, 
что традиционного использования 
предмета и метода правового регулиро-
вания как критериев для разграничения 
структуры права на отрасли и опреде-
ления достаточности отнесения право-
вого массива к сформированной отрас-
ли права недостаточно. Этот критерий, 
который хорошо срабатывает в сфере 
гражданского и уголовного права, не 
может искусственно применяться при 
характеристике всех отраслей права. 
Особенно это касается новых отрас-
лей права: ядерного, экологического, 
информационного и других, где учет 
их правовых режимов имеет особенно 
большое значение [12; 13, с. 260–261]. 
Для определения отрасли права следу-
ет также учитывать третий критерий –  
принципы права, которые являются 
универсальными и определяют осо-
бенности формирования, развития и 
функционирования права, а также со-
держание и особенности правового ре-
гулирования.

Принципы права классифициру-
ют на политические, идеологические, 
морально-этические, религиозные, 
социальные, экономические и юри-
дические. В зависимости от их роли в 
формировании права принципы права 
разделяются на общеправовые и пра-
вовые, межотраслевые и отраслевые. 
Даже среди общеправовых и правовых 

принципов принцип деления права на 
публичное и частное право является 
первым свидетельством того, что в ос-
нове деления права на отрасли и подо-
трасли должны лежать не только пред-
мет и метод правового регулирования, 
но и принципы права. Если межотрас-
левые принципы права проявляются в 
нескольких отраслях права, то отрас-
левые являются свойственными для 
конкретной отрасли права. Например, 
специальными принципами для отрас-
ли информационного права являются 
открытость, доступность информации, 
свобода обмена информацией, свобо-
да выражения взглядов и убеждений, 
прозрачность и открытость деятель-
ности субъектов властных полномочий 
и другие. Кроме того, право не огра-
ничивается лишь законодательством 
как одной из его форм, а включает и 
другие социальные регуляторы, в част-
ности нормы морали, традиции, обы-
чаи и тому подобное, которые легити-
мированы обществом и обусловлены 
исторически достигнутым культурным 
уровнем общества. Все эти элементы 
права объединяются качеством, кото-
рое отвечает идее права, отображенной 
в Конституции Украины [14].

На современном этапе информа-
ционное законодательство Украины 
продолжает развиваться с учетом та-
ких общих принципов, определенных 
в Конституции Украины: свободы 
создания, получения, использования 
и распространения информации; объ-
ективности, достоверности, полноты 
и точности информации; обязательно-
сти публикации информации, которая 
имеет важное общественное значение; 
минимизации негативного информаци-
онного влияния и негативных послед-
ствий функционирования информаци-
онно коммуникационных технологий; 
недопущения незаконного распростра-
нения, использования и нарушения це-
лостности информации; гармонизации 
информационного законодательства и 
всей системы отечественного законо-
дательства.

Таким образом, предмет, метод и 
принципы права определяют пути и 
особенности формирования отрасли 
законодательства, результатом разви-
тия которого является, как правило, 
создание отрасли права. В то же время 
существующие подходы к определе-
нию теоретических основ информаци-

онного права являются ничем другим, 
как разными направлениями конкрети-
зации содержания последнего и про-
являют обобщенную (и единственную) 
сущность информационного права. 
Разнообразные формулировки инфор-
мационного права благодаря его объек-
тивным свойствам выражают в целом 
природу, содержание и специфику ин-
формационного права, закрепляют по-
нимание информационного права как 
отдельной отрасли, отличающейся от 
других отраслей. Обозначенные объ-
ективные свойства и основы информа-
ционного права отделяют дефиницию 
«информационное право» от понятия 
«информационное законодательство», 
то есть не зависят от воли законодате-
ля, а исторически и логично ему пред-
шествуют.

Нужно также отметить, что закон 
(то, что устанавливается как «право») 
может как отвечать, так и противоре-
чить праву, быть формой нормативной 
конкретизации отдельных его поло-
жений. Свидетельством этого являют-
ся разные толкования в юридической 
литературе и в нормативно-правовых 
актах дефиниции «информация». Зада-
ча ученых и заключается в том, чтобы 
только праву предоставлялась закон-
ная сила, а закон был всегда и только 
правовым.

Невзирая на принятие многочис-
ленных нормативно-правовых актов, 
закрепленные в них положения имеют 
низкую эффективность, свидетель-
ством чего являются угрозы информа-
ционной безопасности, манипулирова-
ние сознанием людей, нарушение прав 
граждан в информационной сфере. 
Ситуацию ухудшает издание много-
численных актов, формирующих со-
вокупность разноплановых заданий в 
стратегических сферах реформирова-
ния, которые имеют разное значение и 
часто не подкреплены ни организаци-
онно, ни ресурсами. Актуальной ви-
дится модернизация государственных 
органов в направлении обобщения и 
объединения информационных ре-
сурсов в единственную совокупность 
стратегических приоритетных направ-
лений, обеспечения четкой системы 
государственного управления. Важную 
роль в регулировании таких информа-
ционных процессов призвано сыграть 
право, которое даст возможность вли-
ять на ход названных процессов непо-



FEBRUARIE 2015 77LEGEA ŞI VIAŢA

средственно, поддерживая наиболее 
актуальные и целесообразные обще-
ственные отношения.

В свою очередь развитие украин-
ской правовой системы, признание 
приоритета прав и свобод человека и 
гражданина в информационной сфере, 
активное становление, включение в 
глобальное мировое информационное 
пространство национальной инфор-
мационной сферы нуждаются в ис-
следованиях относительно понимания 
правовых понятий и институтов, свя-
занных с развитием информационно-
го общества в Украине. В центре же 
правового регулирования оказываются 
жизненно важные интересы Украины 
в информационной сфере, реальные 
и потенциальные угрозы информаци-
онной безопасности Украины, при-
оритеты государственной политики в 
сфере информационной безопасности, 
принципы международного сотрудни-
чества в сфере информационной без-
опасности, ответственность за право-
нарушение в информационной сфере и 
так далее.

Выводы. Развитие законодатель-
ства выступает способом и формой 
развития права. Становление отрасли 
законодательства является одним из 
важнейших условий формирования от-
расли информационного права. Инфор-
мационное право как комплексная от-
расль включает нормы разных отраслей 
права, которые регулируют отношения 
относительно обращения информации, 
использования информационных ре-
сурсов и функционирования информа-
ционной инфраструктуры, отображают 
информационную политику государ-
ства. Эта комплексная отрасль права 
объединяет правовые нормы, которые 
регулируют разнообразные отношения 
в информационной сфере, реализуется 
в тесной взаимосвязи с другими отрас-
лями права.

Воплощение в жизнь комплексно-
го, всестороннего подхода к правовому 
регулированию информационных от-
ношений предусматривает максималь-
ное использование доктрины информа-
ционного права, что, с одной стороны, 
обеспечит научную обоснованность 
существования отрасли информацион-
ного права, а с другой – эффективность 
действия норм информационного пра-
ва, что является его важнейшим усло-
вием. Отмеченные общетеоретические 

основы должны служить прежде всего 
научной основой деятельности субъек-
тов информационного права, которые 
занимаются нормотворческой, в том 
числе законодательной, деятельно-
стью.
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Summary
The features of the pre-trial investigation in respect of a juvenile suspect in accordance with the laws of Ukraine are determined 

in this article. The following main features of criminal proceedings are distinguished and characterized: professional competence of 
people who engaged in production for the juvenile; the subject of the proof in criminal proceedings against juveniles; remedial order 
of the pre-trial investigation.
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Аннотация
В статье определены особенности досудебного расследования в отношении несовершеннолетнего подозреваемого в со-

ответствии с законодательством Украины. Выделены и охарактеризованы такие основные особенности уголовного произ-
водства: профессиональная компетенция лиц, осуществляющих производство по делам в отношении несовершеннолетних; 
предмет доказывания по уголовному производству в отношении несовершеннолетних; процессуальный порядок проведения 
досудебного расследования.

Ключевые слова: Уголовный процессуальный кодекс Украины, уголовное производство, досудебное расследование,  
несовершеннолетний подозреваемый, предмет доказывания.

Постановка проблемы. По 
результатам исследований в 

соответствии с п. 1.4 Минимальных 
стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинские 
правила», принятые резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН № 40/33 
от 10.12.1985 г.), правосудие в отно-
шении несовершеннолетних должно 
быть составной частью процесса на-
ционального развития каждой страны 
в рамках всестороннего обеспечения 
социальной справедливости для всех 
несовершеннолетних, одновремен-
но содействуя таким образом защите 
молодежи и поддержанию мирного 
порядка в обществе. Вопросы уго-
ловного производства в отношении 
несовершеннолетних представляют 
особую значимость, поскольку, во-
первых, во время его осуществления 
права и свободы личности затраги-
ваются наиболее остро, а во-вторых, 
от качества проведенного досудебно-
го расследования во многом зависит 
достижение всех целей уголовного 
судопроизводства в этой категории 
дел. Деятельность должностных лиц 
относительно уголовного производ-
ства в отношении несовершеннолет-
них должна осуществляться таким 
образом, чтобы, с одной стороны, 

решать задачи предупреждения со-
вершения подростками преступлений 
и содействовать их исправлению, а с 
другой – надежно обеспечивать права 
и законные интересы этой категории 
лиц. Особенности интеллектуального 
и физиологического развития несо-
вершеннолетних, связанные с недо-
статком жизненного опыта и знаний, 
несформировавшейся системой цен-
ностей, убеждений, взглядов и уста-
новок, а также их специфическое пра-
вовое положение в обществе диктуют 
необходимость специальной право-
вой регламентации обращения с ними 
на всех стадиях уголовного процесса.

Состояние исследования. Сле-
дует отметить, что проблема участия 
несовершеннолетнего в уголовном 
судопроизводстве всегда была ак-
туальной, поэтому исследовалась в 
научной литературе неоднократно. 
Вопросы процессуального порядка 
досудебного расследования в отноше-
нии несовершеннолетнего подозре-
ваемого исследовали такие ученые, 
как М.М. Гернет, П.И. Люблинский,  
А.М. Рубашева, И.Я. Фойницкий.  
В советский период различным 
аспектам правового регулирова-
ния этой формы судопроизводства 
были посвящены фундаментальные 
труды Н.И. Гуковской, А.П. Гусько-
вой, А.И. Долговой, В.В. Леоненко,  

Е.Б. Мельниковой, Г.М. Миньковско-
го, В.Я. Рыбальского, В.М. Савицко-
го, Г.П. Саркисянц, М.С. Строговича, 
В.В. Шимановского и других про-
цессуалистов. Однако в современных 
условиях дальнейшего развития уго-
ловного процессуального законода-
тельства в связи с принятием в 2012 г.  
Уголовного процессуального кодек-
са Украины (далее – УПК Украины) 
вопросы уголовного производства в 
отношении несовершеннолетних еще 
не исследовались.

Целью статьи является опре-
деление особенностей досудебного 
расследования в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого в соот-
ветствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством 
Украины.

Изложение основного матери-
ала. Нормы Уголовного процессу-
ального кодекса Украины (глава 38 
«Уголовное производство в отноше-
нии несовершеннолетних» и поло-
жения, закрепленные в других ста-
тьях) основаны на общепризнанных 
международно-правовых стандартах 
и требованиях, касающихся отправ-
ления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей. 
С учетом анализа действующего за-
конодательства, по нашему мнению, 
можно выделить такие основные осо-
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бенности уголовного производства в 
отношении несовершеннолетнего по-
дозреваемого: 1) профессиональная 
компетенция лиц, осуществляющих 
производство по делам в отношении 
несовершеннолетних; 2) предмет 
доказывания по уголовному произ-
водству в отношении несовершенно-
летних; 3) процессуальный порядок 
проведения досудебного расследова-
ния. В ходе исследования указанного 
вопроса есть необходимость рассмо-
трения указанных особенностей про-
ведения уголовного производства в 
отношении несовершеннолетних бо-
лее детально.

Стоит отметить, что международ-
но-правовые акты призывают обеспе-
чить профессиональную компетен-
цию лиц, осуществляющих уголовное 
производство в отношении несовер-
шеннолетних. Лица, в компетенцию 
которых входит принятие решения 
в отношении указанной категории 
лиц, должны иметь, кроме основных 
знаний в области уголовного процес-
са, также минимальную подготовку 
в области педагогики, социологии, 
психологии, криминологии. Профес-
сиональная квалификация следовате-
ля является необходимым элементом 
для обеспечения беспристрастного и 
эффективного правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних.

Указанные положения нашли ото-
бражение в ч. 2 ст. 484 действующего 
УПК Украины, где сказано, что уго-
ловное производство в отношении 
несовершеннолетнего лица, в том 
числе уголовное производство в от-
ношении нескольких лиц, хотя бы 
одно из которых является несовер-
шеннолетним, производится следова-
телем, специально уполномоченным 
руководителем органа досудебного 
расследования на осуществление до-
судебных расследований в отноше-
нии несовершеннолетних. Следует 
отметить, что в данной норме закона 
указаны требования только к сле-
дователю. Вместе с тем, по нашему 
мнению, прокурор, следственный 
судья, судья, осуществляющие про-
изводство в отношении несовершен-
нолетнего, также должны иметь необ-
ходимые знания особенностей такого 
производства, чтобы осуществлять, 
как и следователь, процессуальные 
действия в порядке, который наиме-

нее нарушает обычный уклад жизни 
несовершеннолетнего и отвечает его 
возрастным и психологическим осо-
бенностям, принимать все возможные 
меры, направленные на избежание 
негативного воздействия в отноше-
нии этого лица.

Вторым аспектом, который подле-
жит рассмотрению в статье, являются 
особенности предмета доказывания 
по уголовному производству в отно-
шении несовершеннолетних. Обстоя-
тельства, подлежащие установлению 
в уголовном производстве по делам 
несовершеннолетних, представляют 
собой детализацию и дополнение 
положений, определяющих общий 
предмет доказывания, элементы кото-
рого закреплены в ст. 91 УПК Украи-
ны. Обращение к содержанию ст. 485 
УПК Украины гласит, что в ней дела-
ется акцент на дополнительном и бо-
лее глубоком изучении характеристи-
ки личности несовершеннолетнего, а 
также на выявлении причин и усло-
вий, способствовавших совершению 
им уголовного преступления.

Согласно ст. 485 УПК Украины 
в ходе досудебного расследования и 
судебного рассмотрения уголовных 
правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними, кроме обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 91 УПК 
Украины, выясняются также такие:

1) полные и всесторонние сведе-
ния о личности несовершеннолет-
него: его возраст (число, месяц, год 
рождения), состояние здоровья и 
уровень развития, другие социаль-
но-психологические черты личности, 
которые необходимо учитывать при 
индивидуализации ответственности 
или избрании меры воспитательного 
характера. При наличии данных об 
умственной отсталости несовершен-
нолетнего, не связанной с психиче-
ской болезнью, также должно быть 
выяснено, мог ли он полностью со-
знавать значение своих действий, в 
какой мере мог руководить ими;

2) отношение несовершеннолет-
него к совершенному им деянию;

3) условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего;

4) наличие взрослых подстрекате-
лей и иных соучастников уголовного 
правонарушения.

Достижение определенного воз-
раста – одно из необходимых усло-

вий привлечения лица к уголовной 
ответственности. Как указывает  
Р. Оримбаев, способность осознавать 
свои действия и руководить ими воз-
никает у психически здоровых людей 
не с момента рождения, а после до-
стижения определенного возраста, 
оптимальной величиной которого 
является шестнадцатилетний воз-
раст. К этому возрасту у человека 
накапливается определенный жиз-
ненный опыт, определяющий крите-
рии восприятия окружающего мира, 
появляется способность осознавать 
характер своего поведения с точки 
зрения полезности для окружаю-
щих [1, с. 23]. Стоит согласиться с  
А.Е. Якубовым, что в основе опреде-
ления возраста, после достижения ко-
торого лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности, находит-
ся уровень сознания несовершенно-
летнего, его способность осознавать 
происходящее и в соответствии с 
этим осмысленно действовать. Мало-
летние лица не могут быть субъек-
тами преступления, так как в силу 
своего возраста не имеют возмож-
ности в достаточной мере отдавать 
себе отчет в своих действиях и руко-
водить своими поступками [2, с. 9].  
Мы поддерживаем такой подход.

Не менее важным является вопрос 
установления в ходе уголовного рас-
следования условий жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего лица. За-
кон предусматривает необходимость 
всестороннего и тщательного выясне-
ния условий жизни и воспитания не-
совершеннолетнего подозреваемого 
в семье (или в специальном детском 
учреждении), в учебном заведении 
или по месту работы, если он учится, 
работает, а также вне дома, учебного 
заведения или работы. В уголовном 
производстве, где несовершеннолет-
ний выступает в качестве подозре-
ваемого, обязательно проверяется 
влияние на него старших по возрасту 
лиц, то есть совершеннолетних. При 
рассмотрении дел этой категории не-
обходимо тщательно выяснить харак-
тер взаимоотношений подростков, 
окружающих несовершеннолетнего 
взрослых, поскольку такие данные 
могут иметь существенное значение 
для установления роли взрослого в 
процессе вовлечения несовершен-
нолетнего в совершение преступле-
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ний. Необходимо подчеркнуть, что 
самым опасным преступлением с 
криминологической точки зрения, 
осуществляемым взрослыми, являет-
ся склонение несовершеннолетних к 
различным формам антиобществен-
ного образа жизни. При этом доля 
взрослых женщин-подстрекателей не 
превышает 10–15%. В то же время 
для женщин характерно склонение 
несовершеннолетних к различным 
социально негативным поступкам, 
например проституции, употребле-
нию спиртных напитков и наркоти-
ков, попрошайничеству. Подстрека-
телями и организаторами вовлечения 
несовершеннолетних в преступную 
деятельность в 50–60% случаев яв-
ляются лица в возрасте 20–30 лет, в 
большинстве (80–85%) городские 
жители. Примечательно, что по ре-
зультатам исследования склоняют не-
совершеннолетних к занятию прости-
туцией чаще близкие родственники, а 
также подруги и друзья [3, с. 73]. Эти 
данные могут не только повлиять на 
определение оснований и меры уго-
ловной ответственности самого не-
совершеннолетнего, но и иметь суще-
ственное значение для установления 
роли взрослого в процессе вовлече-
ния несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления.

К особенностям уголовного про-
изводства в отношении несовер-
шеннолетних также следует отнести 
процессуальный порядок прове-
дения досудебного расследования. 
Среди основных отличий такого по-
рядка можно выделить следующие:  
а) обязательное участие защитника; 
б) участие законного представителя 
несовершеннолетнего; в) применение 
специальных мер пресечения к не-
совершеннолетнему; г) применение 
мер воспитательного характера. Роль 
защитника в обеспечении прав лиц, 
привлеченных к уголовному про-
цессу, очень велика, поскольку этот 
участник процесса уполномочен осу-
ществлять защиту подозреваемого. 
Как указано в научной литературе, 
необходимость участия адвоката в 
защите подозреваемого можно обо-
сновать также тем, что досудебное 
расследование направлено на уста-
новление состава преступления в 
действиях подозреваемого. Поэтому 
следователь, насколько бы объек-

тивным он не был при исследовании 
фактических данных, традиционно 
большее значение уделяет фактам, 
подтверждающим вину подозревае-
мого, чем тем обстоятельствам, кото-
рые смягчают или оправдывают его. 
В таких случаях подозреваемый не 
только не может противостоять сле-
дователю в анализе доказательств и 
аргументации своей позиции, но и в 
зависимости от различных обстоя-
тельств не способен реально исполь-
зовать свои права. Единственным 
средством защиты прав и законных 
интересов подозреваемого является 
помощь постороннего лица, имеюще-
го специальные знания и навыки, то 
есть защитника [4, с. 104]. Следует 
согласиться с позицией Н.И. Капину-
са, который считает, что основными 
видами деятельности защитника по 
обеспечению прав подозреваемого 
являются такие: 1) правовая помощь 
подозреваемому; 2) участие защит-
ника в доказывании; 3) охрана прав и 
законных интересов подозреваемого 
[5, с. 195].

Важную роль в обеспечении прав 
подозреваемого играют законные 
представители. Как подчеркивают 
некоторые ученые, участие законно-
го представителя следует рассматри-
вать как дополнительную гарантию 
обеспечения прав и законных инте-
ресов подозреваемого, обвиняемого, 
который не может самостоятельно 
реализовать предоставленные им как 
участником уголовного производства 
процессуальные права, а потому и 
эффективно защитить свои законные 
интересы [6, с. 153–154]. В ч. 2 ст. 44 
УПК Украины установлен перечень 
лиц, которые могут быть привлечены 
в качестве законных представителей 
подозреваемого. К ним относятся ро-
дители (усыновители), а в случае их 
отсутствия – опекуны, попечители 
лица, другие совершеннолетние близ-
кие родственники или члены семьи, а 
также представители органов опеки 
и попечительства, учреждений и ор-
ганизаций, на попечении или опеке 
которых находится несовершенно-
летний, как недееспособный, так и 
ограниченно дееспособный. Следует 
отметить, что УПК Украины 2012 г., 
по сравнению с УПК Украины 1960 г., 
расширил перечень лиц, которые мо-
гут быть законными представителями 

лица. Ранее в процессуальной литера-
туре изучался вопрос о пересмотре и 
расширении круга лиц, которые мо-
гут быть законным представителями 
[7, с. 184; 8, с. 75; 9, с. 87]. Поэтому 
следует поддержать законодателя в 
вопросе расширения определения 
круга указанных лиц.

В отличие от защитника, осу-
ществляющего защиту в уголовном 
производстве, законный представи-
тель – не юрист, он далеко не всегда 
осведомлен в тонкостях уголовного 
судопроизводства. Защитник с нача-
ла досудебного расследования, как 
правило, не знаком с подозреваемым, 
обвиняемым, теряет с ним связь по-
сле окончания производства, а иногда 
деятельность конкретного защитника 
ограничивается рамками одного про-
цессуального действия. У законного 
представителя несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого, в 
отличие от защитника, есть особая 
значимость. Это объясняется тем, 
что такой участник – это взрослый 
дееспособный человек, который хо-
рошо знает представляемое лицо. 
Он привлекается защищать интересы 
лица не по долгу службы, как адво-
кат, а в силу морально-этических 
аспектов воспитания. Следователь-
но, законные представители должны 
действовать в интересах несовершен-
нолетнего лица, защищая его права, 
свободы и законные интересы. Уго-
ловное судопроизводство в отноше-
нии несовершеннолетних имеет ряд 
специфических черт, проявляющихся 
в закреплении дополнительных га-
рантий, которые обеспечивают повы-
шенную защиту этого субъекта уго-
ловного процесса. Возрастная спец-
ифика несовершеннолетних учтена 
законодателем, поэтому определяет 
особенности осуществления уголов-
ного производства и применения к 
нему мер пресечения. Как правильно 
отмечает Г.М. Миньковский, следует 
помнить о том, что одинаково опасно 
как шаблонное применение в отноше-
нии подростка той же меры пресече-
ния, которая была бы в аналогичном 
случае применена ко взрослому, так 
и отказ от применения действительно 
необходимой меры пресечения толь-
ко по причине несовершеннолетия 
обвиняемого. В первом случае несо-
вершеннолетнему и его родным мо-
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жет быть необоснованно причинена 
серьезная моральная травма, послед-
ствия которой негативно скажутся на 
его дальнейшем развитии. Во втором 
случае сохраняются благоприятные 
условия для воздействия на подрост-
ка таких же факторов, которые при-
вели его к совершению преступления, 
в результате чего создается реальная 
угроза повторного совершения пре-
ступления [10, с. 143].

По результатам исследования, 
проведенным Р.С. Холод, в большин-
стве случаев к несовершеннолетним 
применяются меры пресечения, не 
связанные с лишением свободы. Взя-
тие под стражу применяется только в 
32% случаев [11, с. 380]. Меры пресе-
чения, которые могут быть примене-
ны как ко взрослому, так и к несовер-
шеннолетнему подозреваемому, об-
виняемому, определены в ст. 176 УПК 
Украины. Ими являются личное обя-
зательство, личное поручительство, 
залог, домашний арест, содержание 
под стражей и задержание лица в ка-
честве временной меры пресечения. 
В ст. 493 УПК Украины установлено 
две меры пресечения, которые могут 
быть применены только к несовер-
шеннолетнему подозреваемому, об-
виняемому: передача под надзор ро-
дителей, опекунов или попечителей и 
передача под надзор администрации 
детского учреждения. Как правиль-
но подчеркивает О.А. Левендаренко, 
приоритетность этих мер пресечения 
определяется тем, что законодатель 
выделяет их в отдельной главе, по-
священной уголовному производству 
в отношении несовершеннолетних, 
тем самым предписывая органам, 
осуществляемым процесс, обратить 
на них особое внимание [12, с. 128]. 
Передача несовершеннолетнего по-
дозреваемого состоит в отобрании 
от родителей, опекунов, попечителей 
или администрации детского учреж-
дения письменного обязательства об 
обеспечении ими надлежащего по-
ведения несовершеннолетнего и его 
явки к следователю, прокурору, след-
ственному судье и в суд. Передача под 
надзор родителей или других лиц воз-
можна только при их на это согласии 
и согласии несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого. При этом 
лицо, взявшее на себя обязательство 
о надзоре, имеет право отказаться от 

дальнейшего его исполнения, заранее 
об этом сообщив. Следующей осо-
бенностью уголовного производства 
в отношении несовершеннолетнего 
является возможность применения к 
нему принудительных мер воспита-
тельного характера. Как указано в п. 
1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Украины «О практике рас-
смотрения судами дел о применении 
принудительных мер воспитательно-
го характера» от 15.05.2006 г. № 2, 
целью применения таких мер должно 
быть обеспечение интересов несовер-
шеннолетнего, которые заключаются 
в получении не только надлежащего 
воспитания, но и образования, лече-
ния, социальной, психологической 
помощи, защиты от жестокого об-
ращения, насилия и эксплуатации, а 
также в наличии возможности адап-
тироваться к реалиям общественной 
жизни, повысить общеобразователь-
ный и культурный уровень, приоб-
рести профессию и трудоустроиться 
[13].

Досудебное расследование может 
быть закончено составлением хода-
тайства о применении принудитель-
ных мер воспитательного характера к 
несовершеннолетнему, если собрано 
достаточно доказательств, которые 
указывают на такие факты: несо-
вершеннолетний впервые совершил 
уголовное правонарушение, престу-
пление небольшой тяжести или не-
осторожное преступление средней 
тяжести, и его можно исправить без 
применения уголовного наказания; 
несовершеннолетнего можно испра-
вить путем применения к нему при-
нудительной меры воспитательного 
характера. До составления ходатай-
ства о применении к несовершенно-
летнему принудительных мер вос-
питательного характера прокурор 
должен выяснить, не возражают ли 
несовершеннолетний подозреваемый 
и его законный представитель против 
составления ходатайства и передачи 
его в суд для применения этой меры.

Выводы. Учитывая вышеиз-
ложенное, можно утверждать, что 
особый порядок уголовного судо-
производства дел в отношении не-
совершеннолетних основывается на 
возрастных, социально-психологи-
ческих и других особенностях этих 
лиц. Поэтому они, соответственно, 

требуют дополнительных гарантий 
для реализации своих прав. Особый 
порядок производства дел этой кате-
гории способствует более полному и 
глубокому исследованию всех обсто-
ятельств события преступления, вы-
явлению причин и условий его совер-
шения, а также обеспечению тех мер 
воздействия на несовершеннолетне-
го, которые всегда были бы соизме-
римыми с его личностью и обстоя-
тельствами совершенного уголовного 
правонарушения. В то же время такие 
вопросы подлежат отдельному иссле-
дованию или научному изучению.
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Summary
The article is dedicated to the issues of the edition, treatment and the repayment of 

hypothec emissive securities (mortgage bonds, mortgage certificates and the certificates 
of real estate funds), mortgage use and its extradition as a non-equity mortgage security 
as well, according to Ukrainian legislation. Besides giving the definitions to each forms 
of mortgage-backed securities features, the author emphasizes on a general characteristic 
of the latter – a pledged immovable property, whereby the payment, in accordance with 
the mortgage-backed securities, to their owners is guaranteed by the issuers of the 
issuable securities and the mortgagors.

Key words: mortgage bonds, mortgage certificates, mortgage certificates and 
certificates of real estate funds, mortgage, equity mortgage-backed securities, security 
performance of an obligation, real estate mortgage.

Аннотация
Статья посвящена вопросам выпуска, обращения и погашения эмиссионных 

ипотечных ценных бумаг (ипотечных облигаций, ипотечных сертификатов и сер-
тификатов фондов операций с недвижимостью), а также выдаче и использованию 
закладной как неэмисионной ипотечной ценной бумаги по законодательству Укра-
ины. Автор, помимо раскрытия особенностей каждого из видов ипотечных ценных 
бумаг, акцентирует внимание на общем признаке последних – наличии источника 
исполнения нарушенного обязательства – заложенном недвижимом имуществе, 
благодаря которому выплата по ипотечным ценным бумагам их собственникам га-
рантируется эмитентами эмиссионных ценных бумаг и залогодателями закладных.

Ключевые слова: ипотечные облигации, ипотечные сертификаты, сертификаты 
фондов операций с недвижимостью, закладная, эмиссионные ипотечные ценные бу-
маги, обеспечение исполнения обязательства, залог недвижимого имущества.

Постановка проблемы. Среди 
ценных бумаг, удостоверяю-

щих право собственника на получе-
ние от эмитента полагающихся ему 
средств, в частности паевых, долго-
вых, приватизационных и товарора-
спорядительных, выпуск (выдача) 
ипотечных ценных бумаг обеспечен 
ипотечным покрытием (ипотечным 
пулом), что, безусловно, выгодно от-
личает последние.

Ипотечное покрытие (ипотечный 
пул) предоставляет собственникам 
этих ценных бумаг гарантию их опла-
ты эмитентом за счет реализации за-
ложенного недвижимого имущества, 
ликвидность которого во все времена 
является одной из наиболее высоких.

Законодательство Украины пред-
усматривает несколько видов ипо-
течных ценных бумаг, порядок выда-
чи, обращения и погашения которых 
предусматривается специальными 
законами.

Целью статьи является раскры-
тие единого предназначения различ-

ных видов ипотечных ценных бумаг 
и исследование их характерных осо-
бенностей.

Изложение основного матери-
ала. Согласно п. 3 ч. 5 ст. 3 Закона 
Украины «О ценных бумагах и фон-
довом рынке» [1] ипотечные ценные 
бумаги – это ценные бумаги, выпуск 
(выдача) которых обеспечен ипотеч-
ным покрытием (ипотечным пулом) 
и которые удостоверяют право соб-
ственников на получение от эмитента 
полагающихся им средств. К ипотеч-
ным ценным бумагам относятся сле-
дующие:

а) ипотечные облигации;
б) ипотечные сертификаты;
в) сертификаты фондов операций 

с недвижимостью (далее – ФОН);
г) закладные.
Как видно, законодатель, давая 

определение ипотечных ценных бу-
маг, первым среди признаков назы-
вает ипотечное покрытие, то есть 
указывает на источник (ипотечное 
имущество), за счет которого эмитент 
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гарантирует получение собственни-
ком ипотечных ценных бумаг пола-
гающихся ему средств, что является 
характерным признаком последних.

Вторым признаком ипотечных 
ценных бумаг является то, что они 
удостоверяют право их собственни-
ка на получение от эмитента средств. 
Этот признак свойственен также 
иным видам ценных бумаг, кроме 
ипотечных, в частности, право на по-
лучение средств их собственниками 
удостоверяют такие долговые ценные 
бумаги: облигации предприятий, го-
сударственные облигации Украины, 
облигации местных займов, казна-
чейские облигации Украины, сберега-
тельные (депозитные) сертификаты, 
векселя.

Таким образом, ипотечные цен-
ные бумаги наделяют их собствен-
ников правом на получение от эми-
тента (лица, которое их выдало) 
определенной денежной суммы, 
исполнение эмитентом данной обя-
занности гарантировано его стату-
сом ипотекодержателя по договору 
ипотеки, то есть правом залога не-
движимости.

Среди ипотечных ценных бумаг 
различают эмиссионные и неэмисси-
онные. К первым относятся ипотеч-
ные сертификаты, сертификаты ФОН 
и ипотечные облигации. Неэмиссион-
ные ипотечные ценные бумаги в зако-
нодательстве Украины представлены 
закладной.

Выпуск таких эмиссионных цен-
ных бумаг, как ипотечные сертифи-
каты, осуществляется финансовыми 
учреждениями (кредитодателями, ко-
торые являются собственниками ипо-
течных активов). Согласно ст. 1 Зако-
на Украины «Об ипотечном кредито-
вании, операциях с консолидирован-
ным ипотечным долгом и ипотечных 
сертификатах» от 19.06.2003 г. [2], 
который предусматривает преобразо-
вание платежей по ипотечным акти-
вам в выплаты по ипотечным серти-
фикатам с применением механизмов 
управления имуществом, ипотечный 
сертификат – это особый вид ценной 
бумаги, обеспеченный ипотечными 
активами или ипотеками.

Ипотечные сертификаты могут 
быть выпущены в виде сертификатов 
с фиксированной доходностью и сер-
тификатов участия.

Размещение ипотечных сертифи-
катов осуществляется эмитентом пу-
тем проведения открытой подписки 
на сертификаты или через торговцев 
ценными бумагами. Сертификаты 
подлежат свободному обращению (ст. 
20 Закона Украины «Об ипотечном 
кредитовании, операциях с консо-
лидированным ипотечным долгом и 
ипотечных сертификатах»).

Эмитент в порядке и сроки, пред-
усмотренные информацией о выпуске 
сертификатов участия, передает их 
собственникам пропорционально их 
доле часть платежей, поступающих 
по ипотечным активам, которые нахо-
дятся в доверительной собственности 
эмитента.

Эмитент в порядке и сроки, пред-
усмотренные информацией о выпу-
ске сертификатов с фиксированной 
доходностью, обязан возвратить соб-
ственникам таких сертификатов их 
нарицательную стоимость и процен-
ты по сертификатам (ст. 41 Закона 
Украины «Об ипотечном кредитова-
нии, операциях с консолидирован-
ным ипотечным долгом и ипотечных 
сертификатах»).

Согласно ст. 37 Закона Украины 
«Об ипотечном кредитовании, опе-
рациях с консолидированным ипо-
течным долгом и ипотечных серти-
фикатах» обеспечением исполнения 
обязательств по сертификатам с фик-
сированной доходностью являются 
ипотечные активы, а обеспечением 
исполнения обязательств по сертифи-
катам участия являются ипотеки, со-
ставляющие ипотечный пул и обеспе-
чивающие исполнение обязательств, 
реформированных в консолидирован-
ный ипотечный долг.

Сертификат ФОН – это ценная 
бумага, удостоверяющая право их 
собственника на получение дохода от 
инвестирования в операции с недви-
жимостью.

Согласно ст. 48 Закона Украины 
«О финансово-кредитных механиз-
мах управления имуществом при 
строительстве жилья и операциях с 
недвижимостью» от 19.06.2003 г. [3] 
эмитентом сертификатов ФОН может 
быть банк или другое финансовое 
учреждение, которое соответствует 
требованиям, установленным специ-
ально уполномоченным органом ис-
полнительной власти в сфере регули-

рования рынков финансовых услуг, а 
также имеет разрешение на осущест-
вление эмиссии сертификатов ФОН.

Размещение сертификатов фонда 
операций с недвижимостью осущест-
вляется финансовым учреждением 
путем открытой продажи или непо-
средственного предложения серти-
фикатов ФОН заранее определенному 
кругу лиц (открытая или закрытая 
продажа) согласно положениям ст. ст. 
25 и 40 Закона Украины «О финансо-
во-кредитных механизмах управле-
ния имуществом при строительстве 
жилья и операциях с недвижимо-
стью».

Привлеченные таким образом 
средства используются финансовым 
учреждением, которое выступает 
управляющим по договору довери-
тельного управления сертификатами 
ФОН, заключенному между финансо-
вым учреждением и собственниками 
сертификатов ФОН, в интересах по-
следних как учредителей управления.

Условия выпуска и обращения 
сертификатов ФОН предусмотрены 
ст. 39 Закона Украины «О финансово-
кредитных механизмах управления 
имуществом при строительстве жи-
лья и операциях с недвижимостью».

Сертификаты ФОН как ценные 
бумаги предоставляют возможность 
собственнику получать доход от 
управления ими управляющим – фи-
нансовым учреждением согласно до-
говору управления имуществом, а 
управляющему – привлекать средства 
физических и юридических лиц в 
управление с целью финансирования 
массового строительства жилья (ст. 1 
Закона Украины «О финансово-кре-
дитных механизмах управления иму-
ществом при строительстве жилья и 
операциях с недвижимостью»).

Согласно ч. 11 ст. 25 Закона Укра-
ины «О финансово-кредитных меха-
низмах управления имуществом при 
строительстве жилья и операциях с 
недвижимостью» управляющий ФОН 
инвестирует средства, привлечен-
ные от продажи сертификатов ФОН, 
в операции с недвижимостью, полу-
чает доход от этих операций и рас-
пределяет полученный доход между 
собственниками сертификатов ФОН 
на условиях правил ФОН. ФОН соз-
дается на срок, установленный про-
спектом эмиссии, и до его истечения 
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эмитент сертификатов этого ФОН не 
принимает на себя обязательств по 
выкупу таких сертификатов. ФОН 
действует до момента выполнения 
всех обязательств перед собственни-
ками сертификатов ФОН. Согласно 
ст. 2 Закона Украины «О финансово-
кредитных механизмах управления 
имуществом при строительстве жи-
лья и операциях с недвижимостью» 
фонд операций с недвижимостью –  
это средства, полученные управля-
ющим ФОН в управление, а также 
недвижимость и другое имущество, 
имущественные права и доходы, при-
обретенные от управления этими 
средствами.

После истечения срока, на кото-
рый был создан соответствующий 
ФОН, собственник сертификатов при 
их выкупе эмитентом (финансовым 
учреждением) имеет право на полу-
чение части чистых активов ФОН в 
денежной форме (ст. 25 и ст. 37 Зако-
на Украины «О финансово-кредитных 
механизмах управления имуществом 
при строительстве жилья и операциях 
с недвижимостью»).

Правовые основы выпуска и об-
ращения ипотечных облигаций, тре-
бования к их ипотечному покрытию, 
также особенности государственного 
регулирования и надзора в этой сфе-
ре установлены Законом Украины  
«Об ипотечных облигациях» от 
22.12.2005 г. [4]. Ипотечными облига-
циями являются облигации, исполне-
ние обязательств эмитента по которым 
обеспечено ипотечным покрытием (ст. 3  
Закона Украины «Об ипотечных обли-
гациях»). Ипотечные облигации явля-
ются именными ценными бумагами.

Ипотечная облигация удосто-
веряет внесение денежных средств 
ее собственником и подтверждает 
обязательство эмитента возместить 
ему номинальную стоимость этой 
облигации и денежного дохода, а в 
случае неисполнения эмитентом обя-
зательств по ипотечной облигации 
предоставляет ее собственнику право 
удовлетворить свое требование за 
счет ипотечного покрытия.

Ипотечное покрытие составля-
ют ипотечные активы, которые обе-
спечивают исполнение обязательств 
эмитента по ипотечным облигациям, 
представляя собой право требования 
по обеспеченным ипотекой денеж-

ным обязательствам должника (ст. 2 
Закона Украины «Об ипотечных об-
лигациях»).

При этом закон предусматривает, 
что ипотечные активы, включенные 
в состав ипотечного покрытия ипо-
течных облигаций, считаются пере-
данными эмитентом ипотечных обли-
гаций их собственникам в залог. Так, 
согласно ст. 8 Закона Украины «Об 
ипотечных облигациях» ипотечные 
и другие активы, включенные в со-
став ипотечного покрытия, считают-
ся переданными в залог, который обе-
спечивает исполнение обязательств 
эмитента-залогодателя перед соб-
ственниками ипотечных облигаций – 
залогодержателями, что означает их 
залог в силу закона.

Законный залог ипотечного по-
крытия возникает с момента государ-
ственной регистрации выпуска ипо-
течных облигаций и внесения в ре-
естр ипотечного покрытия сведений 
о включении этих активов в состав 
ипотечного покрытия.

Сведения об отягощении зало-
гом ипотечного покрытия подлежат 
внесению в Государственный реестр 
отягощений движимого имущества 
Украины (ч. 1 ст. 8 Закона Украины 
«Об ипотечных облигациях»).

После государственной регистра-
ции залога ипотечного покрытия соб-
ственникам ипотечных облигаций как 
залогодержателям принадлежит выс-
ший приоритет перед правами либо 
требованиями других лиц по ипотеч-
ному покрытию.

Ипотечное покрытие отделяется 
от другого имущества эмитента. Оно 
не может включаться в ликвидацион-
ную массу эмитента, не может быть 
предметом налогового залога до пол-
ного исполнения обязательств по со-
ответствующему выпуску ипотечных 
облигаций.

Прекращается залог ипотечного 
покрытия в случае полного удовлет-
ворения требований собственников 
ипотечных облигаций или после об-
ращения взыскания на ипотечное по-
крытие.

Ипотечные облигации могут быть 
двух видов: обычные и структуриро-
ванные.

Ипотечные облигации существу-
ют исключительно в бездокументар-
ной форме.

Законом установлены обязатель-
ные реквизиты для ипотечных об-
лигаций как ценных бумаг, в част-
ности, согласно ч. 6 ст. 4 Закона 
Украины «Об ипотечных облигаци-
ях» глобальный сертификат выпуска 
ипотечных облигаций обязательно 
должен содержать их наименова-
ние (обычная или структурирован-
ная ипотечная облигация) и ссылку 
на то, что исполнение обязательств 
эмитента обеспечивается ипотечным 
покрытием.

Эмитентом обычных ипотечных 
облигаций является ипотечный кре-
дитор, который несет ответствен-
ность за исполнение обязательств по 
таким ипотечным облигациям ипо-
течным покрытием и всем другим 
своим имуществом, на которое может 
быть обращено взыскание. Ипотеч-
ным кредитором является финансо-
вое учреждение (кроме специализи-
рованного ипотечного учреждения)  
[4, ст. 2], которое предоставляет 
кредиты (займы), исполнение обяза-
тельств должников по которым обе-
спечено ипотекой и/или которое при-
обрело право требования по обеспе-
ченным ипотекой кредитам (займам) 
от других лиц.

Управление ипотечным покрыти-
ем обычных ипотечных облигаций 
возлагается на управляющего, кото-
рый действует в интересах собствен-
ников ипотечных облигаций. Соглас-
но ч. 2 ст. 15 Закона Украины «Об 
ипотечных облигациях» таким управ-
ляющим может быть финансовое уч-
реждение, получившее лицензию на 
осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 
– деятельности по управлению ипо-
течным покрытием.

Эмитентом структурированных 
ипотечных облигаций является спе-
циализированное ипотечное учреж-
дение, которое несет ответственность 
за исполнение обязательств по таким 
ипотечным облигациям только ипо-
течным покрытием.

Специализированное ипотечное 
учреждение – это финансовое уч-
реждение, исключительным видом 
деятельности которого является при-
обретение ипотечных активов (их 
продажа в случаях, предусмотренных 
Законом Украины «Об ипотечных об-
лигациях» и проспектом эмиссии) и 
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выпуск структурированных ипотеч-
ных облигаций.

Исполнение обязательств госу-
дарственного ипотечного учреждения 
перед собственниками ипотечных 
облигаций обеспечивается государ-
ственными гарантиями, которые вы-
даются согласно положениям ст. 6 
Закона Украины «О государственном 
бюджете Украины на 2013 г.» по ре-
шению Кабинета Министров Украи-
ны [5].

Функции по управлению ипо-
течным покрытием в интересах 
собственников структурированных 
ипотечных облигаций осуществляет 
управляющий.

Согласно ст. 21 Закона Украины 
«Об ипотечных облигациях» управ-
ляющим ипотечного покрытия струк-
турированных ипотечных облигаций 
может быть банк или небанковское 
финансовое учреждение, получившее 
лицензию на управление ипотечным 
покрытием, выданную Национальной 
комиссией по ценным бумагам и фон-
довому рынку Украины.

Выпуски и проспекты ипотечных 
облигаций подлежат государственной 
регистрации, которая осуществляется 
Национальной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку Украины 
(ст. 4 Закона Украины «Об ипотечных 
облигациях»).

В отличие от ипотечных обли-
гаций, ипотечных сертификатов и 
сертификатов ФОН, закладная не 
относится к эмиссионным ценным 
бумагам. Она представляет именную 
ценную бумагу, которая выдается на 
имя ипотекодержателя – кредитора 
по обеспеченному ипотекой денежно-
му обязательству, который и является 
первым собственником закладной.

Закладная выступает одной из 
новел Закона Украины «Об ипотеке» 
от 05.06.2003 г. [6]. Ее назначение 
состоит в ускорении оборота зало-
женной недвижимости и расширении 
возможности залогодержателя в ско-
рейшем удовлетворении своих требо-
ваний.

Согласно ст. 20 Закона Украины 
«Об ипотеке» закладная – это ипотеч-
ная ценная бумага, удостоверяющая 
безусловное право ее собственника 
на получение от должника исполне-
ния при условии, что оно подлежит 
исполнению в денежной форме, а в 

случае неисполнения основного обя-
зательства – право обратить взыска-
ние на предмет ипотеки.

Закладная не может выдаваться, 
если ипотекой обеспечено денежное 
обязательство, сумма долга по ко-
торому на момент заключения ипо-
течного договора не определена и 
которое не содержит критериев, по-
зволяющих определить эту сумму на 
конкретный момент.

Подчеркивая связь закладной с 
другими ипотечными ценными бума-
гами, следует указать, что закладные 
могут обеспечивать выпуск ипотеч-
ных облигаций и ипотечных серти-
фикатов (ст. 31 Закона Украины «Об 
ипотеке»).

Предназначение закладной как 
ценной бумаги наряду с ипотечным 
договором – удостоверять права за-
логодержателя. При этом закладная 
– это такая ценная бумага, которая 
подтверждает право собственника 
закладной на получение исполнения 
по обязательству, обеспеченному за-
логом недвижимости (ипотекой), ис-
ключительно на основании закладной 
без необходимости предоставлять 
иные доказательства.

По желанию ипотекодержателя 
его права могут основываться на ипо-
течном договоре либо на закладной. В 
последнем случае условия ипотечно-
го договора должны предусматривать 
выдачу ипотекодержателю закладной. 
При этом после выдачи закладной ис-
полнение основного обязательства 
и обращение взыскания на предмет 
ипотеки может быть осуществлено 
только на основании требования соб-
ственника закладной.

Составляет закладную на ос-
новании ипотечного договора за-
логодатель-должник по основному 
обязательству, а в тех случаях, когда 
залогодателем является третье лицо, 
– должник вместе с залогодателем. 
Сведения о выдаче закладной под-
лежат государственной регистрации 
в Государственном реестре вещных 
прав на недвижимое имущество 
Украины в порядке, предусмотрен-
ном Законом Украины «О государ-
ственной регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество и их отя-
гощений» от 01.07.2004 г. [7]. После 
государственной регистрации ипо-
теки оригинал закладной передается 

ипотекодержателю, если иной поря-
док передачи закладной не предусмо-
трен ипотечным договором.

Соответственно, первым соб-
ственником закладной является лицо, 
которое на момент выдачи заклад-
ной имеет статус ипотекодержателя 
в ипотечном договоре. В свое время 
И.А. Покровский, занимаясь пробле-
мами оборотоспособности ипотек, 
обращал внимание на то, что цирку-
ляция залоговых прав облегчается, 
когда первым держателем залогового 
свидетельства является собственник 
имения [8, с. 217], то есть залогода-
тель (ипотекодатель), а не залогодер-
жатель (ипотекодержатель).

Закладная составляется в пись-
менной форме (документарной фор-
ме) в одном экземпляре. Фиксация 
прав, закрепленных в именной либо 
ордерной ценной бумаге в бездоку-
ментарной форме, возможна лишь 
тогда, когда это предусмотрено зако-
ном. Закон Украины «Об ипотеке» и 
другие законы не предусматривают 
такую возможность для закладных. 
В литературе отмечается, что фикса-
ция прав в бездокументарной форме 
невозможна для таких ценных бумаг, 
как векселя, чеки, варранты, коноса-
менты, закладные [9, с. 26].

Закладной предоставляется при-
оритет перед основным обязатель-
ством, обеспеченным залогом недви-
жимости, и ипотечным договором. 
При несовпадении их содержания 
следует руководствоваться содер-
жанием закладной. Например, если 
в закладной указано имущество в 
большем количестве, чем в ипотеч-
ном договоре, то индоссат как новый 
собственник закладной приобретает 
право согласно закладной, а не дого-
вору об ипотеке. Исключение состав-
ляют случаи, когда индоссат в момент 
совершения сделки знал или должен 
был знать о несоответствии условий 
закладной ипотечному договору или 
обеспеченному им обязательству. 
В этом случае индоссат как новый 
собственник закладной приобретает 
право согласно закладной, а не до-
говору об ипотеке, если ему не было 
известно об этом расхождении. Поло-
жениями закладной следует руковод-
ствоваться также в том случае, когда 
индоссант (ипотекодержатель или не 
первый собственник закладной) знал 
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о расхождении между условиями за-
кладной и ипотечным договором или 
основным обязательством.

Ипотекодатель обязан устра-
нить несоответствие закладной ос-
новному обязательству и договору 
об ипотеке путем выдачи новой за-
кладной, для чего ипотекодержате-
лю необходимо немедленно после 
обнаружения такого несоответствия 
обратиться к ипотекодателю. При 
возникновении убытков, вызванных 
расхождением закладной и указан-
ных документов, ипотекодатель как 
составитель закладной несет ответ-
ственность в соответствии с норма-
ми главы 51 Гражданского кодекса 
Украины [10].

Закладная, как и другие ценные 
бумаги, должна быть предъявлена ее 
собственником для осуществления 
прав, закрепленных в закладной, обя-
занному лицу. Так, собственник за-
кладной обязан предъявить по требо-
ванию должника оригинал закладной 
без его передачи должнику, если он 
предъявил должнику требование об 
исполнении основного обязательства 
в свою пользу. Закладная подлежит 
передаче должнику в случае полного 
исполнения им основного обязатель-
ства. Нахождение закладной у долж-
ника подтверждает исполнение ос-
новного обязательства (ст. 22 Закона 
Украины «Об ипотеке»). При испол-
нении обязательства, обеспеченного 
ипотекой, прекращение ипотеки удо-
стоверяется путем передачи заклад-
ной ипотекодателю.

Выводы. Несмотря на особенно-
сти законодательного регулирования 
выпуска и обращения ипотечных об-
лигаций, ипотечных сертификатов и 
сертификатов ФОН как эмиссионных 
ипотечных ценных бумаг, выдачи 
и использования закладной как не-
эмиссионной ценной бумаги, очевид-
но, что все виды ипотечных ценных 
бумаг объединяет обеспеченность 
выполнения обязательств по ним 
недвижимым имуществом, право 
залога на которое принадлежит соб-
ственникам эмиссионных ипотечных 
ценных бумаг или ипотекодержателю 
закладной. Заложенное недвижимое 
имущество представляет резерв в 
размере требования собственника 
ипотечной ценной бумаги. Учитывая, 
что этот резерв будет задействован 

только в случае неисполнения эми-
тентом или залогодателем закладной 
своей обязанности по выплате ука-
занной в ипотечной ценной бумаге 
денежной суммы ее собственнику, 
последний может быть назван источ-
ником исполнения нарушенного обя-
зательства, наличие которого явля-
ется характерным для способов обе-
спечения исполнения обязательства. 
К последним, безусловно, относится 
залог и наиболее востребованная его 
разновидность – ипотека (залог не-
движимого имущества).

Список использованной литера-
туры:

1. О ценных бумагах и фондовом 
рынке : Закон Украины от 23.02.2006 г.  
№ 3480-IV // Ведомости Верхов-
ной Рады Украины. – 2006. – № 31. –  
Ст. 268.

2. Об ипотечном кредитовании, 
операциях с консолидированным 
ипотечным долгом и ипотечных 
сертификатах : Закон Украины от 
19.06.2003 г. № 979-IV // Ведомости 
Верховной Рады Украины. – 2004. – 
№ 1. – Ст. 1.

3. О финансово-кредитных меха-
низмах управления имуществом при 
строительстве жилья и операциях с 
недвижимостью : Закон Украины от 
19.06.2003 г. № 978-IV // Ведомости 
Верховной Рады Украины. – 2003. – 
 № 52. – Ст. 377.

4. Об ипотечных облигациях : Закон 
Украины от 22.12.2005 г. № 3273-IV // 
Ведомости Верховной Рады Украины. –  
2006. – № 16. – Ст. 134.

5. О государственном бюджете 
Украины на 2013 г. : Закон Украины от 
06.12.2012 г. № 5515-VI // Ведомости 
Верховной Рады Украины. – 2013. –  
№ 5–6. – Ст. 60.

6. Об ипотеке : Закон Украины от 
05.06.2003 г. № 898-IV // Ведомости 
Верховной Рады Украины. – 2003. –  
№ 38. – Ст. 313.

7. О государственной регистрации 
вещных прав на недвижимое имуще-
ство и их отягощений : Закон Украины 
от 01.07.2004 г. № 1952-IV // Ведомо-
сти Верховной Рады Украины. – 2004. –  
№ 51. – Ст. 553.

8. Покровский И.А. Основные про-
блемы гражданского права / И.А. По-
кровский. – М. : Статут, 1998. – 353 с.

9. Павлодский Е.А. Правовое ре-
гулирование закладной / Е.А. Павлод-
ский // Хозяйство и право. – 2000. –  
№ 6. – С. 26.

10. Гражданский кодекс Украи-
ны : Закон Украины от 16.01.2003 г.  
№ 435-IV // Ведомости Верховной 
Рады Украины. – 2003. – № 40–44. –  
Ст. 356.



FEBRUARIE 2015 87LEGEA ŞI VIAŢA

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН МИРА О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Елена РЯБЕНКО,
аспирант кафедры гражданского права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article is to do with the analysis of legislation of different countries in the world, such as Australia, UK, Italy, USA, Japan 

and others, relating to the application of methods of assisted reproductive technologies. Throughout the world, relations in the sphere 
of reproductive medicine are whether not regulated at all or are regulated by taking into account peculiarities of the legal system of 
any state. We attempt to reveal the features and characteristics of the legislation of some countries in order to find common signs and 
patterns with the legal regulation of relations in the implementation of interventions in the human reproductive system.

Key words: reproduction, reproductive medicine, right to reproduction, reproductive rights, legislation, surrogacy, assisted 
reproductive technologies.

Аннотация
Статья посвящена анализу законодательства различных государств мира, таких как Австралия, Великобритания, Италия, 

США, Япония и другие, касающегося вопросов применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. Во всем 
мире отношения в сфере репродуктивной медицины или не регулируются вовсе, или регулируются с учетом особенностей 
правовой системы того или иного государства. Мы делаем попытку раскрыть особенности и характерные черты законода-
тельств ряда стран, найти общие признаки и закономерности правового регулирования отношений при осуществлении вме-
шательства в репродуктивную систему человека.

Ключевые слова: репродукция, репродуктивная медицина, право на репродукцию, репродуктивные права, законодатель-
ство, суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные технологии.

Постановка проблемы. К. Уши- 
нский утверждал: «Право на 

счастье составляет, конечно, самое 
неотъемлемое право человека». К со-
жалению, далеко не все люди могут 
ощутить на себе счастье материнства и 
отцовства по причине бесплодия. В та-
ких случаях возникает необходимость 
обращения в специализированные 
учреждения для выяснения причин и 
непосредственного лечения этого не-
гативного явления.

Актуальность темы исследования.  
Со дня рождения первого ребенка «из 
пробирки» прошло уже более 36 лет. Во 
всем мире интерес к развитию вспомо-
гательных репродуктивных технологий 
обуславливается приоритетностью про-
блемы бесплодия. Проблема лечения 
бесплодия в настоящее время приобре-
тает не только медицинское, социаль-
ное, экономическое, но и юридическое, 
этическое значение.

Создание законодательных норм, 
гарантирующих безопасное право на 
материнство, право на отцовство, дру-
гие репродуктивные права, является 
конкретным проявлением развития де-
мократических прав в государстве. К 
сожалению, законодатели не всех стран 
мира закрепили подобные права, а так-
же гарантии их реализации.

В связи с изложенным целью ста-
тьи стал анализ законодательной базы 

различных государств мира в сфере 
репродуктивной медицины, отноше-
ний по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий с выделе-
нием особенностей каждой конкретной 
страны.

Основой исследования стала за-
конодательная база ряда государств, 
а также иностранная литература, 
посвященная проблемам правового 
регулирования отношений, возни-
кающих при применении вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
(следует отметить, что в статье пере-
вод названий всех законодательных 
актов сделан на основе авторских пе-
реводов и переводов специалистов). 
Кроме того, использовались данные 
международных организаций, в част-
ности Фонда народонаселения ООН, 
Европейской ассоциации человече-
ской репродукции и эмбриологии, 
Международной организации здраво-
охранения.

Изложение основного материала. 
Правовая база регулирования отноше-
ний, возникающих при применении 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (далее – ВРТ), в мире неодно-
родна. В целом законодательная регла-
ментация строится на уровне законо-
дательных актов по здравоохранению 
либо специальных законов. Европей-
ское законодательство в сфере регули-

рования отношений, возникающих при 
применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий, отличается в 
зависимости от страны. Так, мы можем 
наблюдать самое жесткое правовое ре-
гулирование в Италии и Германии, зато 
законодательство Великобритании, Ис-
пании, Бельгии и Нидерландов весьма 
либерально в этом отношении.

Необходимо отметить, что суще-
ствуют страны, которые вовсе не уде-
ляют внимания регулированию отно-
шений, которые возникают при при-
менении любых форм ВРТ, другие же 
детально описывают каждый этап этой 
медицинской процедуры. Например, 
Соединенные Штаты Америки не име-
ют масштабных законодательных ак-
тов в этой сфере, в то время как другие 
развитые страны предоставляют более 
широкий спектр норм относительно 
использования ВРТ и во многих слу-
чаях ограничивают его использование. 
Безусловно, большинство законов, ре-
гулирующих отношения в этой сфере, 
не идеальны, но их разработчики де-
лают все возможное для обеспечения 
здоровья и безопасности женщин, ис-
пользующих методы ВРТ, и детей, ко-
торые появляются на свет благодаря 
этим технологиям.

Проанализируем законодательство 
ряда стран мира для того, чтобы полу-
чить общее представление о правовом 
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регулировании отношений, возникаю-
щих при применении ВРТ.

Австралия регулирует вопросы ис-
кусственной репродукции как на феде-
ральном уровне, так и на уровне шта-
тов, передавая основную массу полно-
мочий в этом вопросе именно штатам. 
Основным Федеральным законом Ав-
стралии в анализируемой сфере стал 
Акт о запрещении клонирования чело-
века для репродукции и регулировании 
человеческого эмбриона 2006 г. [1]. 
Этот закон запрещает репродуктивное 
клонирование, однако позволяет шта-
там разрешить или запретить клониро-
вание в исследовательских целях. Кло-
нирование в научных целях допускает-
ся в таких штатах, как Виктория, Но-
вый Южный Уэльс, Тасмания, Южная 
Австралия и Австралийская столичная 
территория. Кроме того, этот закон за-
прещает модификацию зародышевой 
линии и коммерческую торговлю чело-
веческими яйцеклетками, спермой или 
эмбрионами.

Национальный исследовательский 
совет по здравоохранению и медицине 
Австралии публикует Этические прин-
ципы использования вспомогательных 
репродуктивных технологий в клини-
ческой практике и в научных исследо-
ваниях [2]. Эти общие принципы долж-
ны соблюдаться центрами ВРТ с целью 
аккредитации в Комитете по аккреди-
тации репродуктивных технологий Ав-
стралии. В указанном документе очень 
подробно описываются все правила, 
которыми должны руководствовать-
ся все участники отношений в сфере 
репродуктивной медицины. Так, речь 
идет о максимальном ограничении ко-
личества эмбрионов, которые создают-
ся для определенного курса экстракор-
порального оплодотворения (далее –  
ЭКО), строгом ведении документа-
ции, запрете немедицинского выбора 
пола будущего ребенка, суррогатном 
материнстве на коммерческой основе. 
Некоммерческое суррогатное материн-
ство разрешено лишь в некоторых шта-
тах Австралии.

Основными законами Бельгии в 
исследуемой области являются Закон 
«О научном исследовании эмбрионов 
в пробирке» 2002 г. и Закон «О меди-
цинской вспомогательной репродук-
ции и распределении сверхчисленных 
эмбрионов и гамет» 2007 г. [3]. Стоит 
отметить, что законодательство Бель-

гии является довольно толерантным 
с точки зрения регулирования этого 
вопроса. Между тем законодательные 
акты запрещают репродуктивное кло-
нирование, создание эмбрионов в ис-
следовательских целях, выбор пола бу-
дущего ребенка без соответствующих 
медицинских показателей. Однако в 
целом закон предоставляет довольно 
свободное поле действий для соответ-
ствующих учреждений. Криоконсерви-
рованные эмбрионы могут храниться 
не более 5 лет. Имплантация эмбриона 
разрешена в организм женщины, воз-
раст которой не превышает 47 лет.

Интересно, что по состоянию на 
2003 г. все процедуры вспомогательной 
репродукции в Бельгии полностью фи-
нансировались за счет национального 
плана здравоохранения. Этот вид стра-
хования обеспечивал до 6 циклов ВРТ 
у женщин в возрасте до 42 лет. Жен-
щины старше 42 лет не имели права 
на страховое покрытие. Единственной 
особенностью стало жесткое ограниче-
ние количества переносимых эмбрио-
нов в одном цикле (у женщин до 36 лет 
2 эмбриона, у женщин до 40 лет – 3).

Доступ к здравоохранению, в част-
ности к программам лечения беспло-
дия методами ВРТ, и страховое покры-
тие достаточно тесно связаны. Всего 
несколько стран мира, среди которых 
Австралия, Бельгия, Франция, Из-
раиль, Словения, Швеция, имеют так 
называемые национальные планы по 
охране здоровья, которые покрывают 
в финансовом плане весь спектр ус-
луг, необходимых для лечения. Другие 
страны, например Великобритания, 
Дания, Финляндия, Тунис, предусма-
тривают только частичное покрытие 
расходов, связанных с циклом ЭКО. 
Остальные же страны, среди которых и 
Украина, возлагают всю материальную 
нагрузку непосредственно на лиц, ко-
торым проводится процедура лечения 
бесплодия. Отсутствие соответствую-
щего страхового покрытия этой сферы 
влечет за собой также соответствую-
щие последствия. В частности, только 
состоятельные люди в силах обеспе-
чить себе доступ до вспомогательных 
репродуктивных технологий для лече-
ния бесплодия.

Основным законом Канады в ана-
лизируемой сфере стал Акт о вспо-
могательной человеческой репродук-
ции 2004 г. [4], которым было создано 

Агентство Канады по вспомогательной 
человеческой репродукции. Особен-
ностью названного законодательного 
акта является то, что он сформулиро-
ван через нормы-запреты. Основными 
тезисами этого закона являются нормы 
о запрете человеческого клонирования, 
воспроизведения человека из пробир-
ки не для целей, предусмотренных за-
коном, выбора пола без достаточных 
медицинских оснований, создания хи-
меры либо гибридного эмбриона, ком-
мерческого суррогатного материнства, 
коммерческой торговли человеческими 
репродуктивными клетками и эмбрио-
нами. Этот закон также устанавливает 
ряд принципов, связанных с ВРТ.

Центральные законы Франции, 
которые действуют в сфере ВРТ, – это 
Закон «О биоэтике» 2004 г. [5] и Закон 
«О биоэтике» 2011 г. [6], а также Закон 
«О донации и использовании элемен-
тов и продуктов человеческого тела, 
искусственного оплодотворения и пре-
натальной диагностики» 1994 г. [7]. 
Законом «О биоэтике» было создано 
Французское агентство по биомедици-
не, ответственное за лицензирование и 
регулирование центров ВРТ. Законода-
тельством Франции полностью запре-
щено клонирование в целях репродук-
ции либо в исследовательских целях, 
создание эмбрионов с целью исследо-
вания, выбор пола без медицинских 
показаний. Более того, выбор пола 
может быть оправдан лишь в том слу-
чае, если у одного из родителей либо 
у близкого родственника есть тяжелое 
генетическое заболевание. Националь-
ный план охраны здоровья во Франции 
предусматривает полное страховое 
покрытие программ ВРТ гетеросексу-
альных пар репродуктивного возраста, 
которые пребывают в зарегистрирован-
ном браке либо проживают совместно 
более двух лет. Под полным запретом 
во Франции суррогатное материнство. 
Для жителей Франции это явление не-
законно, поскольку оно противоречит 
законодательству об усыновлении.

Ключевыми законами Германии в 
исследуемой области являются Феде-
ральный акт по охране эмбриона 1990 г.  
[8] и Правила немецкой федеральной 
медицинской палаты 2006 г. Названные 
законы можно назвать достаточно кон-
сервативными, в частности, в них при-
сутствуют такие запреты: любого вида 
клонирования, выбора пола (без ме-
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дицинских показателей), предимплан-
тационной генетической диагностики 
(далее – ПГД), всех форм суррогатного 
материнства, донации гамет. В одном 
репродуктивном цикле возможно опло-
дотворение только трех яйцеклеток с 
последующим их переносом.

В Италии правовое регулирова-
ние в сфере репродуктивной медици-
ны происходит на уровне Закона «Об 
оплодотворении с помощью медицин-
ского вмешательства» 2004 г. [9]. Сле-
дует отметить, что законодательство 
Италии является едва ли не самым 
жестким среди всех стран Европы. Ко-
личество запретов впечатляет. В целом 
присутствуют такие же нормы, кото-
рые касаются запрета репродуктивного 
или исследовательского клонирования, 
запрет использования донорских ре-
продуктивных материалов для ВРТ, 
криоконсервации эмбрионов. Кроме 
того, запрещены любые формы сурро-
гатного материнства. Использование 
предимплантационной генетической 
диагностики, генетического тестиро-
вания, выбор пола также не допуска-
ются законом. Субъекты применения 
программ ВРТ строго ограничены 
гетеросексуальными парами, парами 
старше 18 лет, репродуктивного воз-
раста, которые имеют документально 
подтвержденное бесплодие и которым 
сначала была предложена возможность 
усыновления ребенка.

Учитывая всю строгость законода-
тельства Италии, столь суровые нор-
мы воспринимаются по-разному. Так, 
Конституционный суд Италии не раз 
признавал неконституционными нор-
мы Закона «Об оплодотворении с по-
мощью медицинского вмешательства» 
2004 г. В мае 2009 г. были опротестова-
ны ограничения, касающиеся запрета 
криоконсервации эмбрионов, а также 
норма, которая гласила, что за один ре-
продуктивный цикл можно получить не 
более трех эмбрионов, но при этом все 
полученные эмбрионы должны быть 
перенесены в организм женщины. Те-
перь, после отмены соответствующего 
запрета, специалисты сферы репродук-
тивной медицины имеют право выбора 
относительно количества эмбрионов, 
которые можно переносить для успеш-
ного наступления беременности (так 
как был убран лимит в три эмбриона). 
Также признана неконституционной 
норма закона о том, что необходимо пе-

реносить все полученные эмбрионы в 
этом же цикле, что способствует более 
успешному наступлению беременно-
сти и помогает избежать осложнений 
многоплодной беременности.

В Японии нет закона, непосред-
ственно связанного с ВРТ. Ряд анализи-
руемых норм можно встретить только 
в одном законодательном акте – Зако-
не Японии «О регулировании техник 
человеческого клонирования и других 
подобных методик» 2001 г. [10]. Этим 
законом запрещено репродуктивное 
клонирование, перенос гибридных эм-
брионов человека и животного чело-
веку или животному. Отметим, что в 
Японии разрешено клонирование в ис-
следовательских целях. Все остальные 
нормы, которыми регулируются отно-
шения, возникающие при применении 
методов вспомогательной репродук-
ции, считаются добровольными прин-
ципами работы медицинских учрежде-
ний и выдаются Японским обществом 
акушерства и гинекологии.

Законодательную базу Нидерлан-
дов в вопросе регулирования ВРТ со-
ставляют Акт, содержащий правила от-
носительно гамет и эмбрионов, 2002 г. 
и Закон «О коммерческом суррогатном 
материнстве» 1993 г. Закон об эмбри-
оне запрещает создание эмбрионов в 
исследовательских целях, репродук-
тивное клонирование, немедицинский 
выбор пола, коммерческую донацию 
гамет или эмбрионов в репродуктив-
ных или исследовательских целях. За-
кон Нидерландов «О коммерческом 
суррогатном материнстве» запрещает 
коммерческое и суррогатное материн-
ство, услуги которого предоставля-
ются на профессиональной основе. В 
Нидерландах предимплантационная 
генетическая диагностика разрешается 
только при условии серьезного генети-
ческого заболевания у одного из роди-
телей.

Следует подчеркнуть, что Испания 
стала первой страной, которая издала 
отдельный закон, регулирующий от-
ношения в сфере искусственной репро-
дукции. Испанские Правила вспомога-
тельной репродукции были возведены 
в закон в ноябре 1988 г. Этот закон 
регулировал основные аспекты ВРТ и 
гарантировал создание Национального 
регистра ВРТ.

На сегодняшний день в Испании 
соответствующую сферу правоотно-

шений регулируют Закон «О вспомо-
гательных технологиях человеческой 
репродукции» 2006 г. и Закон «О био-
медицине» 2007 г. [11]. Так, этими за-
конами запрещено репродуктивное 
клонирование, создание эмбрионов 
для иных целей, нежели репродукция, 
перенос в одном цикле более трех эм-
брионов, немедицинский выбор пола, 
предимплантационная генетическая 
диагностика без медицинских показа-
ний. Коммерческая донация репродук-
тивных клеток разрешена в Испании 
как для репродукции, так и в исследо-
вательских целях. При этом от одного 
донора может быть рождено не более 
6 детей. Суррогатное материнство не 
признается.

Главными законами соответствую-
щей сферы в Швеции являются Закон 
«Об этическом соображении исследо-
ваний с людьми» 2003 г. [12] и Закон 
генетической целостности 2006 г. [13]. 
Запрещенными процедурами являются 
суррогатное материнство, репродук-
тивное клонирование, использование 
ПГД для социальных целей. Швеция 
оказывает полную финансовую под-
держку парам, которые пребывают в 
браке и являются бесплодными. В од-
ном репродуктивном цикле разрешен 
перенос лишь одного эмбриона (ис-
ключением являются возрастные пары 
– до двух эмбрионов). Криоконсерва-
ция эмбрионов осуществляется не бо-
лее 5 лет.

Из законов Швейцарии в анализи-
руемой сфере следует назвать Феде-
ральный закон «О репродукции с по-
мощью медицинского вмешательства» 
1998 г., Федеральный закон «Об иссле-
дованиях с участием эмбриональных 
стволовых клеток» 2003 г. и Федераль-
ный закон «О репродукции с помощью 
медицинского вмешательства» 2004 г. 
[14]. Так, ими запрещается репродук-
тивное клонирование и клонирование 
в исследовательских целях, донация 
репродуктивных клеток и эмбрионов 
для ВРТ, создание эмбриона для на-
учных целей, предимплантационная 
генетическая диагностика, немеди-
цинский выбор пола, суррогатное ма-
теринство. Швейцария ограничивает 
количество эмбрионов в репродуктив-
ном цикле до трех. Также существует 
норма о том, что замороженные гаме-
ты и эмбрионы должны быть уничто-
жены спустя 5 лет.
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Основополагающими законами в 
сфере, которая анализируется, в Вели-
кобритании является Акт «Об устрой-
стве суррогатного материнства» 1985 г. 
[15], Акт «О человеческой эмбриоло-
гии и оплодотворении» 2008 г. [16] и 
Акт «О человеческом репродуктивном 
клонировании» 2001 г. [17]. Эти зако-
ны запрещают репродуктивное клони-
рование, немедицинский выбор пола, 
коммерческие договоры суррогатного 
материнства. Одним из законов в Ве-
ликобритании было учреждено Ведом-
ство человеческой фертильности и эм-
бриологии, которое отвечает за лицен-
зирование клиник по лечению беспло-
дия, а также регулирует все отношения, 
связанные с донацией репродуктивных 
клеток, предимплантационной гене-
тической диагностикой, любыми дей-
ствиями над человеческим эмбрионом. 
В Великобритании лимитировано ко-
личество эмбрионов, которые могут 
быть перенесены в организм женщины: 
у женщин до 40 лет – 1–2 эмбрионами, 
у женщин старше 40 лет – 3 эмбриона-
ми. Исследования над эмбрионами мо-
гут быть проведены только в первые 14 
дней. Все исследования на эмбрионах 
человека в Великобритании произво-
дятся только с одобрения Управления 
эмбриологии и искусственного опло-
дотворения.

Что касается Соединенных Шта-
тов Америки, то федеральное прави-
тельство обычно не регулирует отно-
шения в сфере практической медици-
ны, оставляя эту прерогативу штатам. 
Подобная ситуация сложилась и отно-
сительно репродуктивной медицины. 
Единственным федеральным докумен-
том является Акт об успехах клиник по 
лечению бесплодия и их сертификации 
1992 г. Регулирование программ ВРТ 
варьируется в зависимости от штата. 
Некоторые штаты запрещают челове-
ческое клонирование в любых целях, 
некоторые оставляют право на репро-
дуктивное клонирование в исследова-
тельских целях. В нескольких штатах 
запрещено суррогатное материнство 
полностью.

Следует дополнить, что в ряде 
стран условия производства вспомо-
гательных репродуктивных и кон-
тррепродуктивных технологий ого-
вариваются в ведомственных актах 
министерства здравоохранения. Так, в 
Великобритании Закон о человеческом 

оплодотворении и эмбриологии 1990 
г. выполняет следующие функции: 
устанавливает обязательное лицензи-
рование учреждений, которые упол-
номочены заниматься искусственным 
оплодотворением и имплантацией эм-
бриона; регулирует создание эмбрио-
нов в лабораториях и условия искус-
ственного оплодотворения человека 
с помощью использования донорской 
спермы; контролирует эксперименты 
на эмбрионах; осуществляет контроль 
за продажей, хранением и использова-
нием эмбрионов; осуществляет реко-
мендации относительно предполагае-
мых родителей.

Выводы. Мировое сообщество в 
целом и каждое отдельное государство 
на национальном уровне стремятся к 
нормативному закреплению правовых 
основ в сфере обеспечения охраны 
здоровья граждан, безопасности и ин-
тересов пациентов, определении прав 
и обязанностей медицинских учрежде-
ний, врачей, пациентов.

На основании проведенного ана-
лиза можно констатировать, что за-
конодатель каждой страны стремится 
наиболее полно и аргументированно 
закрепить нормы, разрешающие либо 
запрещающие те или иные процеду-
ры относительно лечения бесплодия. 
В мире присутствует и полный запрет 
таких понятий, как суррогатное мате-
ринство (например, в Италии, Швеции, 
Франции), и полная диспозитивность 
относительно урегулирования этих во-
просов (например, в Великобритании).

Рождение в 1978 г. первого ребен-
ка из пробирки стало большим шагом 
науки вперед. Однако оно повлекло 
возникновение проблем, с которыми 
еще предстоит столкнуться. Одним 
из наиболее сложных остается вопрос 
восприятия обществом детей «из про-
бирки», детей, рожденных с помощью 
суррогатного материнства. Обществу 
еще предстоит справиться с моральной 
нагрузкой и новыми вызовами биотех-
нологий и репродуктивной медицины, 
их последствиями. Главная проблема, с 
нашей точки зрения, состоит в том, как 
сделать технологии искусственной ре-
продукции доступными для всех сло-
ев населения, для всех, кто нуждается 
в них, в том числе и в менее развитых 
странах. Именно для этого следует де-
тально анализировать и принимать во 
внимание законодательство развитых 

стран относительно этого вопроса, а 
также в последующем имплементиро-
вать наиболее актуальные нормы в от-
ечественное законодательство.
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Summary
The article deals with the concept of “state registration in land relations” and analyzes 

the legal consequences of wrongful usage of land plots before their registration and the 
rights on them. The urgency of the research issues related to the definition of the legal 
nature of the state registration in the sphere of land relations and the legal consequences 
of land use stakeholders to state registration of land rights if they have the decisions 
of the authorized bodies on the transfer of ownership or lease of such land. The author 
concludes that the existence of solutions of the authorized body on the transfer of land 
ownership or providing it to the use of a particular person does not give her the right to 
start the operation of the land to the state registration of rights to it.

Key words: state registration of land plot, state registration of rights on land plot, 
formation of a land plot, unauthorized occupation of land plot, unauthorized usage of 
land plot.

Аннотация
В статье раскрывается содержание понятия «государственная регистрация в 

сфере земельных отношений» и анализируются правовые последствия неправо-
мерного использования земельных участков до осуществления их государствен-
ной регистрации и прав на них. Обоснована актуальность исследования проблем, 
касающихся определения правовой природы государственной регистрации в 
сфере земельных отношений и правовых последствий использования земельных 
участков заинтересованными лицами до государственной регистрации земельных 
прав при наличии у них решений уполномоченных органов о передаче в собствен-
ность или предоставлении в пользование этих земельных участков. Автор при-
ходит к выводу, что наличие решения уполномоченного органа о передаче земель-
ного участка в собственность или предоставлении ее в пользование конкретному 
лицу не дает ему права приступать к эксплуатации этого земельного участка до 
проведения государственной регистрации прав на него.

Ключевые слова: государственная регистрация земельного участка, госу-
дарственная регистрация прав на земельный участок, формирование земельного 
участка, самовольное занятие земельного участка, самовольное использование зе-
мельного участка.

Statement of a problem. Among 
the violations of land legislation 

significant share is unauthorized occupation 
of land plots. Law of Ukraine “On state 
control over the land usage and protection 
of land” (art. 1) defines this offense as any 
action that indicate the actual usage of land 
plot without the relevant decision of the 
executive authority or local government 
about the transfer of ownership or renting 
(rent) or no committed transaction on such 
land, except for actions under the law is 
legitimate. So from the sense of these norm 
implies that the unauthorized occupation 
land plot directly related to the actual usage 
of this land plot without the proper legal 
basis, that is in the absence of a decision 
of the authorized body or committed 
transaction, such as a contract of sale land 
plot land lease, etc.

Grounds for arising land rights of 
citizens and legal entities defined land 

legislation. Thus, art. 116 of Land Code of 
Ukraine, which is entitled “Foundations 
for the obtaining of the rights on land from 
the land in state and municipal property” 
found that the obtaining of the rights by 
citizens and legal entities shall be effected 
by transmission of land plots in the 
ownership or usage them in the decision 
of executive power bodies or local 
authorities within their powers defined by 
this Code or by auction results. However 
art. 125 of Land Code of Ukraine links the 
appearance of the right of ownership on 
the land plot, the right to permanent usage 
and lease rights with the state registration 
of these rights.

In connection with the foregoing 
needs analysis problem which concerns 
the legal nature of state registration of 
land relations and legal consequences of 
land plots usage by interested persons 
before state registration of land rights 
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if they have decisions of the competent 
authorities on the transfer of ownership or 
renting of land plots.

The purpose of the article. The 
purpose of this article is to outline the 
meaning of the term “state registration in 
land relations” and analysis of the legal 
consequences of unlawful use of land 
plots to carry out their registration and the 
rights to them.

The main material. Should be noted 
that the legal regulation of relations 
connected with the appearance of land 
rights, has its history.

Previously existing land legislation 
appearance of subjective rights for 
land bound primarily with obtaining by 
interested party documents which certify 
the right (public acts on the permanent 
use, etc.). So, Land Code of USSR 
(1970) established the inadmissibility 
of the usage of land plot given to the 
establishment of appropriate land 
surveying by the boundaries of the land in 
kind (on the terrain) and issue a document 
certifying the right to use land (art. 22). 
Article 22 Land Code of Ukrainian SSR 
of December 18, 1990 also prohibits to 
start using given land (including under 
lease) before establishing the boundaries 
of the land plot in kind (on the terrain) 
and obtaining a document certifying the 
ownership or usage of land plot.

The right of ownership or right of 
permanent usage of land entitled by state 
regulations that were issued and registered 
village, district and city councils (art. 23). 
A similar rule was confirmed by Land 
Code of Ukraine and amended in 1992 
and 2001. With the adoption of the Law 
of Ukraine from 05.03.2009 version of 
art. 125 current Land Code of Ukraine, 
entitled “The appearance of the right for 
the land plot”, was changed. According 
to this norm the right of ownership of the 
land, and the right of permanent usage 
and the lease of land plot arising from the 
state registration of rights. So the state 
registration of land rights of the person 
concerned having subjective rights and 
responsibilities for specific land plot. 
From that moment the person acquires 
the status of a legal land owner or user. 
Thus the state registration of land rights 
serves as such element in a legal, whose 
presence suggests the usage of land plot 
by interested person legitimate.

State registration is usually viewed 
in two ways: as a specific activity 

authorized state bodies and as a result 
of such activities. However, it should be 
borne in mind that the state registration 
as a specific activity is not always ends 
with state registration as a result because 
a result of this activity can sometimes be 
a refusal in state registration [1, p. 107].

When it comes to state registration 
as an activity of state and its specialized 
agencies, it is clear that it is process 
of handling applications of interested 
persons on entering data, such as real 
estate properties in the state register. As 
is known, this aspect of state registration 
as an activity should be determined by 
the relevant purposes and content. It is, 
in particular, the immediate purposes for 
which such activities are directed in each 
case. The content of the same process of 
state registration serves establishing by 
the registration authorized body proper 
grounds for inclusion in the register 
required information [1, p. 108–109].

Domestic scientists usually regarded 
state registration as activity, the essence 
of which is the entry of information 
into the state register of special 
procedures and provides data validation  
(P.Y. Slobodyanyuk, D.P. Bondarenko, 
K.P. Peychev).

Sometimes state registration as an 
activity is considered as legally defined, 
multifunctional, volitional activity of 
subjects of land registration relationship 
that aims to make the legislation provided 
for the data in properly designated to do 
so by the authorized official documents 
state subjects in the prescribed procedure 
in order of occurrence, modification or 
termination of rights to land in appropriate 
of interested persons who initiate it  
[2, p. 23–24].

From the dictionary sources implies 
that the state registration – a written 
record or otherwise fixation of facts, 
events, information or certain material 
objects for the purpose of state control, 
authentication and grant them legal 
(legitimate) status. In this case, refers to 
one of the possible results of interaction 
registering authority and the applicant [3, 
p. 162]. This approach actually found its 
consolidation in the current legislation. 
Thus, in formulating a definition of state 
registration the land plot such as the Law 
of Ukraine “On State Land Cadastre” 
(art. 1) provides that the state registration 
of land plot making it to the State Land 
Cadastre provided information about 

the formation of land plot and giving it 
cadastral number.

The existing land and civil legislation 
distinguishes between state registration 
of land plots (art. 202 Land Code of 
Ukraine) and state registration of real 
estate rights (art. 182 Civil Code of 
Ukraine). In the latter case refers to the 
state registration of ownership and other 
rights in immovable property, the burden 
of these rights, their occurrence transition 
and termination. To immovable things 
(immovable property, real estate) art. 181 
Civil Code of Ukraine considers land and 
facilities located on the land plot whose 
movement is impossible without their 
impairment and changes their destination. 
Civil legislation provides that the state 
registration of rights to property is public 
and is carried out by the authority that 
is required to provide information about 
registration and registered rights in the 
manner prescribed by law.

Special Law of Ukraine “On State 
Registration of Rights to Real Estate 
and Their Encumbrances” (the Law 
from 11.02.2010) founds that in the state 
register registers rights and burdening on: 
land plots; enterprises as the only property 
complexes; houses; building; edifices 
(separate parts of them) and so on.

So case in point is actually about the 
dual nature of state registration of real 
property – land plots, in the State Register 
of Rights on Immovable Property and in 
the State Land Cadastre, but in a public 
register registers subjective rights of person 
to a land plot or encumbrance of this right, 
and the State Land Cadastre – the land plot 
as an object of property rights, rights of use 
or limited rights [6, p. 68–69].

It is known that appearance of 
the rights to a land plot Land Code of 
Ukraine (art. 125) connects with the state 
registration of rights (not a land plot), 
registered in the manner prescribed by the 
Law of Ukraine “On State Registration of 
Rights to Real Estate and Their Burdens”. 
So registration of the land plot in the 
State Land Cadastre does not entail the 
appearance of land rights in the subject, 
so he cannot proceed to the operation 
of land plot, on which there was a state 
registration.

It should be noted that along with 
the appearance of the right on the land 
plot Land Code of Ukraine (art. 126) 
distinguishes registration of real rights on 
the land plot. This norm is established that 
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the ownership, use the land plot issued 
under the Law of Ukraine “On State 
Registration of Rights to Real Estate and 
Their Encumbrances”.

To be logically consistent, it must be 
admitted that the registration of real rights 
to a land plot must necessarily precede 
the formation of the land plot as a specific 
subject of such rights.

The procedure for the formation land 
plot as an object of civil rights established 
by Art. 79 of Land Code of Ukraine. 
According to this norm formation of 
land plot is to determine the land plot 
as an object of civil rights. It involves 
the definition of areas, boundaries and 
entering the necessary information about 
it to the State Land Cadastre.

Formation of land plots for projects 
carried out by land management for 
allotment of land plots. Formation of the 
land plots by dividing and combining 
previously established land plots owned 
or used without changing their purpose 
is made for technical documentation on 
land plots management on division and 
unification of land plots. Passing in kind 
(on the terrain) formed the boundaries of 
the land plot before its state registration 
is documentation of land management, 
which gave rise to its formation.

The law provides that the land 
plot may be the subject of civil rights 
exclusively since its formation (except 
sublease, an easement on separate parts 
of a land plot) and state registration of 
ownership on it.

It should be noted that in the legal 
doctrine the forming of the land plot 
usually regarded as the commission of 
administrative and land management 
actions concerning the delimitation of the 
earth’s surface of some parts boundary 
markers, marking its location and 
determining the content of such rights to 
the earth’s surface (in fact, determination 
of the legal regime of land plot).

According to p. 4. art. 791 Land Code 
of Ukraine land plot is considered formed 
after giving it the cadastral number. 
Cadastral number of the land plot Law of 
Ukraine “On State Land Cadastre” (art. 1) 
considers individual considers that is not 
repeated throughout Ukraine, sequence 
of numbers and characters, which is 
assigned to a land plot and saved for her 
for the lifetime.

Contents of the civil registration the 
land plot and a list of information about 

its formation, which is submitted to the 
State Land Cadastre disclosed in the 
art. 24 Law of Ukraine “On State Land 
Cadastre”. In support of state registration 
land plot issued Extract from the State 
Land Cadastre.

In the modern land-legal literature is 
made reasonable conclusion that the state 
registration of the land plot – the result of 
interaction an authorized state registration 
authority and the interested person, which 
manifests itself in making the state system 
of information provided by the law of 
the formation the land plot giving it the 
cadastral number and issuing excerpts 
from the State Land cadastre [4, p. 43].

Parallel functioning of state 
registration of land plots and rights to 
them causes necessitate resolving the 
issue of whether would be lawful usage of 
the land plots which are already formed 
by interested person in whose name 
framed this land plot.

To be logically consistent, should 
come to the conclusion that only with 
the state registration of rights to the land 
plot usage by interested person becomes 
legitimate, that is legitimate. In all other 
cases, that is until the state registration of 
rights to a land plot to use the land plot 
interested person has no right. So in the 
absence of executed in the prescribed 
manner of property rights or another 
statutory land rights have improper use 
of land plots. The essence of the offense 
usually sees in unauthorized occupation 
of a person someone else’s land plots and 
using them without a legitimate reason. 
One way of unauthorized occupation of 
land plots considered acquiring them 
without the permission of the authorized 
bodies to make decisions on allocation of 
land plots [5, p. 424–425].

Based on the content of art. 1 of the 
Law of Ukraine “On state control over 
land use and protection”, the presence of a 
decision of the authorized body on specific 
transfer of land ownership or providing 
it for usage (rent) removes the issue of 
unauthorized occupation of the land plot. 
However, in this case actualized the issue 
of the legal nature of the improper use of 
land, that is, whether that use is lawful.

It should be noted that effective land 
legislation Ukraine sets legality of the use 
of the land plot dependent on a number of 
legally significant actions of the competent 
authorities, namely the adoption of a 
decision by the authorized body for 

consent interested person to develop the 
project of land management for allotment 
of land plot; decision on approval of that 
authority developed and coordinated 
the project of land management and the 
transfer of land ownership or providing it 
for use; establishment of the boundaries 
of the land plot in kind (on the terrain); 
state registration of the land of subjective 
rights that have already arisen.

As is known, the adoption of a 
decision by the authorized body for 
consent to develop the land management 
project and to provide specific land plot 
from state or municipal property, for 
example, use – two interrelated actions 
which are the implementation of the 
owner (or authorized body) eligibility on 
disposal of this plot, that is, determine the 
legal fate of land. Character of the action, 
which relates to the state registration of 
land rights is completely different. To the 
right of disposal of land by its owner last 
actions have no directly relationship. Also 
should keep in mind that these actions are 
implemented at all other bodies. In this 
regard, the fundamental point of view it 
would be wrong to recognize unauthorized 
occupation of the land plot on the sole 
ground that there was no state registration 
of land rights on a particular the land plot, 
to provide any particular person has taken 
appropriate action. However, one can 
hardly recognize the use of land plot for 
state registration of rights to it legitimate.

Today, based on the content of the 
current land legislation, state registration 
of land rights serves actually defining 
element of design of these rights.

Under registration of right to land in 
the literature are sometimes invited to 
consider legally defined, volitional activity 
of subjects of registration of land rights by 
issuing and receiving legally significant 
and title documents of ownership, the 
right to use land and other rights arising 
out of the installation encumbrances 
or restrictions; their registration and 
notarization in cases established by law 
[7, p. 8]. The approach to the definition of 
this legal category seems fundamentally 
correct and justified. But today, according 
to the changes made to the art. 125 Land 
Code of Ukraine, decorated considered 
only registered rights on land plot.

It is interesting to emphasize 
that the Law of Ukraine “On State 
Registration of Rights to Real Estate 
and Their Encumbrances” provides 
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priority registered real rights and their 
encumbrances over unregistered in 
the event of a dispute regarding real 
property (p. 7 art. 3). The above provision 
indicates the possible existence of 
unregistered, that is “unformed” land 
rights that are recognized as legitimate. 
In land-legal literature on the subject 
sometimes states that this provision is 
contrary to the principles of dispute as 
in this norm focuses on the advantages 
of one over the other right. Meanwhile, 
in the determination of the dispute shall 
prevail over the other proof given that no 
evidence for a court has no predetermined 
priority [8, p. 49].

The literature draws attention to the 
fact that the registration of land rights has 
as its main objective the onset of certain 
legal consequences – namely, state-
sanctioned establishment as an official 
person, legal entity corresponding land 
rights [9, p. 49].

As for the registration of rights to land 
as part of the registration rights should be 
noted that they (the law) are the indirect 
object of registration. If during registration 
understand the registration of land rights, 
then, as rightly emphasized in literature 
before the time of the registration by a 
person de jure does not exist subjective 
rights on land. So to be registered must be 
objective reality, not right [9, p. 28–30].

The current legislation as opposed to 
pre-existing basis for state registration not 
accept documents, but the subjective land 
rights.

Emphasize that illegal use of land 
plot possible by specific person without 
an adequate solution of state authority or 
local authority of the transfer in ownership 
or in use (rent) and the presence of such a 
decision. In both cases, the usage of the 
land is not valid because it carried no legal 
basis. But the nature of this usage is not 
identical in these cases.

In the absence of appropriate 
personalized solution state authority or 
local authorities on of the land plot which 
is determined by the legal fate, any actions 
that indicate the actual acquisition and 
use of this land plot constitute an offense 
which in essence is the unauthorized 
occupation of land area. In the second 
case, when a person has a “hands on” 
appropriate competent authority decision 
to transfer her ownership or in use (rent) a 
specific land plot and begin to use it ahead 
of time, that is the of state registration of 

rights takes place unauthorized use of the 
land plot.

These offenses are different in nature. 
First infringes on the rights above the 
land owner and can simultaneously 
violate the rights of legitimate land user, 
the second gives himself above all the 
order of occurrence of subjective rights 
established by law. In the first case a 
person carries (takes) land plot actually 
takes possession of it for the purposes of 
further unauthorized use. Here there is 
hampering the implementation of its own 
powers of the owner on a particular land 
plot. It is, for example, to prevent access 
to the owner to his plot and others. This 
understanding unauthorized occupation 
of land plot consistent with the etymology 
of the concept of “unauthorized” (the 
one that is made without authorization, 
illegally) [10, p. 1287].The second refers 
to the actual action potential carrier of 
Land Rights violates the established 
order of first appearance of these rights, 
willfully begin to use the land. These 
offenses should differentiate for various 
reasons. Their commitment would lead 
to different legal consequences for those 
responsible.

Unauthorized occupation of land 
plots as a separate offense land to some 
extent complicated in its content. It can 
act as separate land violations of material 
nature and at the same time as the land 
offense environmental focus. To own 
land property offenses character specific 
feature is that its object is the specific land, 
which, according to art. 79 Land Code of 
Ukraine should understand the earth’s 
surface with established boundaries, 
certain location, defined rights on it. 
When refers to the such unauthorized 
occupation of land plots, which has as 
its object the land as a natural object, 
an element of the environment, the top 
layer of the earth’s surface, performing 
economic, the settlement, environmental, 
and other life-supporting functions, it 
can be attributed to the land of offenses 
environmental focus. The commission of 
such an offense necessarily associated 
with harm to earth.

However, one should note that 
unauthorized occupation of the land plot 
which, being the object of state, municipal 
or private property provided for use at the 
same time not only violates the rights of 
the owner of this plot, but also rights of 
those, who use it.

In terms of the value of the priority 
aspects of land-legal doctrine comes 
from the need to incorporate primarily 
that unauthorized occupation of land plot 
violates the right of ownership, and in 
some cases – both and land use.

So, seems possible to conclude that the 
proposed law definition of unauthorized 
occupation of land plot is unlikely to meet 
the needs of the land law. It cannot be 
considered universal, which can be used 
as land law and criminal, administrative, 
civil, economic and other fields of law.

It should focus on the fact that art. 1 
of the Law of Ukraine “On state control 
over land use and protection” emphasizes 
the actual using of land plot. As well 
known, the use is an integral component 
of content ownership. With regard to 
the implementation land plot powers for 
its use is the removal of its beneficial 
properties and satisfy any actual user 
interests. Such an actual use as a basis 
for unauthorized occupation of land plot 
is illegal because is carried out without 
appropriate legal basis. As rightly 
emphasize A.M. Miroshnichenko and  
R.I. Marusenko, it is by its nature preclude 
normal use the land plot by others  
(it is the rightful owners and land users). 
Unauthorized occupation of land plot –  
is not so much its capture and creates 
more or less interference owner or other 
legal holder to use this land [11, p. 516]. 
It barriers in using the land plot created 
by a third party, violate the rights of the 
owner of land and other legal holder. So 
the essence of the illegal occupation of 
land plot is to oppose the use of specific 
land plot by others.

Conclusions. The presence of the 
authorized body decision on the transfer 
of land plot ownership or providing it to 
use by a specific person does not give 
her the right to start operation by the land 
plot before the state registration of rights 
to it. Actions on the use of the land plot 
mentioned person before state registration 
of land rights would be unlawful. It 
seems that in this case we can talk about 
the violation of the order of the right to 
the land or its unauthorized use. Those 
responsible for such illegal using land 
plot should be held accountable, for 
example, administrative proceedings, to 
be established by law.

So, the proposed definition by 
legislator of unauthorized occupation 
of land plot, even at first glance, is quite 
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controversial. Its incompleteness creates 
some inconvenience in enforcement 
practice. Therefore, analyzing the 
meaning of shortcomings of contest 
referred to should pay special attention to 
possible solutions.
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Summary
The problem questions of providing quality administrative services are considered 

in work. The separate attention is paid to development of institute of public services in 
the countries of Europe. The existing national legislation in the sphere of administrative 
services in a section of the main requirements to their quality and procedure of its 
assessment is analyzed. The conclusion that it is necessary to develop standards of 
administrative services by which the minimum requirements to quality of services 
would be established is drawn. Ukrainian legislation doesn’t give to this question of due 
attention. It is noted that providing effective control of quality is possible only with use 
of mechanisms of public monitoring.

Key words: administrative service, quality of administrative service, standard of 
administrative service, information and technological card of administrative service, 
civic monitoring.

Аннотация
В работе рассматриваются проблемные вопросы предоставления качествен-

ных административных услуг. Отдельное внимание уделено развитию института 
публичных услуг в странах Европы. Проанализировано действующее националь-
ное законодательство в сфере административных услуг в разрезе основных тре-
бований к их качеству и процедуре его оценки. Сделан вывод о необходимости 
разработки стандартов административных услуг, которыми устанавливались бы 
минимальные требования к качеству услуг, поскольку действующие украинское 
законодательство не уделяет этому вопросу должного внимания. Отмечено, что 
обеспечение эффективного контроля качества возможно лишь с применением ме-
ханизмов общественного мониторинга.

Ключевые слова: административная услуга, качество государственной услу-
ги, стандарт государственной услуги, информационная и технологическая карта 
административной услуги, общественный мониторинг.

Постановка проблемы. Раз-
витие Украины как правового 

демократического государства требует 
радикального изменения приоритетов 
в отношениях между властью и част-
ными (физическими и юридическими) 
лицами. Это означает, что правовой 
режим таких взаимоотношений дол-
жен основываться на безусловном при-
знании приоритета прав человека, его 
законных интересов, правомерности 
своих требований и ожиданий от дея-
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, их 
должностных лиц. Для того чтобы под-
черкнуть существование обязанностей 
государства перед рядовыми граждана-
ми, группой украинских администра-
тивистов была предложена такая нова-
ция в перечне функций органов испол-
нительной власти, как предоставление 
административных услуг. Несмотря на 
проводимую в последнее время рефор-
му системы административных услуг 
(принятие Закона Украины «Об адми-

нистративных услугах» (далее – Закон) 
[1], создание единого государственного 
веб-портала административных услуг, 
улучшение организации предостав-
ления административных услуг через 
центры предоставления администра-
тивных услуг и так далее), говорить о 
создании качественной и действующей 
системы административных услуг пре-
ждевременно. Социологические иссле-
дования по уровню удовлетворенности 
населения административными услуга-
ми показывают, что больше трети насе-
ления плохо оценивает качество предо-
ставляемых административных услуг. 
В целом такое отношение общества к 
административным услугам объясня-
ется отсутствием общих и единых для 
всего государства (государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, граждан и их объединений) 
представлений о качественной состав-
ляющей административной услуги, как 
всего процесса ее предоставления, так 
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1 По сути, категория «административная услуга», которая используется в украинском законо-
дательстве, частично совпадает с такими терминами европейского административного права, как 
«публичная услуга» или «публичная служба» (public service, service public), с той разницей, что пу-
бличная служба (услуги) – родовое понятие, объединяющее все виды общественно полезной деятель-
ности публичных лиц.

и конечного результата, в том числе 
доступности этих услуг. Отсутствует 
ответственность должностных и слу-
жебных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления за отказ в предоставлении ад-
министративных услуг или их низкое 
качество. Также к недостаткам в сфере 
предоставления административных ус-
луг следует отнести наличие противо-
речий между нормативно-правовыми 
актами, дублирование полномочий 
значительного управленческого и со-
путствующего обслуживающего пер-
сонала.

Анализ научных источников. Во-
просы предоставления администра-
тивных услуг были предметом науч-
но-теоретических исследований таких 
украинских ученых, как В. Аверья-
нов, А. Винников, В. Гаращук, И. Го-
лосниченко, Д. Горелов, В. Долечек,  
В. Кампо, И. Колиушко, Р. Куйбида,  
Т. Мотренко, Е. Матвиишин, Г. Писа-
ренко, В. Сороко, В. Тимощук и другие. 
Несмотря на значительное количество 
научных разработок, следует признать, 
что в юридической литературе пробле-
мы качества административных услуг, 
критериев его определения не стали 
предметом должного систематизиро-
ванного изучения, а потому нуждаются 
в дальнейших исследованиях.

Цель статьи заключается в анализе 
нормативно-правовых актов и научной 
литературы для определения основных 
требований к качеству административ-
ных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. Согласно 
указанной цели исследуются критерии 
качества административных услуг и 
проблемы их определения и закрепле-
ния в нормативно-правовых актах.

Изложение основного материала. 
Одним из основных направлений госу-
дарственной политики в сфере админи-
стративных услуг является улучшение 
их качества. Следует отметить, что 
вопросы качества достаточно абстрак-
тны, поскольку речь идет о субъектив-
ной оценке ожидаемого результата. На-
пример, качество можно рассматривать 
как степень удовлетворения ожиданий 

потребителей (именно в таком значе-
нии закреплен этот термин в между-
народных стандартах ISO 9000), как 
степень соблюдения предписаний тре-
бований и стандартов, с позиции со-
ответствия предоставляемых услуг их 
стоимости и так далее.

Вопросы повышения качества ад-
министративных услуг занимают от-
дельное место также в политике евро-
пейских государств1. Однако в отличие 
от Украины, страны Западной Европы 
прошли в этом направлении продол-
жительный путь развития, реформи-
руя в целом систему государственного 
управления, создавая негосударствен-
ные институты, в том числе саморе-
гулируемые организации, на которые 
возлагалось выполнение социально 
значимых функций. Так, в Велико-
британии в 1991 г. была разработана 
Хартия граждан – 10-летняя програм-
ма, задачей которой было повышение 
стандартов административных услуг, 
улучшение их организации и распре-
деления. Хартия граждан закрепила 
принципы, которые являются осново-
полагающими в деятельности государ-
ственных учреждений и организаций, 
а именно: четкие стандарты услуг, от-
крытость и полноту информации, пре-
доставление консультаций населению 
и возможность выбора услуг, их пользу 
и эффективность, право на обжалова-
ние при неудовлетворительном каче-
стве услуг [2]. В целом Хартия граждан 
способствовала лучшему пониманию 
населением своих прав при получении 
услуг, а также создала предпосылки 
для изменения психологии и правовой 
культуры самих государственных слу-
жащих [3, c. 398–399]. С целью оцен-
ки практических результатов работы 
государственных органов, учреждений 
и организаций, которые предоставля-
ют административные услуги, были 
введены так называемые таблицы со-
блюдения стандартов качества услуг. 
Впоследствии концепция была пере-
смотрена и включена в более широкую 
инициативу по совершенствованию ра-
боты исполнительной власти – Белую 
книгу «Модернизация правительства», 
которая представляет собой долго-

временную программу реформирова-
ния всей системы государственного 
управления. Указанная реформа реа-
лизовывалась по пяти направлениям:  
1) обеспечение комплексного подхода к 
разработке государственной политики; 
2) повышение целенаправленности и 
ответственности за распределение пу-
бличных услуг; 3) повышение качества 
публичных услуг путем разработки 
программ отчетов; 4) использование 
информационных технологий; 5) мо-
дернизация государственной службы. 
Для обеспечения контроля со стороны 
общественности за осуществлением 
программы «Модернизация правитель-
ства» было внедрено регулярное опове-
щение через средства массовой инфор-
мации мониторинга ее реализации.

Аналогичные программы и докумен-
ты, направленные на усовершенствова-
ние процедур получения администра-
тивных услуг, были приняты во Франции 
(например, Хартия Марианны) [4, c. 11]. 
Их назначение – упрощение доступа 
граждан к государственным органам, 
предоставляющим услуги населению. 
Не стали исключением и другие страны 
Европы, где также были приняты доку-
менты, которые содержат конкретные 
инициативы или предложения реформ 
по качеству административных услуг 
(Хартия прав потребителей государ-
ственных услуг в Бельгии, Надзор за со-
блюдением качества в Испании, Хартия 
соблюдения качества при предоставле-
нии государственных услуг в Португа-
лии). Основной целью их принятия было 
улучшение реагирования учреждений 
государственного сектора на потребно-
сти общественности, в частности, через 
акцентирование внимания на конечных 
результатах их деятельности.

Страны Европы прошли более дли-
тельный путь разработки интегриро-
ванной системы предоставления услуг 
(с 1990-х гг.) по сравнению с недавним 
принятием в Украине Закона «Об адми-
нистративных услугах» (в 2012 г.). Бес-
спорно, первым шагом для повышения 
качества предоставления администра-
тивных услуг является законность и 
прозрачность деятельности публичных 
структур, что невозможно без четкого, 
простого и понятного законодательно-
го определения порядка организации 
предоставления административных ус-
луг органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления.  
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В 2006 г. Кабинетом Министров Укра-
ины была принята Концепция развития 
системы предоставления администра-
тивных услуг органами исполнитель-
ной власти (далее – Концепция) [5], ко-
торая определила принципы и направ-
ления дальнейшего реформирования 
деятельности органов исполнительной 
власти в сфере административных ус-
луг. Кроме того, в Концепции была 
сделана попытка не только дать опре-
деление понятия «административная 
услуга», но и разграничить такие поня-
тия, как «публичная услуга», «государ-
ственная услуга» и «муниципальная 
услуга».

Часть положений Концепции по-
священа также вопросам повышения 
качества предоставления администра-
тивных услуг и его оценки. Оценка 
качества административных услуг 
возможна только при определении и 
законодательном закреплении четких 
критериев. К таким критериям Кон-
цепция относит результативность, 
своевременность, доступность, удоб-
ство, открытость, уважение к лич-
ности и профессионализм [5]. На 
практике проводить такую оценку 
целесообразно отдельно по каждому 
критерию для получения разносторон-
ней и полной информации о качестве 
административной услуги, предо-
ставляемой потребителям [6, c. 89].  
Именно с помощью таких критериев 
можно определить существующий уро-
вень удовлетворения потребностей и 
интересов потребителей услуг, профес-
сионализм деятельности должностных 
и служебных лиц, которые их предо-
ставляют. Так, в Великобритании для 
получения общенациональной премии 
«Знак Хартии», присуждаемой за удов-
летворение потребностей потребите-
лей публичных услуг, качество послед-
них оценивается по десяти критериям: 
наличие разработанных стандартов, 
возможность выбора, доступность и 
полезность услуг, право на апелляцию 
при низком качестве, эффективное ис-
пользование ресурсов, уважение к пра-
вам граждан, введение инноваций, со-
вместная работа с провайдерами услуг, 
обратная связь с населением, степень 
удовлетворенности потребителей ус-
луг [2]. Такой конкурс выполняет ре-
гулирующие и стимулирующие функ-
ции в области повышения качества 
административного управления и при-

ближения его к запросам и интересам 
граждан.

На основе определенных Концеп-
цией критериев оценки качества адми-
нистративных услуг предполагалась 
разработка стандартов предоставле-
ния последних. Стандарт должен был 
включать требования, обеспечиваю-
щие необходимый уровень доступно-
сти и качества административной ус-
луги в целом, а также на каждом этапе 
ее предоставления, включая внесение 
запроса о предоставлении услуги, его 
оформление и регистрацию, ожидание 
ее получения, контроль за качеством 
административной услуги и рассмотре-
ние жалоб получателя. Минимальными 
требованиями стандартов к качеству и 
доступности административной услуги 
признавались время и срок предостав-
ления административных услуг, запрос 
о предоставлении услуги, обеспечение 
благоприятных условий предостав-
ления услуги, использование инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий. В течение 2009–2012 гг. были 
утверждены стандарты на большин-
ство административных услуг. Причем 
такие стандарты принимались как на 
центральном уровне, так и на местном 
[7; 8; 9]. Для исполнения принятого в 
2012 г. Закона правовые акты об ут-
верждении стандартов предоставления 
административных услуг были отмене-
ны, поскольку в нем вообще не пред-
усматривается существование таких 
стандартов. Вместо них каждая адми-
нистративная услуга предоставляется 
на основании утвержденных соответ-
ствующим органом информационных 
и технологических карточек. Согласно 
ч. 2 ст. 8 Закона информационная кар-
точка административной услуги со-
держит такую информацию: 1) субъект 
предоставления административной 
услуги и/или центр предоставления 
административных услуг (наименова-
ние, местонахождение, режим работы, 
телефон, адрес электронной почты и 
веб-сайта); 2) перечень документов, 
необходимых для получения админи-
стративной услуги, порядок и способ 
ее представления, а в случае необходи-
мости – информация об условиях или 
праве на получение государственной 
услуги; 3) платность или бесплатность 
административной услуги, размер и 
порядок внесения платы (администра-
тивного сбора); 4) срок предоставления 

административной услуги; 5) результат 
предоставления административной 
услуги; 6) возможные способы полу-
чения ответа (результата); 7) акты зако-
нодательства, регулирующие порядок 
и условия предоставления админи-
стративной услуги. В технологической 
карточке административной услуги, 
содержащей информацию о порядке 
предоставления услуги, указываются 
этапы обработки обращения о ее пре-
доставлении, ответственное должност-
ное лицо, структурные подразделения, 
ответственные за этапы (действия, ре-
шения), сроки выполнения этапов (дей-
ствия, решения).

Кроме того, этот закон вообще не 
содержит конкретных требований к 
качеству административных услуг и 
критериев их оценки. В таком контек-
сте только упоминается о возможности 
субъекта предоставления администра-
тивных услуг выдавать организаци-
онно-распорядительные акты об уста-
новлении собственных требований к 
качеству предоставления администра-
тивных услуг (определение количества 
часов приема, максимальное время 
ожидания в очереди и других параме-
тров оценки качества предоставления 
административных услуг). При этом 
такие требования не могут ухудшать 
условия предоставления администра-
тивных услуг, определенных законом.

Считаем, что отсутствие норм от-
носительно основных требований к ка-
честву административных услуг и кри-
териев их оценки, которые являются 
залогом эффективности деятельности 
органов публичной власти вообще, яв-
ляется существенным недостатком За-
кона Украины «Об административных 
услугах». Именно на законодательном 
уровне существует необходимость в 
определении таких требований, кон-
кретных критериев и показателей каче-
ства административных услуг, а также 
предоставлении возможности субъек-
там, которые предоставляют админи-
стративные услуги, самостоятельно 
внедрять специфические критерии, 
связанные с особенностями отрасли 
или сферы их деятельности.

Определить действительный уро-
вень удовлетворенности населения 
качеством административных услуг 
невозможно без проведения четких 
мер общественного контроля и оцен-
ки работы органов публичной власти.  
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В Европе еще в начале 1970-х гг. на-
чали активно обсуждать публичную 
оценку действий власти, которая была 
инициирована для решения проблем 
экономической стагнации, кризиса 
управления и снижения уровня удов-
летворенности населения действиями 
власти. В таких странах, как Вели-
кобритания, Нидерланды, Швеция, 
Финляндия, США, Канада, уже давно 
начали проводить исследования рабо-
ты власти (опрос, анкетирование, ин-
терактивное голосование). В связи с 
тем, что значительная часть граждан 
нашего государства частично или пол-
ностью не довольна обслуживанием в 
государственных структурах, для по-
вышения качества административных 
услуг необходимо изучать мнение и по-
желания граждан, причем не только че-
рез обратную связь с государственным 
органом или органом местного само-
управления, но и через общественные 
организации. Необходимо исследовать 
в первую очередь инициативы обще-
ственности европейских стран, чтобы 
использовать их положительный опыт 
в нашем государстве. С целью уси-
ления общественного мониторинга и 
отладки эффективной обратной связи 
между органами публичного управле-
ния и организациями гражданского об-
щества в Украине был внедрен проект 
«Распространение лучших практик не-
государственного мониторинга предо-
ставления административных услуг», 
что является совместной инициативой 
Европейского Союза и Программы 
развития ООН. Ряд местных органов 
публичного управления инициировал 
создание центров предоставления ад-
министративных услуг и web-порталов 
«Региональный виртуальный офис», 
целью которых является построение 
ориентированной на клиента модели 
предоставления административных 
услуг гражданам органами государства 
и приближение к стандартам обслу-
живания граждан органами власти к 
европейскому уровню независимо от 
места их проживания. Кроме того, не-
которые органы местного самоуправ-
ления внедрили систему управления 
качеством предоставления таких ус-
луг в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001: 2008, провели 
реализацию проектов социальных ин-
новаций и так далее. Так, с целью из-
учения общественного мнения о каче-

стве административных услуг, которые 
предоставляются населению местными 
органами власти, в отдельных регионах 
территориальными органами Наци-
онального агентства Украины по во-
просам государственной службы про-
водились анкетирования специалистов 
отделов, структурных подразделений 
соответствующих органов. Однако все 
эти меры с учетом требования ч. 2 ст. 
19 Конституции Украины [10] (органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, их должност-
ные лица обязаны действовать только 
на основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины) 
бесполезны без четких и прозрачных 
механизмов обратной связи от потреби-
телей относительно качества процесса 
предоставления административных ус-
луг. Функцию гражданского контроля в 
этой сфере могли бы осуществлять раз-
личные общественные объединения, 
которых в Украине насчитывается не-
сколько десятков тысяч. Однако следу-
ет признать, что участие в их деятель-
ности до сих пор остается среди наи-
менее значимых для граждан Украины 
ценностей. Следует согласиться, что 
усиление способности отечественных 
общественных организаций к осущест-
влению мониторинга предоставления 
административных услуг может стать 
одним из факторов повышения доверия 
к ним со стороны граждан [11, c. 6].

Выводы. Таким образом, повыше-
ние качества административных услуг 
является одним из приоритетных на-
правлений административной рефор-
мы в Украине для выхода на новый этап 
государственности. Преобразования в 
системе публичной власти в Украине 
должны быть направлены на то, чтобы 
каждый гражданин не только знал, но и 
имел реальную возможность требовать 
тот уровень и то качество услуг, которые 
ему обязаны предоставить конкретные 
органы власти. Указанная задача может 
быть выполнена, во-первых, только 
при разработке и закреплении в зако-
нодательстве четких и понятных тре-
бований к качеству административных 
услуг и процедуре ее оценки. Ведь ни 
технологическая, ни информационные 
карточки административной услуги не 
содержат разделы, посвященные кри-
териям оценки качества администра-
тивных услуг и соответствующим ме-

рам контроля со стороны потребителей 
услуг. Введение процедуры оценки ка-
чества административных услуг, поми-
мо прочего, даст возможность усовер-
шенствовать систему органов, которые 
предоставляют такие услуги в контек-
сте процедурной экономии, а имен-
но: установить спрос на те или иные 
административные услуги, необходи-
мость уменьшения или увеличения 
количества работников конкретного 
органа или структурного подразделе-
ния, возможность перераспределения 
административных функций и полно-
мочий, усовершенствования порядка 
или способа предоставления админи-
стративной услуги и так далее. Также 
существует необходимость разработки 
стандартов административных услуг 
национального уровня, которым уста-
навливались бы единые минимальные 
требования к качеству услуг, посколь-
ку информационная и технологическая 
карточки административной услуги 
такую нормативную нагрузку не несут. 
Следует обеспечить организацию про-
цессов контроля качества, в частности 
осуществление общественного мони-
торинга предоставления администра-
тивных услуг.
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Summary
Article is devoted research of criminally-legal research of rates which provided 

responsibility for crimes against life in the legislation of the Lithuanian princedom 
which railroad train included the Ukrainian earths after loss of political independence by 
the Kiev Russia. On the basis of the system analysis of domestic and foreign researches, 
monographs and other literature features of qualification of crimes against the life, 
displaying properties of the legislation provided by the Lithuanian Statute on all extent 
of its existence are specified.
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Аннотация
Статья посвящена уголовно-правовому исследованию норм, которые пред-

усматривали ответственность за преступления против жизни в законодательстве 
Литовского княжества, в состав которого вошли украинские земли после потери 
Киевской Русью политической независимости. На основе системного анализа от-
ечественных и зарубежных исследований, монографий и другой литературы опре-
делены особенности квалификации преступлений против жизни, отображающие 
свойства законодательства, предусмотренного Литовским Статутом на всем про-
тяжении его существования.

Ключевые слова: уголовное право, преступления против жизни, Литовский 
Статут.

Постановка проблемы. После 
потери Киевской Русью по-

литической независимости украинские 
земли вошли в состав Литовского кня-
жества, основным законодательным 
актом которого был Литовский Статут 
в редакциях 1529, 1566, 1588 годов [1].

На протяжении нескольких столе-
тий Литовский Статут был основным 
сборником права в Украине, даже в той 
части, которая была присоединена к 
Польше. Он был главным источником 
украинского права на Гетманской Укра-
ине и представлял основной источник 
кодекса «Права, по которым судится 
Малороссийский народ». На Правобе-
режной Украине Литовский Статут дей-
ствовал вплоть до отмены указом царя 
Николая І 25 июня 1840 года. Некоторые 
законоположения Литовского Устава 
были внесены в собрание законов Рос-
сийской империи и сохранили законную 
силу в Черниговской и Полтавской гу-
берниях вплоть до 1917 года [2].

Все три редакции Литовского Ста-
тута были написаны тогдашним «рус-
ским» канцелярским языком, который 
был смесью церковно-славянского, 
украинского и белорусского языков. 

Первые две редакции появились в руко-
писной форме, а третья была напечатана 
в Вильне [3, с. 1303].

Анализ последних исследований 
и публикаций. Разработкой общих и 
специальных вопросов истории уголов-
но-правовой охраны права человека на 
жизнь занимались такие известные от-
ечественные и зарубежные ученые, как 
М.И. Бажанов, С.В. Бородин, Н.Г. Воль-
димарова, О.С. Капинус, В.В. Сташис, 
М.Д. Шаргородский, Н.Н. Ярмиш и дру-
гие. Однако научными работниками не 
уделено внимание проблеме компарати-
вистского исследования отдельных нор-
мативно-правовых актов, которые ранее 
действовали на территории Украины.

Целью статьи является исследо-
вание мирового опыта развития в за-
конодательстве понятия преступления 
против жизни и обеспечение уголовно-
правовой защиты жизни человека от 
преступных посягательств.

Изложение основного материала. 
Наиболее опасными в Литовском Стату-
те считались преступления против лица. 
К ним относили прежде всего лишение 
лица жизни (убийство). Литовским 
Статутом убийство определялось как 
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«забойство», «мужобойство», «змордо-
ванье», «мордерство» и тому подобное 
[4, с. 13].

В Литовском Статуте убийства де-
лились на умышленные и неумышлен-
ные. К умышленным убийствам отно-
сились совершенные по предваритель-
ному плану, то есть «по замыслу», «зъ 
умысла». Убийство по неосторожности 
было предусмотрено артикулами 10, 11, 
15, 23 Раздела XI Литовского Статута 
1588 года [5, с. 40].

В зависимости от социального ста-
туса преступника и жертвы убийства де-
лились на убийство шляхтича нешлях-
тичем, убийство шляхтича шляхтичем, 
убийство простого человека простым, 
убийство нешляхтича шляхтичем.

Исследователь С.В. Кудин отмеча-
ет, что существовало различие в ответ-
ственности за убийство в зависимости 
от пола, что отобразилось на уплате за 
лишение жизни женщины двойной го-
ловщини. Такая мысль обосновывается 
анализом норм Литовского Статута, в 
которых утверждается, что за убийство 
женщины «головщина <…> совито ма-
еть быти сказывана», а «жонамъ ихъ со-
вито головщина» [6, с. 155].

К убийствам с отягчающими обсто-
ятельствами Литовский Статут относил 
убийства, совершенные с особой жесто-
костью (при наличии отягчающих вину 
обстоятельств). К ним были отнесены 
такие убийства: убийство при наличии 
родственных отношений (артикулы 6, 
17, 18 Раздела XI); убийство мужчины 
похитителем его жены (артикул 29 Раз-
дела XIV); убийство господина слугой 
(артикул 9 Раздела XI); убийство при 
вторжении в частное владение, то есть 
«находъ», «наездъ» (артикулы 1, 2 Раз-
дела XI); убийство коварным тайным 
образом (артикул 17 Раздела XI); убий-
ство из мести (артикулы 7, 16 Раздела 
XI); убийства, совершенные при коро-
левском дворе, в помещении суда, на 
дороге, в церкви и тому подобное (ар-
тикулы 3, 21 Раздела XI); совершение 
убийства группой лиц (артикулы 29, 39 
Раздела XI) [5, с. 40].

К опасным преступлениям против 
жизни также относили следующие: 
убийство во время поединка (артикул 14 
Раздела XI); убийство, содеянное непод-
судным человеком (артикул 35 Раздела 
XI); убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны (артикулы 
21, 24, 35 Раздела XI); убийство путе-

шественника (артикулы 26 Раздела XI); 
убийство беременной женщины (арти-
кул 15 Раздела XI); истязание (артикул 
28 Раздела XI) [5, с. 40].

В первой редакции Литовский Ста-
тут, как и Русская Правда, устанавливал 
денежные взыскания в пользу князя за 
убийство и за другие преступления, ко-
торые в Киевской Руси наказывались 
уголовным штрафом. Кроме того, не-
которые из этих штрафов, как и во вре-
мена Киевской Руси, равнялись частно-
му вознаграждению. Так, за убийство 
шляхтича в пользу государства взимал-
ся штраф («вина»), равный головщине. 
Подобное равновесие устанавливалось 
и другими артикулами. Например, в ар-
тикуле 29 Раздела VІІ в редакции Литов-
ского Статута 1529 года отмечалось, что 
за убийство во время потасовки шлях-
тича шляхтич платил 100 коп денег «го-
ловщины» семье убитого и столько же 
«вины» великому князю. Сохранился 
также главный критерий деления штра-
фа на размеры – за тяжестью преступле-
ния. Наивысшей суммой штрафа была 
«вина» в 100 коп денег (за убийство), за 
членовредительство и ранение взима-
лось 50 коп денег и 30 коп денег соот-
ветственно [6, с. 105].

Постепенно под влиянием польского 
и немецкого права происходила транс-
формация отношения к наказанию. 
Вторая и третья редакции Литовского 
Статута предусматривали наказания в 
виде смертной казни за убийство и тю-
ремного заключения за ранения. Когда 
на чей-то родовитый дом преднамерен-
но насильно было совершено нападе-
ние, и в том доме был кто-нибудь убит, 
злоумышленник подвергался смертной 
казни вместе со своими соучастниками. 
При этом головщина должна была вы-
плачиваться согласно состоянию убито-
го в двойном размере [7, с. 253].

А если злоумышленник кого-нибудь 
ранил, то только его самого осуждали 
на смертную казнь, а его соучастников 
осуждали на тюремное заключение как 
преступников сроком на один год и 
шесть недель.

В «Хрестоматии по истории госу-
дарства и права Украины» говорится: 
«А когда, насильно наехавши или на-
павши, никого не поранил и не убил, 
но признаки насилия оставил или вред 
притворил, тогда только за насилия бу-
дет платить 12 рублей денег, а также 
возмещать убытки» [8, с. 80].

Наиболее опасным преступлением 
считалось убийство родителей детьми. 
Эти действия влекли позорное и суровое 
наказание. В «Хрестоматии по истории 
государства и права Украины» говорит-
ся: «Когда бы сын или дочь свою мать 
или отца насильно убили или иначе ли-
шили их жизни, то они не только смерт-
ным наказанием наказаны быть должны, 
но и лишены чести и имущества, которое 
передается в пользу других братьев или 
сестер или родичей. Убийца позорной 
смертной карой должен быть наказан: 
водить по рынку, клещами тело рвать, а 
потом посадить в кожаный мешок вме-
сте с собакой, петухом, ужом и котом и 
утопить» [8, с. 79–80]. Таким же образом 
наказывались соучастники.

За умышленное убийство родителя-
ми своего ребенка убийца наказывается 
одним годом и шестью неделями тюрем-
ного заключения в башне, и они, отсидев-
ши срок, должны четыре раза в год при 
церкви или костеле приносить покаяние и 
исповедоваться в явном грехе перед всеми 
людьми христианскими [8, с. 80].

Смертное наказание за убийство 
применялось путем утопления, четвер-
тования, посажения на кол, отрубыва-
ния головы.

Статут ограничивал количество лиц, 
которых должны были казнить за убий-
ство шляхтича в соучастии, за исключе-
нием случая умышленного нападения 
на родовитый дом, во время которого 
был убит шляхтич (в таком случае все 
соучастники подлежали смертной каз-
ни, что свидетельствует о признании 
законодателем такого убийства более 
опасным для государства, чем другие) 
[8, с. 81]. Выделялось также убийство 
с применением орудия преступления 
(нож, кинжал), что подчеркивало по-
вышенную общественную опасность 
такого убийства (артикул 16 Раздела ХІ) 
[8, с. 81]. Статут предусматривал также 
срок давности привлечения к ответ-
ственности за убийство – три года.

Выводы. Указанное свидетельству-
ет, что в период разработки второй и 
третьей редакций Литовского Статута 
произошла переоценка законодателем 
ценности жизни и повышение опас-
ности убийства для общества, о чем 
свидетельствует усиление наказания за 
это преступление. В целом следует от-
метить, что третий Литовский Статут 
как кодекс права стал одним из лучших 
юридических сборников и во многом 
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превзошел тогдашние западноевропей-
ские кодификации. Научно доказано, 
что Уложение царя Алексея Михайло-
вича 1649 года было составлено под 
влиянием Литовского Статута [9, с. 68].
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Summary
Experience with the implementation of measures of state regulation in the sphere of 

development of renewable energy in the countries of the European Union is being analysed. 
The basic principles in the implementation of the energy policy of the European Union 
in terms of renewable energy and main trends in the development of renewable energy 
of the European Union countries with the aim of transferring this foreign experience for 
the improvement of energy policy in Ukraine in terms of its state regulation and further 
development are being reveiled. Mechanisms and tools for the implication of state 
regulation of renewable energy in the European Union countries are reflected upon.

Key words: state regulation of renewable energy, means of state regulation, energy 
policy, renewable energy, foreign policy, energy security, complex mechanism of state 
regulation, energy markets.

Аннотация
В статье анализируется опыт в реализации мер государственного регулирова-

ния в области развития возобновляемых источников энергии в странах Европей-
ского Союза. Раскрываются сновные принципы реализации энергетической по-
литики Европейского Союза относительно возобновляемых источников энергии 
и анализируются тенденции в развитии возобновляемых источников энергии в 
странах Европейского Союза с целью заимствования этого зарубежного опыта в 
отрасль энергетики в Украине.

Ключевые слова: государственное регулирование возобновляемых источни-
ков энергии, средства государственного регулирования, энергетическая политика, 
использование возобновляемых источников энергии, внешняя политика, энергети-
ческая безопасность, сложный механизм государственного регулирования, энерге-
тические рынки.

Introduction. At the present stage the 
role of the energy factor in ensuring 

socio-economic development of countries 
increases significantly. Particularly 
important are the problems of ensuring 
energy security for countries that do not 
have sufficient amounts of energy for their 
own needs. Therefore, for these countries 
the issue of improving the renewable energy 
policy and implementation of mechanisms 
of state regulation of this sphere are of 
particular importance. The question of 
stimulating the development of renewable 
energy is relevant for the countries of the 
European Union (hereinafter – EU), and 
for Ukraine and for all CIS countries. This 
problem was investigated in scientific 
works of both Ukrainian scholars such as: 
E. Sukhin, S. Yermylov, V. Saprykin, G. 
Kalyetnik and Russian ones (Y. Sinyak, S. 
Gardash and others).

However, the continuous improvement 
of state regulation of renewable energy in the 
EU countries along with the latest European 

projects and tools of state regulation of this 
sphere has not yet been driven enough of 
attention from the side of promiment scholars 
and are therefore not sufficiently illuminated 
by the management sciences. Given the 
urgency of this issue and the fact that for 
Ukraine studying the experience of the EU 
energy policy is of particular importance 
in the context of close cooperation 
and prospects of European integration, 
with a view to further development and 
improvement of the state’s energy policy 
of Ukraine, and also taking into account the 
progressive nature of the EU’s energy policy, 
continuous improvement of its foundations 
and mechanisms, great success of the EU 
in solving existing problems in this area, 
we consider it necessary to define the basic 
principles of the implementation of the EU 
energy policy and the main patterns for its 
development with the aim of transferring 
foreign experience of energy development 
for the improvement of the state’s energy 
policy Ukraine.
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Statement of research objectives. 
Given the high importance of the energy 
sector, and the need for further improvement 
of public policy and government regulation 
in the field of renewable energy, we 
consider it necessary to study in detail 
mechanisms and tools for the realization of 
state regulation of renewable energy in the 
EU countries. There’s also a striving need to 
carry out a througout theoretical research, 
provide an integrated mechanism of state 
regulation of renewable energy in the EU 
as well as to define and classify the main 
directions and tools of state regulation of 
renewable energy in the EU countries with 
aim of accumulating European experience 
with further identification of ways for 
implication of the set of measures of state 
regulation in Ukraine.

Results. With the aim to ensure 
its energy security, starting from 2000 
European Union had been gradually and 
consistently forming and in 2007 finally 
delivered so called “Energy Policy for 
Europe”. Its most important part is the issue 
of the external energy policy of the EU, 
which in the aforementioned document for 
the first time had been called “international 
energy policy”. Given the scarcity of oil, 
gas and coal in the bowels of the EU, which 
in turn leads to additional requirements for 
energy imports, the growth of the struggle 
for power sources with old and new world 
centers of power, and the desire of the EU 
to influence the supply conditions (prices 
and volumes) from third countries, it is a 
quite logical desire of the EU to create a 
common EU energy policy.

We should note, that the European 
Union is one of the largest importers of 
energy in the world and in this regard 
the European Commission takes an 
uncompromising stance on the importance 
of supranational EU external energy policy. 
Analysis of the EU legislation in the field 
of energy allows us to select a few basic 
principles of the EU energy policy:

– The principle of non-discrimination, 
which is a consequence of the general 
principle of non-discrimination and in 
the energy sector particularly means, 
first of all, creation of non-discriminative 
conditions in the contract of supply to the 
“third party access”;

– The principle of transparency, which 
provides “transparency” in the domestic 
energy market, the ability to obtain 
information about the level of consumer 
prices for energy, as well visiability of 

varios observations led by the Community 
for the supply and transit of energy 
resources;

– The principle of not causing harm to 
the environment that reflects the needed-
bridges of measures for environmental 
protection in the energy supply activities;

– Taking into account the principle 
of the social factor in energy policy 
that requires attention to the problem of 
depending of the level of unemployment in 
the energy sector on the labor market, the 
safety of workers etc [1, p. 141].

It should be noted that the main legal 
acts that EU institutions issue are the 
regulations that have been taken by the 
EU Council, European Parliament and 
the European Commission jointly. These 
are acts of a general nature and direct 
action. They are directly applicable in all 
EU Member States and don’t require the 
introduction of the national legislation of 
individual countries.

The second group consists of directives. 
They are made by the same institutions, 
but differ in the part that they formulate 
common goals and objectives, which are 
later implied in the Member States. How to 
implement them in practice is determined 
by the states in the context of the use of 
national forms, methods and techniques of 
legal regulation.

The third category of acts is decisions, 
conclusions, resolutions, which constitute 
acts of individual character, as well as court 
decisions that interpret the provisions of 
the treaties [2].

Let’s try to categorize and organize 
the main directions of state regulation 
and instruments of state influence on the 
sector of renewable energy of the EU and 
its recent developments in regards to the 
implementation of EU policy on energy 
efficiency of member countries, and to 
provide an integrated mechanism of state 
regulation of renewable energy EU as 
it is being reveiled in the table 1, as well 
as to carry out theoretical explanation of 
the basic compontents of the complex 
mechanism of state regulation of renewable 
energy.

We would like to emphasize the 
fact that the optimal combination and 
implementation of the regulatory functions 
of renewable energy the EU should be a 
part of forming sound, comprehensive and 
effective mechanism of state regulation in 
this sphere. However, now the question of 
theoretical basis of the composition of the 

complex mechanism of state regulation of 
renewable energy in the EU countries with 
the aim of pooling European experience 
with identification of ways for future 
implementation of the set of measures of 
state regulation in this particular sector of 
the economy in Ukraine, requires further 
study and improvement.

From our point of view, complex 
mechanism of state regulation in the field of 
renewable energy of the EU can be defined 
as a set of elements of state regulation of 
renewable energy, its directions, means 
and methods used by public authorities 
in the process of implementation of all 
responsibilities to impact renewable energy 
and its developments in order to achieve 
the objectives of energy policies in the field 
of renewable energy.

Let’s consider some of the key features 
of the fixed assets of state influence on the 
field of the renewable energy in the EU 
countries and its development in the areas 
of state regulation of the targeted operating 
environment (classified and systematized 
by the author of this article O. Stoyan).

1. Legal regulation: directives, 
decisions, conclusions, resolutions, court 
decisions that interpret the provisions of 
the Treaties. The basis for a special legal 
regulation in the sphere of renewable 
energy serve mostly guidelines and 
regulations. Certain influence on the 
formation of legislation in this area make 
recommendations and decisions of the 
European Council, which detail or explain 
the provisions of the relevant directives 
and regulations.

Main tools in the direction, from our 
point of view, should include:

– Directive 2001/77 / EC 2001, 
which aims to promote an increase in the 
contribution of renewable energy sources 
in electricity production in the internal 
electricity market (art. 1);

– Directive 2009/72 / EC of 13 July 
2009, “On the general rules governing the 
internal market of electricity distribution 
and repealing of the Directive 2003/54 / 
EC”. This Directive establishes common 
rules in the field of generation, transmission, 
distribution and supply of electricity, 
as well as rules to protect the rights of 
consumers in the view of improving and 
integrating competitive electricity markets 
in the Community. It defines the rules of 
the organization and functioning of the 
electricity sector, constitutes the right of 
cunsomers for the open access to the market 
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based on the criteria and procedures that 
apply towards tender procedures for the 
operation of systems. It also defines the 
universal service obligations and the rights 
of electricity consumers and clarifies the 
obligations in the field of competition;

– Directive 2003/30 / EC of the 
European Parliament and of the Council 
of 8 May 2003 concerning the promotion 
of biofuels and other sources of renewable 
energy;

– Directive 2003/96/EC, which 
provides, in particular, additional financial 
support measures. Article 15 constitutes 
that Member States may apply total or 
partial tax exemption or reduction towards: 
goods subject to taxation in the field of pilot 
projects for the technological development 
of more environmentally friendly products 
or in relation to fuels which are being 

retrieved from renewable sources; natural 
gas and RNG being used as fuel; all biofuels; 
electricity consumption of the urban utility 
vehicles.

2. International cooperation:
– Joint programs as a form of 

international cooperation, which main 
objective is to bring together the resources 
of its members in order to implement 
complex projects in a particular area, or to 
address a specific problem. These programs 
are launched and carried out by the Council 
of the European Union or the European 
Parliament; content of joint programs 
is mandatory for application for all EU 
member states;

– International legal treaties and 
agreements which are concluded by the 
European Community in accordance with 
the founding treaties, including the Energy 

Charter Treaty and regulation contributing 
towards the Energy Charter Treaty which 
was signed in December 1994 and entered 
into force in April 1998. It has been signed 
by 51 countries in Europe and Asia. The 
main objective of the Energy Charter Treaty 
– strengthening the rule of law on energy 
issues by creating a unified field of rules to be 
observed by all participating governments, 
thus minimizing the risks associated with 
investment and trade in the energy sector, 
increasing energy efficiency and improving 
the environment around energy networks 
and the development of renewable energy 
sources. International legal instruments play 
an important role for the development of the 
EU energy policy, which are also sources of 
secondary EU legislation.

It should be noted that on 1 February 
2011, Ukraine has acquired the status of the 
party of the Energy Community of Southeast 
Europe. Protocol on the Accession of 
Ukraine to the Treaty establishing the Energy 
Community was signed on 24 September 
2010 in Skopje (Macedonia) and ratified 
by the Law of Ukraine “On ratification 
of the Protocol on Ukraine’s accession 
to the Treaty establishing the Energy 
Community” from 15.12.2010 № 2787-VI. 
In our opinion, Ukraine’s accession to the 
Treaty establishing the Energy Community 
will contribute towards long-term 
financial stability of the energy sector and 
improvement of the investment climate in 
Ukraine, encourage regional integration and 
trade, help to resolve problems of combating 
climate change and the introduction of 
energy saving technologies. As part of the 
membership of the Energy Community, 
Ukraine will continue to improve the 
functioning of the internal energy market, 
through the implementation of the relevant 
EU legislation.

3. Administrative and control 
regulation: rules, regulations, directives, 
decisions, recommendations, conclusions, 
resolutions, standards, quotas, licenses, 
fines and penalties, energy audit, control 
and supervision. In particular, the definition 
of a term “energy audit” is being defined 
by the Directive 2006/32/EC “On the 
efficiency of the end-use of energy and 
energy services” from April 6, 2006 as a 
systematic procedure that is performed 
in order to obtain information about the 
parameters of energy consumption house or 
group of houses, industrial efficiency and/
or installed equipment in private or public 
operation, the definition and calculation of 

Table 1
Complex mechanism of state regulation in the field of renewable energy in the EU
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economic opportunities and low-cost energy 
conservation report on the results obtained.

4. Strategic Planning:
– European Strategy for long-term, 

competitive and secure energy (Green Book) 
– a document which purpose is to promote 
discussion and to initiate a consultation 
process at European level. Ever since 1999, 
after the entry into force of the Amsterdam 
Treaty, energy policy is regarded as a factor 
of sustainable community development. 
This document set the ambitious goal 
before the EU Member States – to almost 
double the share of renewable energy in the 
total energy stock (from 6 to 12%) and the 
main mechanisms of its implementation, in 
particular the provision of credit system, 
harmonization of tax legislation, the 
provision of state support, standardization, 
financial support for research in this area by 
2010;

– The White Paper of the European 
Commission entitled “Strategy or the 
EU Action Plan. Energy of the Future: 
Renewable Sources of Energy”, approved by 
the Council on 8 June 1998. This agreement 
is evoted to the features of renewable energy 
and the possibility of their use in the EU.

5. Financial and budget (economic) 
regulation: a program of state support 
for projects in the field of energy and 
environment, which entered into force on 
1 July 2014, revised and adopted by the 
European Commission in April this year. The 
program is valid until 31 December 2020.

The main goal of the program is a 
gradual transfer of energy supplies in 
accordance with the market prices, where 
institutional arrangements should be cost-
effective for society and do not lead to a 
distortion of competition or fragmentation 
of a market of energy supplies [3].

The program foresees, above all, the 
following provisions: from 2016 producers 
must sell energy on the market and are 
required to compensate for short-term 
deviations from previous commitments 
to supply electricity. In 2015–2016 EU 
countries that are members of the program 
will begin to implement competitive bidding 
on thte portion of its electricity retrieved 
from renewable sources. Also, participating 
states take in the commitment to replace the 
preferential electricity tariffs for subsidized 
premiums or certificates. And starting from 
2017 member states are ought to hold 
tenders to support the introduction of new 
renewable energy facilities. With the aim of 
achieving energy objectives to develop 20% 

of its electricity from renewable sources 
by 2020 participating countries will cancel 
subsidies for electricity and transfer it to 
the market value for both industrial and the 
public use.

It is essential to underline, that the 
European Union is one of the leaders in the 
development and use of renewable energy 
sources. It accounts for almost 42% of global 
consumption of renewable energy. Over the 
past fifteen years, the EU has formed a full-
fledged policy of stimulating renewable 
energy, including clearly defined goals, a 
wide range of measures to achieve them, 
and the specific model of the division of 
responsibilities between the communitarian 
and national levels of government. By the 
mid-2000s, the European Union on the basis 
of its strong system of economic regulation 
on climate and energy transferred its own 
economy on integrated approach. There 
was a new goal – by 2020 to increase the 
production of renewable energy by 20% 
in comparasion with primary consumption 
margins. In order to implement this 
aspiration in 2009 Directive 2009/28 on 
the development of renewable energy had 
been adopted, which translates political 
intentions into legal obligations. During the 
period of 2002–2011 total production of 
renewable energy in the EU increased by 
67%, with a CAGR of 7,4%. The successes 
of the European Union in this particular 
matter are unquestionable.

Let’s emphasise, that the aforemetioned 
list of state influence on the sector of 
renewable energy in the EU and its 
development in areas of state regulation 
from the point of view of science is not 
exhaustive, countries of the European Union 
have considerable experience of government 
regulation, promotion and support of the 
development of renewable energy, so from 
our point of view, accumulation of the 
European experience of state regulation 
of renewable energy and its development, 
systematizing of considered in the process 
of research materials, legal acts, and so on 
and developing specific recommendations 
for its implication in Ukraine are of great 
importance.

Conclusions. From the point of view 
of the formation of an effective system 
of mechanisms of state regulation of 
renewable energy in Ukraine, introduction 
of European Union experience in the field 
of energy policy, which at the present 
stage took over the energy security, is very 
important. In recent years the European 

Union has adopted a number of strategic 
documents that define the principles for the 
implementation and direction of a common 
energy policy, as well as make it possible 
to limit the impact of sharp fluctuations in 
the global energy market and provide them 
with a steady supply to Europe. The EU 
has created a single internal energy market, 
which operates on the principles of free 
competition.

With the ratification of the Protocol 
on the Accession of Ukraine to the 
Treaty Establishing Energy Community 
(hereinafter – the Agreement) on December 
15, 2010 Ukraine undertook obligations 
to adapt the national legislation in the 
energy sector to the requirements of 
acquis communautaire and to meet these 
requirements in a timely manner.

Ukraine’s accession to the Energy 
Community provides a great opportunity 
and the tools necessary to carry out the 
sequence of structural reforms in the energy 
sector. Adoption and implementation of 
European norms and standards in the field of 
energy and protection of environment will 
make its own legislation more modern and 
will allow Ukraine to rebuild its economy, 
go to the path of sustainable development 
and gain the potential to become a full 
member of the EU. Ukraine already has an 
appropriate framework for the development 
of renewable energy sources, and the 
continuation in the implementation of 
legislative reforms will serve a purpose 
of increasing their compliance with the 
requirements of the EU directives.

Developed by the author of this article 
composition of the complex mechanism 
of state regulation of renewable energy 
of the EU and its development through 
the interaction of all the legitimate objects 
and subjects of the mechanism can be 
useful for scientists and practitioners in 
terms of implementation and composition 
of the state influence on the development 
and functioning of energy sector of the 
economy, as well as can help to organise 
all tools of state influence on the sector 
of renewable energy in the EU through 
further accumulation of its experience 
and achievements and implementation in 
Ukraine.

From our point of view, Ukraine needs 
to undertake a number of further steps for the 
development and reformation of the energy 
sector, in particular in terms of development 
and transition to renewable energy and 
use of renewable energy sources, for 
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which, if to be precise, the main condition 
would to improve the mechanism of state 
regulation in the area of development of 
renewable energy while taking into account 
international experience along with further 
implementation of international legal norms 
and stardards into the legal framework of 
our country.

For this purpose, in particular, there 
is a striving need to: carry out technical 
and economic assessment of the use of 
foreign equipment in the Ukrainian natural 
conditions; further improve legislation in 
the field of renewable energy (including 
the development of a clearly defined legal 
framework of accession to electricity 
generating plants); adopt the National Action 
Plan for the development of renewable 
energy up to 2020 and to coordinate it 
with other strategic documents in the 
field of energy; provide priority lending 
on concessional terms for companies that 
manufacture equipment that produces 
energy from renewable sources as well as 
energy companies working on alternative 
energy sources; review the priorities of the 
national energy policy in the direction of 
strengthening the energy efficiency and 
conservation and to adopt necessary legal 
and regulatory framework for the use of 
fuel and energy resources and operation of 
residential and public buildings; develop 
sectoral programs to improve energy 
efficiency in industrial and residential 
sector; simplify the procedure for issuing 
permits related to land use for businesses 
that follow the National Action Plan for 
Energy Efficiency until 2020.
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Аннотация
В этой статье автор исследует юридико-психологические особенности состав-

ления соглашений о признании вины между стороной обвинения и стороной за-
щиты в уголовно-процессуальном законодательстве Украины.
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The relevance of the article is that 
the introduction of “agreements 

in criminal proceedings” became one of 
the most promising and controversial 
novels of the criminal procedure law 
and practice in Ukraine. A block of new 
rules under Chapter 35 “The criminal 
proceedings on the basis of agreements”, 
introduced by the Criminal Procedure 
Code of Ukraine on May 14, 2012, laid 
the basis for the formation of a new 
legal institution and development of 
the competitive criminal proceedings in 
Ukraine [2]. This legal institution provides 
for two types of agreements concluded 
in criminal proceedings: plea agreement 
and agreement on reconciliation. Plea 
agreement is made between the prosecutor, 
representing the prosecution, and the 
suspect or the accused, which represent 
the defense. Such an agreement can be 
also called “agreement with justice”.

Problem statement. Securing new 
special order of criminal proceedings 
based on the plea agreement in the 
Criminal Procedure Code of Ukraine 
means creating a new ideology of criminal 
policy of the state: crime counteraction 
through a compromise, agreement, 
including incentives for persons who have 
committed criminal offenses, to cooperate 
with the authorities.

The degree of scientific 
development of the problem. 
Research of legal and psychological 
characteristics of the problem was made 

in the works of many scientists, including  
D.O. Aleksandrov, V.H. Androsiuk, 
V.F. Boiko, V.V. Zemlianska, H. Zer, 
L.I. Kazmirenko, V.O. Konovalova, 
M.V. Kostytskyi, O.I. Kudermina,  
V.T. Maliarenko, V.Ya. Marchak,  
D.M. Maksymenko, V.S. Medviediev, 
N.V. Nestor, I.M. Okhrimenko, M. Wright, 
O.K. Chernovskyi, Yu.V. Shepitko,  
O.M. Tsilmak et al., however, the institution 
of agreements in criminal proceedings is 
unexplored from the standpoint of legal 
psychology, causing many disputes about 
its theoretical provisions among scientists 
and application among practitioners.

The purpose of the article is 
stipulated by the need to improve and 
develop the institute of agreements in 
criminal proceedings, which significantly 
contribute to the efficiency of its operation 
in the field of criminal justice.

Basic exposition. The theory of 
procedural law determines that a plea 
agreement has the following advantages:

– for the accused – the avoidance of 
uncertainty as for the type and amount 
of punishment by the results of the court 
proceedings; in some cases – the use of 
alternative punishment or its decrease, the 
possibility of release from punishment;

– for the prosecutor – possibility to 
reduce budget expenditures and save 
procedural time; reducing the burden on 
the prosecutor as for the state accusation 
in court, providing more effective criminal 
justice system; eliminating to some 
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extent the prospects of judgment appeal 
(reviewing by the appeal and cassation 
institutions).

The criterion that determines the 
possibility and feasibility of initiating 
and concluding plea agreements is the 
availability of public interest in providing 
quick pre-trial investigation and court 
proceedings, detecting more criminal 
offenses and also in preventing, detecting 
more serious criminal offenses. However, 
materials of the proceedings show that the 
pre-trial investigation, despite the formal 
structure of committed criminal offenses 
and the suspect’s (the accused’s) plea of 
guilt, is fully made, thus the full range of 
search and investigation is involved, as a 
result, procedural terms are not reduced, 
but the agreement actually concerns just 
punitive measure [5].

For full legal and psychological 
characteristics of features of a plea 
agreement it is necessary to analyze the 
legal basis and the terms of this agreement, 
as well as to determine its sides, rights, 
duties and psychological characteristics.

Legal grounds for the conclusion of 
plea agreements are stipulated by Chapter 
35 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine “Criminal proceedings on the 
basis of agreements”. The legislator has 
provided the possibility of concluding 
such an agreement at the initiative of the 
prosecutor or the suspect or accused.

The plea agreement between the 
prosecutor and the accused or suspect 
may be concluded in the proceedings 
concerning criminal offenses, little or 
medium crimes, grave crimes, which 
resulted in the damage to a state or 
public interest [2, p. 469]. Making plea 
agreement can be initiated at any time 
upon notifying the person about suspicion 
before the court leaving for the jury room 
for making a judgment.

Entering plea agreement in criminal 
proceedings in respect of an authorized 
person of the legal person who committed 
a criminal offense in respect of which 
proceedings are carried out against a legal 
person, as well as in criminal proceedings, 
which involves the victim, is not allowed. 
That is, the law bars the plea of guilt 
over the offenses or criminal offenses, 
resulting in inflicting damage on the rights 
and interests of both individuals and legal 
entities, as well as in criminal proceedings 
concerning grave crimes regardless of the 
number of agents who were harmed as a 

result of such criminal offenses. Taking 
into consideration the requirement of the 
procedural law that a plea agreement shall 
be entered in the criminal proceedings in 
respect of the above criminal offenses, 
provided that they inflicted damage only 
to national or public interests, taking 
into account that in the Special Part of 
the Criminal Code of Ukraine (p. 356 
art. 232-1 Chapter 2, art. 359 Chapter 
3, art. 364 Chapter 1, art. 364-1 Chapter 
1, art. 365 Chapter 1, art. 365-1 Chapter 
1, art. 365-2 Chapter 1, art. 367 Chapter 
1, art. 382 Chapter 3) there was coined 
the term “public interest” rather than 
“society interests”, despite the fact that 
these phrases differ semantically, in the 
context of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine they should be understood as 
identical [1].

It is necessary to point out that if in 
one criminal proceedings the person 
is suspected, accused of committing 
several unrelated (independent) criminal 
offenses, and as a result of committing 
one of them there was a damage to the 
rights and interests of citizens or legal 
entity (i.e., there is a victim involved in 
criminal proceedings), the plea agreement 
in relation to other criminal offenses 
cannot be made in this case. However, it 
is possible to conclude a plea agreement 
in criminal proceedings, in which there 
was previously made an agreement on 
reconciliation, and therefore the materials 
of the criminal proceedings were sorted 
out in a separate proceeding.

Considering the subject of a plea 
agreement from the standpoint of legal 
and psychological characteristics of its 
conclusion the following elements can be 
singled out:

– the concept of a plea agreement;
– the order of drafting and conclusion 

of plea agreements;
– the order of sentencing in the case of 

a plea agreement.
In the study of the subject of the plea 

agreement the conditions stipulated in the 
agreement are of particular importance. 
The immediate condition of this 
agreement is the possibility of applying 
criminal law regarding the suspect or the 
accused, in case of following terms and 
obligations set forth in the agreement by 
the latter.

The legislator sets certain requirements 
for the content of the plea agreement, 
namely, it must include its peculiarities, 

wording of suspicion or accusation and 
its legal qualification indicating the 
article (part of the article) of the Law 
of Ukraine on criminal responsibility, 
the circumstances, essential for proper 
criminal proceedings, unconditional 
plea of guilt in a criminal offense made 
by the suspect or accused, the duties of 
the suspect or defendant to cooperate in 
detecting the criminal offense committed 
by another person (if appropriate 
arrangements took place), consistent 
punishment and consent of the suspect, 
accused to the punishment or release 
from it on probation, the consequences 
of making and approval of the agreement, 
non-execution of the agreement. Also, 
the agreement shall contain the date of its 
conclusion and it must be signed by the 
parties [2, p. 472].

It should also be noted that some 
difficulties arise when wording of the 
content of the plea agreement. Thus, 
in accordance with art. 472 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine in 
the plea agreement there shall be noted 
unconditional plea of guilt by the suspect, 
accused in committing criminal offense 
(mandatory component of the agreement 
content) and obligations of the suspect or 
defendant to cooperate in detecting the 
criminal offense committed by another 
person (if agreed) (i.e., optional, or a 
secondary part of the agreement content).

Analyzing such mandatory condition 
as unconditional plea of guilt in the plea 
agreements, there were found the cases 
where it was stated in the agreement 
that the suspect or the accused pleaded 
guilty unconditionally, and materials 
of proceedings denied such a plea – a 
person in the whole or in the part of the 
prosecution didn’t plead guilty or this 
issue was not emphasized.

Besides, it should be noted that 
the suspect or the accused is required 
unconditional plea of his guilt in a 
criminal offense and its obligation to 
cooperate in solving the criminal offense 
committed by another person and consent 
to the sentencing or the sentencing and 
release from its serving on probation.

But the condition itself is a requirement 
that relates to one of the parties of the 
agreement. However, the legislator does 
lay down any specific requirements on 
the suspect’s or the accused’s actions, 
behavior and testimony at the pre-trial 
investigation or trial, which would 
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give the court a legal basis to mitigate 
punishment in accordance with the law.

However, these actions of the suspect 
or defendant shall comply with the criminal 
law, which establishes that the mitigating 
circumstances are as follows: appearing 
with confession, sincere contrition or 
active assistance in detecting a crime, 
voluntary reimbursement of inflicted 
damage or removal of inflicted damage etc. 
Among the terms of the agreement, which 
would give the court right to acknowledge 
them as those which mitigate punishment 
of an accused, there should be provided 
such terms as assistance in the detection 
and prosecution of other participants in 
the offense, property tracing, extracted as 
a result of a criminal offense that would 
mean active promotion not only on the 
actual identifying of other offenders, but 
also the creation of formal evidence for 
their prosecution.

There are no clear criteria of the 
activity of the person who has entered 
into the plea agreement and the nature of 
his cooperation in detecting the criminal 
offense committed by another person.

At the same time the active promotion 
is also a conscious desire to provide 
effective assistance in solving crimes rather 
than passive execution of the investigator’ 
or prosecutor’ recommendations.

Undoubtedly, a person who seeks to 
reduce the amount of punishment or be 
exempted from it must consciously and 
proactively provide effective assistance 
in the investigation of criminal offenses. 
However, a characteristic feature of the 
active social action aimed at helping law 
enforcement agencies engaged in criminal 
proceedings, is its social utility and 
legal justification or necessity. Although 
passive performing of investigator’s or 
prosecutor’s tasks, beneficial in proving 
guilty of the criminal group can also be 
evaluated as a basis for the plea agreement.

Also, it should be emphasized that 
since the plea agreement may be also 
made in the proceedings concerning 
grave crimes, of great significance is 
the justification of providing the ratio of 
public interest and private interest of the 
suspect or accused. In this case, the public 
interest as for the awarding of appropriate 
punishment can be subject to interest in 
increasing the efficiency of the pre-trial 
investigation. That is, in exchange for 
an agreed sentence the suspect (accused) 
would facilitate detection of accomplices, 

report the scheme of the criminal activity 
and so on.

During the study it is found that 
more than half of the plea agreements are 
concluded by prosecutors with the only 
condition for the suspect – unconditional 
plea of guilty in the court, and the majority 
of them are proceedings under the art. 309 
of the Criminal Code of Ukraine (illegal 
actions with drugs without intent to sell). 
Thus, the task of detecting the people who 
sell drugs is not solved, because such 
terms are not available in the agreements. 
This primarily relates to proceedings in 
which the fact of drugs purchase from an 
unidentified person is set.

Agreements in such cases, despite the 
fact that such agreement is an optional 
(subsidiary) part of their contents, do not 
meet liable public interests by the purpose 
of their making, as aimed solely at 
meeting the private interest of the suspect 
or accused to mitigate punishment.

In our opinion, it is necessary to 
expand or specify conditions of activity 
and behavior of the suspect or the 
accused in the plea agreement because 
mitigating conditions of the punishment 
of the accused specified by the agreement 
may occur not as a result of an increase 
of the amount of his positive post-
criminal behavior, but as a result of the 
fact that there is an agreement on the 
unconditional plea of the guilt in the 
criminal proceedings. This approach 
is wrong, even from the standpoint of 
inevitability of punishment, adequacy 
of offense with punishment. For 
example, in the context of cooperation in 
detecting the criminal offense committed 
by another person, we can mention 
providing incriminating testimony in 
the court, giving documents, items, 
participation in the investigation (search) 
operations, during which the person 
specifies sources of evidence, location of 
persons, things, documents etc.

Of course, the text of the criminal 
procedure law cannot predict and specify 
all the actions of the suspect or the 
accused, which may be useful to fully 
solve the crime, establish and institute 
criminal proceedings against all people 
guilty in committing the crime. Therefore, 
to improve the provisions of art. 472 of 
the Criminal Procedure Code of Ukraine, 
which provide the content of the plea 
agreement, the words “committed by 
another person (if there have been 

appropriate agreements)” should be 
followed by the words “and other activities 
that promote full disclosure of the crime 
and defining guilty of its committing”.

Another obligatory prerequisite of 
such agreement conclusion is the ability 
and voluntary desire of the suspect or the 
accused to make active steps to facilitate 
the investigation, because no one can 
make any of the parties conclude such an 
agreement. This condition is necessarily 
revealed by the court when making a 
judgment.

If the consent to conclude an 
agreement has not been reached the fact of 
its initiation and allegations that have been 
made to achieve it, cannot be considered 
as a waiver of prosecution or as a plea 
of his guilt. If criminal proceedings are 
carried out for several persons suspected 
or accused of having committed one 
or more criminal offenses and consent 
on agreement conclusion has not been 
reached with all suspects or defendants, 
the agreement may be concluded with one 
(several) of the suspects or defendants. 
The criminal proceedings against the 
person(s), which agreed, are subject to 
be singled out in separate proceedings  
[2, p. 469].

The criminal procedure law regulating 
peculiarities of plea agreements, in our 
opinion, contains another significant 
contradiction. Regardless of the name of 
the document (contract, agreement etc.) 
it deals with unilateral commitments of 
the suspect or defendant to take certain 
actions that first of all must be described 
by him in its request for an agreement 
conclusion and be included in the text of 
the agreement in the future. Within the 
statutory procedures the implementation 
of these commitments by the accused 
may result in considering his criminal 
proceedings by the court in a specific 
order with the use of the criminal law 
that significantly mitigates punishment. 
In the event of default or breach of the 
obligations by the accused (partial plea, 
giving false testimony, statements or 
hiding any other significant circumstances 
of the crime from the investigation), 
criminal proceedings against him is 
considered in general terms.

However, the law does not provide 
the guidance which positive commitments 
for the suspect or accused are undertaken 
by the party of the agreement represented 
by the prosecutor. After all, one cannot 
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assume the prosecutor’s duty, stipulated 
by the legislator, to consider the following 
factors when making a plea agreement as 
the commitment:

1) the extent and nature of the 
assistance of the suspect or the accused in 
making criminal proceedings against him 
or others;

2) the nature and gravity of the charges 
(suspicion);

3) if there is some public interest in 
ensuring rapid pre-trial investigation 
and court proceedings, detecting more 
criminal offenses;

4) the existence of a public interest in 
preventing, detecting or stopping a greater 
number of criminal offenses or other more 
serious criminal offenses [2, p. 469].

In addition, it is clear that the 
Criminal Procedure Code of Ukraine 
does not define the limits of agreements 
on penalties between the prosecutor and 
the suspect (accused) because it is a 
scope of the material, rather than criminal 
procedure law. Thus, the prosecutor, 
giving the suspect some promises must 
be guided not by the sense of justice, 
but unambiguous provisions of the 
Criminal Code of Ukraine, including the 
following:

1) if there has been a preparation 
for the crime – the term or amount of 
punishment cannot exceed half the 
maximum term or amount of the most 
severe punishment prescribed by the 
article sanction (sanction of the part of the 
article) of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine (art. 68 Chapter 2);

2) if there has been an attempt to 
commit a crime – the term or amount of 
punishment may not exceed two-thirds 
of the maximum term or amount of the 
most severe punishment prescribed by the 
article sanction (sanction of the part of the 
article) of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine (art. 68 Chapter 3);

3) if the person acted as accomplice, 
instigator, organizer or minor artist – his 
punishment may be awarded below the 
limits set by the relevant article sanction 
(the part of the article) of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine, 
in the case of multiple circumstances 
which mitigate punishment a softer kind 
of basic punishment not specified in the 
article sanction (sanction of the part of 
the article) of Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine (art. 68 Chapter 4, art. 
65, 69 Chapter 3) may be awarded;

4) if a person performed a special 
task, participating in an organized group 
or criminal organization to prevent or 
disclose their criminal activity, and being 
a part of an organized group or criminal 
organization intentionally committed a 
serious crime associated with the onset 
of serious consequences – punishment 
in the form of imprisonment may not be 
imposed on him for a period longer than 
half the maximum term of imprisonment 
prescribed by the law for this crime (art. 
43 Chapter 3);

5) if there are several circumstances 
that mitigate the punishment and 
significantly reduce the gravity of the 
crime – punishment may be prescribed 
below the limits set by the article sanction 
(the part of the article), or a softer type of 
primary punishment not mentioned in the 
article sanction (the sanction of the part 
of the article) of the Special Part of the 
Criminal Code of Ukraine (art. 69) may 
be imposed;

6) if there are circumstances that 
mitigate the punishment provided for in 
paragraphs 1 and 2 Chapter 1, art. 66 of 
the Criminal Code of Ukraine, there are no 
circumstances aggravating punishment, 
as well as in case of the defendant’s 
pleading his guilty, the term or amount 
of punishment may not exceed two-thirds 
of the maximum term or amount of the 
most severe punishment prescribed by 
the appropriate sanction of the article 
(the sanction of the part of the article) of 
the Special Part of the Criminal Code of 
Ukraine (art. 69-1);

7) in case of multiple offenses final 
punishment can be defined (since it 
is awarded for each crime separately) 
by means of absorption of less severe 
punishment by more grave, and not by 
adding the assigned punishments in full or 
partially (art. 70 Chapter 1);

8) supplementary punishments 
imposed for the crimes in the committal of 
which the person has been convicted (art. 
70 Chapter 3) may not be added to the 
basic punishment imposed for multiple 
offenses;

9) in case of the aggregate sentence the 
unserved part of the previously assigned 
punishment can be partially, but not 
completely added to the newly assigned 
punishment (art. 71 Chapter 1 and 5);

10) when sentencing a juvenile, in 
addition to the circumstances provided 
for in the art. 65–67 of the Criminal Code 

of Ukraine the living conditions and 
upbringing, the influence of adults, the 
level of development and other minor’s 
personal characteristics shall be taken into 
account (art. 103) [1].

As for release on probation, under the 
Criminal Code of Ukraine, it is of three 
kinds:

1) a general exemption from the 
sentence by means of a correctional 
labor, service limitations, restriction 
of liberty and imprisonment for a term 
not exceeding five years (art. 75 of the 
Criminal Code of Ukraine);

2) release on probation for pregnant 
women and women with children under 
seven in the form of restriction of liberty 
or imprisonment for a term not exceeding 
five years for offenses that are not grave 
and particularly grave (art. 79 of the 
Criminal Code of Ukraine);

3) release of a juvenile on probation, 
sentenced to detention or imprisonment 
for a term not exceeding five years (art. 
104 of the Criminal Code of Ukraine) [1].

In this case there appears a strange 
situation: the plea agreement is made 
between the prosecutor and the suspect 
or accused which perform all their 
obligations independently and the 
court takes the prosecutor’s obligations 
imposing sentence not exceeding the 
limits specified in the agreement. This 
casts doubt that the document is an 
agreement, since it lacks the obligation 
of one party (the prosecutor’s one). 
Undoubtedly, the above fact is noteworthy 
because, despite the bilateral nature of the 
agreement, the prosecutor’s obligations 
are not mentioned. The prosecutor is not 
authorized to promise any real benefits 
to the accused because he cannot provide 
them. Herewith the court may refuse to 
approve the agreement if:

1) the terms of the agreement 
contradict the criminal procedure law 
or criminal law, including the admitted 
wrong legal qualification of the criminal 
offense that is more grave than that for 
which the possibility of an agreement is 
provided;

2) the terms of the agreement do not 
meet the public interest;

3) the terms of the agreement violate 
the rights, freedoms and legitimate 
interests of the parties or other persons;

4) there are reasonable grounds 
to believe that an agreement was not 
voluntary;
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5) there is an apparent inability of 
the accused to perform the assumed 
obligations under the agreement;

6) there is no factual basis for the plea 
of guilt.

In this case, pre-trial investigation or 
court proceedings continue in the general 
procedure. Herewith, the second appeal to 
the agreement in one criminal proceeding 
is not allowed [2, p. 474].

Furthermore, the court has the right 
to check the conditions of cooperation of 
the accused in detecting criminal offense 
committed by another person. If it finds 
that the prosecutor was unable to confirm 
the active assistance of the accused in the 
investigation and prosecution of other 
participants in the offense it may also 
refuse to approve the agreement and send 
the results of the criminal proceedings 
to complete the pre-trial investigation in 
general order.

However, A.M. Bandurka pointed 
out that analyzing the psychological 
component of the prosecutor as a party to 
a plea agreement it should be noted that 
“a prosecutor cannot stand over the court, 
and should contribute to a successful 
search and lawful execution of all court 
proceedings” [7, p. 92].

The obligation of the suspect or 
accused to inform investigation certain 
information would be fully consistent with 
the prosecutor’s reciprocal obligation to 
prove the committal of the acts referred to 
in the agreement in the form of lodgment 
that is sent to the court together with the 
criminal proceedings. This reciprocal 
obligation would harmoniously fit into the 
concept of bilateral plea agreement. As 
the issues how the information obtained 
from the suspect or accused person will 
be used, whether it will be used at all, 
and what will be the results of its use and 
similar questions are, obviously, beyond 
the commitments made by the prosecutor, 
who signed the plea agreement. Moreover, 
it can be envisaged before that because of a 
number of objective and subjective factors 
the investigation may not always be able to 
effectively use the information obtained in 
cooperation with the accused. The results 
of the cooperation with the accused, which 
faithfully fulfilled the assumed obligations 
under the agreement, shall not affect the 
decision on whether or not he deserves 
a special procedure for consideration of 
criminal proceedings, since these outcomes 
are independent of his will.

In general terms, the concept 
of a plea agreement, unfortunately, 
gives parties grounds to subjectively 
interpret the specific features of the 
conclusion and implementation of a 
plea agreement, and can be considered 
as state-sanctioned incentives for 
denunciation which is, in social terms, 
unlawful message to power about 
certain violations of rules, regulations, 
orders failure, etc. It is unlawful either 
because such rules, regulations, orders, 
etc. are not considered to be correct 
or consequently their violation is not 
condemned, or because in such situations 
it is conventional to resolve the conflict 
at a personal level without appealing to 
formal institutions [9].

From the psychological point of 
view the plea agreement is preceded 
by conflicting communication between 
the bodies of pre-trial investigation, the 
prosecutor and the suspect or accused. In 
general, conflict is a clash of significantly 
incompatible or opposing views, needs, 
interests and actions of individuals 
and groups. At the psychological level 
conflict is manifested in participants’ 
strong negative feelings about the 
situation. Conflict can lead to changes 
in the system of relations and values. 
Under the conflict, people seem to 
perceive reality differently, take actions 
that are not peculiar to them. Not any 
contradiction grows in the conflict, but 
usually this one, which presents the most 
essential needs, aspirations, interests, 
and goals of people, individual’s social 
status, his prestige. Primarily legal 
psychology focuses on the following 
aspects of the conflict: awareness of a 
conflict by its members; singling out 
the psychosocial components, primarily 
causing internal conflict position, i.e. 
the set of motives, real interests, values 
that motivate a person or group of 
persons to participate in the resolution 
of controversies; determine the causes 
and stages of forming a subjective 
image of the conflict situation etc.  
[6, p. 170].

Thus, we jump to the conclusions that 
the term “plea agreement in the criminal 
procedure law of Ukraine” means:

1) an agreement that sets any 
conditions, relationships, rights and 
obligations of the parties to criminal 
proceedings and means mutual consent, 
agreement;

2) a method of settlement between 
conflicting subjects of criminal 
proceedings: the prosecutor and the 
suspect (accused);

3) a legal instrument that creates 
rights and obligations for the agreement 
parties;

4) free will of participants, 
which manifests itself in a voluntary 
arrangement;

5) the content is in making mutually 
acceptable conditions and mutual 
concessions permissible by law;

6) is of written character;
7) is not itself a fact that mitigates 

punishment in the sense of art. 66 of 
the Criminal Code of Ukraine, but 
is taken into account by the court in 
sentencing;

8) a significant reduction of the upper 
limit of punishment in case of signing 
such an agreement must be stipulated 
by the importance of actions committed 
within such an agreement;

9) making an agreement has a strong 
psychological impact on the parties and 
encourages post-criminal behavior of the 
suspect (accused), it is a measure of pre-
penitentiary influence and fully meets 
the interests of all participants in the 
criminal process.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

УСЛУГ В УКРАИНЕ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Дмитрий ЧЕРНУШЕНКО,

соискатель кафедры философии права и юридической логики
Национальной академии внутренних дел Украины

Summary
In this article will be demonstrated main characteristics and analysis of the problems 

of reforming of the system of mental health care in Ukraine in the legal aspect. The laws 
of health care sphere must legally provide not only the right of patients to treatment, 
but must ensure that they protect the rights, honor and dignity. But stigmatization 
of patients, their discrimination, unfortunately, are the reality of providing the 
mental health services both in Ukraine and in other countries with a totalitarian past. 
Therefore, legally ensuring the rights of mentally ill people in accordance with the 
European standards is the task of reforming the Ukrainian legislation. There are some 
legal provisions in Ukrainian legislative system concerning the rights of patients with 
psychiatric diagnosis but looking on the mechanisms of implementation of these law, 
we can make a conclusion that they are of declaratory nature. The main task is to form 
a mechanism of ensuring and protecting the rights of persons suffering from mental 
disorders.

Key words: sense of justice, capability, international provisions concerning rights 
of mentally sick people.

Аннотация
В статье дана характеристика и проведен анализ проблем реформирования 

системы психиатрической помощи в Украине в юридическом аспекте. Законо-
дательство здравоохранения должно не только юридически обеспечивать право 
пациентов на лечение, но и гарантировать им защиту прав, чести и достоинства, 
поскольку стигматизация больных, их дискриминация, к сожалению, являют-
ся реальностью сферы предоставления психиатрических услуг как в Украине, 
так и в других странах с тоталитарным прошлым. Следовательно, юридическое 
обеспечение прав психически больных людей в соответствии с европейскими 
стандартами – это задача реформирования украинского законодательства. Не-
смотря на то, что в целом в Украине законодательно обеспечены права пациен-
тов с психиатрическим диагнозом, можно констатировать, что закон в аспекте 
механизма его внедрения фактически является декларацией о намерениях. Для 
Украины особенно остро стоит вопрос нормативно-правовой базы не в вопросе 
обеспечения и защиты прав лица, страдающего психическими расстройствами, а 
в формировании реальных механизмов защиты прав человека в аспекте оказания 
психиатрической помощи.

Ключевые слова: правосознание, дееспособность, международные нормы 
права психически больных.

Постановка проблемы. Важ-
нейшим событием ХХ века 

применительно к проблемам психиа-
трического здоровья является рефор-
мирование психиатрической помо-
щи, происходящее во многих странах 
мира, в том числе и в Украине.

Необходимость реформирования 
психиатрической помощи обуслав-
ливается низким правовым и гума-
нитарным уровнем предоставления 
услуг психиатрической помощи в 
Украине, государственным моно-
полизмом в сфере оказания психиа-
трической помощи, преобладанием 
интересов «общественности» над 
интересами отдельной личности [1].

Актуальность исследования. 
Проблема реформирования системы 
предоставления психиатрической 
помощи населению, приведение на-
ционального законодательства в со-
ответствие с международным зако-
нодательством особенно актуальна 
для постсоветских государств, так 
как основы формирования систе-
мы предоставления психиатриче-
ской помощи, юридической защиты 
лиц с психиатрическим диагнозом 
практически идентичны. Работы  
В.А. Абрамова, И.Я. Гурович,  
А.А. Коломеец, Л.А. Цыганок, В.А. Ти- 
хоненко, И.И. Щигалева, В.С. Ястре-
бова посвящены различным аспек-
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там реформирования системы пре-
доставления психиатрической помо-
щи на постсоветском пространстве.

Целью статьи является анализ 
юридического механизма защиты 
прав психически больных в украин-
ском законодательстве, его соответ-
ствия международным стандартам.

Изложение основного матери-
ала. Охрана психического здоровья 
населения должна регламентиро-
ваться не только законодательно-
правовым полем, но и общегосу-
дарственной концепцией охраны 
психического здоровья, основанной 
на таких принципах: честности, объ-
ективности и ответственности при 
вынесении заключений о состоянии 
психического здоровья обследуе-
мых; ограничения сферы принужде-
ния при оказании психиатрической 
помощи до пределов, определяе-
мых медицинской необходимостью, 
что служит гарантией соблюдения 
прав человека; установления опти-
мальных взаимоотношений врача и 
пациента, способствующих реали-
зации интересов больного с учетом 
конкретной клинической ситуации; 
стремления к достижению баланса 
интересов больного и общества на 
основе ценности здоровья, жизни, 
безопасности и благополучия граж-
дан. Любое психически больное 
лицо имеет право на осуществление 
всех гражданских, политических, 
экономических, социальных и куль-
турных прав, признанных во Все-
общей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных 
правах, Международном пакте о 
гражданских и политических пра-
вах и в других соответствующих до-
кументах, таких как Декларация о 
правах инвалидов и Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых за-
держанию или заключению в какой 
бы то ни было форме [2].

Реформирование государствен-
ной системы по предоставлению 
психиатрической помощи возможно 
только при изменении социальных 
установок в отношении к психиче-
ски больным в обществе, то есть при 
повышении толерантности (терпи-
мости) общества к лицам с психиче-
скими отклонениями, преодолении 
предвзятости, отчуждения, а так-

же при регулировании социальных 
санкций в отношении психически 
больных.

В юридическом аспекте защита 
прав психически больного должна 
основываться на принципе правово-
го партнерства – баланса интересов 
больного и общества на основе цен-
ности здоровья, жизни, безопасно-
сти и благополучия граждан [3].

Главной целью реформирования 
системы по предоставлению пси-
хиатрической помощи населению 
должно быть улучшение качества 
жизни пациентов. В Европейской 
декларации по охране психическо-
го здоровья сказано: «Психическое 
здоровье и психическое благополу-
чие – это важнейшие предпосылки 
для хорошего качества жизни и про-
дуктивной деятельности отдельных 
лиц, семей, местных сообществ и 
народов в целом, поскольку они по-
зволяют людям воспринимать свою 
жизнь как полноценную и значимую 
и быть активными и созидательны-
ми членами общества» [4].

Основой европейских стандар-
тов реформирования психиатриче-
ской помощи является принцип де-
институциализации, который приво-
дит к созданию как новых условий 
предоставления психиатрической 
помощи, так и здоровой социальной 
среды оказания психиатрической по-
мощи («дома на полпути», дневные 
центры, реабилитационные центры, 
общественные программы психиче-
ского здоровья и многое другое).

В основе реформированной 
службы психического здоровья 
должно лежать пять базовых эле-
ментов, в частности стационарные 
службы, амбулаторные службы, 
службы частичной госпитализации, 
службы неотложной помощи и служ-
бы консультирования и образования 
(для работы с различными организа-
циями, сообществами и професси-
ональным штатом). К ним следует 
добавить диагностические службы, 
реабилитационные, до- и послего-
спитальные службы. Психиатриче-
ская реабилитация в современных 
условиях – это многоэтапный про-
цесс, объединяющий весь путь соци-
ального и трудового восстановления 
и устройства психически больных, 
который осуществляется представи-

телями многих профессий (врачами, 
психологами, педагогами, социаль-
ными работниками, экономистами, 
социологами), требует координиро-
ванной работы многих министерств 
и ведомств (здравоохранения, соци-
альной защиты, образования, служ-
бы занятости и так далее), а также 
государственных и частных пред-
приятий и общественных организа-
ций [5].

Реорганизация предоставления 
психиатрической помощи, рефор-
мирование системы требует не толь-
ко готовности к реформированию, 
новой государственной политики в 
предоставлении медицинских услуг, 
но и огромных денежных и челове-
ческих ресурсов.

Судьба реформы по предостав-
лению психиатрических услуг за-
висит от реформы в сфере здраво-
охранения. Сегодня в Украине этот 
вопрос является открытым. Тем не 
менее проблемы реформирования 
означенной отрасли известны: обу-
словленная наличием психического 
заболевания возможность социально 
неблагоприятных последствий, свя-
занных с трудностями в реализации 
лицом своих прав, возможностью 
их ограничения, которая вызывает 
необходимость социальной защиты 
этого лица в целях обеспечения при-
емлемого качества жизни.

Невзирая на то, что в Украине в 
целом законодательно обеспечена 
презумпция психического здоровья 
личности и конфиденциальность ин-
формации о ней, можно констатиро-
вать, что закон в аспекте механизма 
его внедрения фактически является 
декларацией о намерениях.

Можно утверждать, что для Укра-
ины особенно остро стоит вопрос не 
нормативно-правовой базы в вопро-
се соблюдения и защиты прав лич-
ности, которая страдает психически-
ми расстройствами, а в обеспечении 
механизма защиты прав человека в 
аспекте предоставления психиатри-
ческой помощи.

И.А. Степанов утверждает: «Пси- 
хиатрия принадлежит к наиболее 
актуальным с позиции правового ре-
гулирования отраслям медицинской 
деятельности. История нашей стра-
ны убедительно свидетельствует, 
что недостаточное внимание к про-
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блеме юридического обеспечения 
психиатрической помощи в сочета-
нии с девальвацией правового ста-
туса человека способны негативно 
отражаться как на психиатрии, так 
и на судьбе лиц, связанных с предо-
ставлением психиатрической помо-
щи» [6].

В соответствии с общепризнан-
ными международными нормами и 
национальным законодательством 
Украины человек в случае наруше-
ния его прав в сфере здравоохране-
ния имеет право отстаивать инте-
ресы в суде (ст. 8 Закона Украины 
«Основы законодательства Украины 
о здравоохранении»); обращаться в 
Европейский суд по правам челове-
ка с индивидуальным заявлением, 
если его право нарушено и игнори-
руется национальными органами 
власти (ст. 34 Европейской конвен-
ции по правам человека); обращать-
ся к соответствующим комиссиям и 
комитетам Всемирной организации 
здравоохранения, Международной 
организации труда, Всемирной ме-
дицинской ассоциации ООН, Все-
мирной психиатрической ассоциа-
ции и других международных орга-
низаций [7].

Законами Украины «Об основах 
социальной защищенности инвали-
дов в Украине», «О реабилитации 
инвалидов в Украине», «О психи-
атрической помощи», «О государ-
ственной социальной помощи ин-
валидам с детства и детям-инвали-
дам», «О социальных услугах», «Об 
охране детства» нормирован вопрос 
защиты прав людей с инвалидно-
стью. С 2012 г. в Украине реализу-
ется также Государственная целевая 
программа «Национальный план 
действий по реализации Конвенции 
ООН о правах инвалидов» на период 
до 2020 г.

Однако большинство законо-
дательных актов в этой сфере на-
правлено на предоставление лицам 
с инвалидностью социальной помо-
щи, а не на соблюдение прав таких 
людей, обеспечение их нормальной 
жизнедеятельности и полноценного 
участия в жизни общества. Это не-
однократно отмечали представители 
общественных организаций инвали-
дов Украины, в частности в альтер-
нативном отчете относительно вы-

полнения Конвенции ООН о правах 
людей с инвалидностью «Утерянные 
права» [8].

Уполномоченный Верховной 
Рады Украины по правам челове-
ка особенное внимание обратил на 
действующий механизм защиты 
прав совершеннолетних лиц с инва-
лидностью по причине психических 
нарушений, признание их в судеб-
ном порядке недееспособными. В 
докладе подчеркнуто, что ситуация, 
когда все решения и юридические 
действия совершает опекун лица, 
признанного недееспособным, не 
отвечает международным обязатель-
ствам государства, ограничивает 
права этих лиц на равенство и неди-
скриминацию, доступ к правосудию, 
защиту личной целостности, само-
стоятельный образ жизни.

В частности, на сегодня подопеч-
ные лишены права пожаловаться на 
действия или бездеятельность опе-
кунов в случае невыполнения по-
следними опекунских обязанностей, 
поскольку в соответствии со ст. 8 За-
кона Украины «Об обращении граж-
дан» обращения лиц, признанных 
судом недееспособными, не рас-
сматриваются. Статус недееспособ-
ных лиц в Украине лишает их права 
на непосредственное обращение к 
суду. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 121 Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины (дальше – ГПК Украины) 
исковое заявление, поданное недее-
способным лицом, возвращается за-
явителю.

Отсутствие административной 
процессуальной дееспособности 
делает невозможным обращение не-
дееспособных лиц с административ-
ным иском в суд в случае нарушения 
их прав органами опеки или опеку-
нами.

Лица, которые признаны судом 
недееспособными или дееспособ-
ность которых является ограни-
ченной, также не могут непосред-
ственно реализовать свое право 
на бесплатную правовую помощь, 
поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 
10 Закона Украины «О бесплатной 
правовой помощи» обращаться о 
предоставлении правовых услуг мо-
гут только опекуны или попечители 
лиц, которые признаны недееспо-
собными в судебном порядке.

Статья 7 Декларации ООН о пра-
вах умственно отсталых лиц отме-
чает необходимость периодического 
пересмотра статуса недееспособных 
лиц. При отсутствии механизмов 
такого пересмотра в Украине возоб-
новление дееспособности лица за-
висит от заявления его опекуна или 
органа опеки и попечительства. От-
меченное противоречит ст. ст. 5, 12 
и 13 Конвенции ООН о правах ин-
валидов и является дискриминацией 
по признаку инвалидности.

Международный опыт свиде-
тельствует о тенденции обеспечения 
равенства лиц с особыми потребно-
стями при реализации ими процес-
суальных прав. Так, по делу «Станев 
против Болгарии» № 36760/06 от  
17 января 2012 г. Европейский суд 
по правам человека отметил, что в  
17 из 20 стран-членов недееспособ-
ным лицам дано право обращения в 
суд для возобновления дееспособ-
ности. В законодательстве других 
стран все чаще используются аль-
тернативные правовые формы за-
щиты таких людей, в частности под-
держка со стороны доверенных лиц 
при принятии ими самостоятельных 
решений (опыт Германии и Вен-
грии), сохранение их правоспособ-
ности в сфере семейных отношений 
при наличии ограничений в других 
сферах (опыт Эстонии).

По результатам разбирательства 
дела «Наталия Михайленко против 
Украины» Европейский суд по пра-
вам человека признал нарушением 
ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основополагающих свобод 
отсутствие в Украине доступа к про-
цедуре возобновления дееспособ-
ности недееспособного лица. Суд 
отметил, что право обращаться с ис-
ком о пересмотре дела о дееспособ-
ности является одним из важнейших 
прав человека и касается процедур, 
важных при реализации всех прав и 
свобод [9].

Выводы. По нашему мнению, по-
нятия правосубъектности, правоспо-
собности и дееспособности должны 
непосредственно основываться на 
понятии прав, чести и достоинства 
человека. Юридическая неопреде-
ленность этих понятий, соответству-
ющие пробелы в законодательстве, 
субъективизм в понимании пробле-
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мы создают условия для нарушения 
прав психически больных, причем 
как материальных, так и процес 
суальных.

В 1970-е гг. правовое положение 
граждан, страдающих психически-
ми расстройствами, регулировалось 
наряду с нормами гражданского и 
семейного законодательства специ-
альным законодательством о здра-
воохранении. Статья 36 Основ зако-
нодательства Союза ССР и союзных 
республик о здравоохранении закре-
пляла тезис об общественной опас-
ности психической болезни наряду 
с другими карантинными заболева-
ниями. На органы здравоохранения, 
врачей-психиатров была возложена 
обязанность не только организовы-
вать и непосредственно оказывать 
психиатрическую помощь, но и 
предупреждать социально опасное 
и неприемлемое поведение психиче-
ски больных в обществе [10].

По мнению С.Ф. Глузмана, кате-
гория «недееспособный» нам доста-
лась от СССР: «Ни в одной нормаль-
ной стране нет категорий «белое» и 
«черное». Это только у нас делится 
«дееспособный – недееспособный». 
На Западе есть институт уменьшен-
ной дееспособности, частичной. 
Они, эти люди, могут жить вне боль-
ницы, могут ездить в транспорте. 
Но по своему статусу не могут за-
ключать соглашений о покупке или 
осуществлять другие финансовые 
операции» [11].
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Summary
The article author is provided copyright understanding of administrative and legal protection of intellectual property rights in 

education. A understood as a positive static state administrative law aimed at regulating the legal relations in education, as appropriate 
prevention and suppression of offenses in the relevant area, providing preserving intellectual property rights in education and 
restoration and removal of obstacles in implementation of intellectual property rights in education. Emphasized that its integral part –  
administrative and legal protection that is active actions to remedy the intellectual property in the field of education, removing obstacles 
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Аннотация
В статье приведено авторское понимание административно-правовой охраны права интеллектуальной собственности в 

сфере образования. Ее предложено понимать как позитивное статическое состояние административного права, направленное 
на правовую регламентацию отношений в сфере образования, а в случае необходимости – предупреждение и прекращение 
правонарушений в соответствующей сфере, обеспечение условий сохранения права интеллектуальной собственности в сфе-
ре образования, возобновление и устранение препятствий в осуществлении права интеллектуальной собственности в сфере 
образования. Отмечено, что ее неотъемлемая составляющая – административно-правовая защита, которая заключается в ак-
тивных действиях относительно возобновления нарушенного права интеллектуальной собственности в сфере образования, 
устранения препятствий во время его осуществления средствами административного права и привлечения виновных к юри-
дической ответственности.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, образование, административно-правовая охрана.

Постановка проблемы. Пере-
стройка национальной си-

стемы образования в современных 
условиях с учетом кардинальных из-
менений во всех сферах общественной 
жизни, исторических вызовов XXI века 
требует критического осмысления до-
стигнутого, сосредоточения усилий и 
ресурсов на решении наиболее острых 
проблем, которые сдерживают разви-
тие, не дают возможность обеспечить 
новое качество образования, адекват-
ное нынешней исторической эпохе.

Цель статьи в условиях сегодняш-
него дня состоит в решении основных 
вопросов в сфере образования, обеспе-
чении правовой защиты образователь-
ных инноваций как объектов интеллек-
туальной собственности.

Обзор последних исследований 
и публикаций. В основу обоснова-
ния научного подхода относительно 
сущности права интеллектуальной 
собственности в сфере образования 
положены исследования В.Б. Аверья-
нова, И.Г. Запорожец, В.К. Колпако-
ва, Т.А. Коломоец, О.В. Кузьменко, 
В.П. Нагребельного, Е.П. Рябченко, 
А.А. Селиванова, Ю.С. Шемшученко, 
Р.Б. Шишки и других ученых. Их на-
учные наработки положены в основу 

формирования подхода относительно 
определения сущности права интел-
лектуальной собственности в сфере 
образования как объекта администра-
тивно-правовой охраны.

Изложение основного материала. 
В современных условиях образование 
является тем «кирпичом», «фундамен-
том», который обеспечивает полно-
ценное развитие человека, доступ 
личности к духовным и материальным 
благам, является мерилом достижений 
определенного гражданского общества 
и состоянием его цивилизованности. 
Поэтому в особенном внимании нужда-
ется механизм административно-пра-
вовой охраны права интеллектуальной 
собственности в сфере образования.

Как отмечает В.В. Колесниченко, 
проблема совершенствования право-
вой защиты интеллектуальной соб-
ственности, особенно в сфере обра-
зования, непосредственно связана с 
общегосударственным заданием обе-
спечения национальной и экономи-
ческой безопасности. Постепенное 
формирование законодательно опреде-
ленных способов и средств правовой 
защиты и гарантирования соблюдения 
прав интеллектуальной собственности 
является одним из факторов повыше-

ния уровня социально-экономического 
развития Украины [1, с. 31].

Поэтому защиту права интел-
лектуальной собственности следует 
рассматривать как защиту возможно-
стей физического или юридического 
лица реализовать такое право. Для 
того чтобы такие возможности были 
реализованы, необходимо не только 
формирование государством необхо-
димой нормативной основы защиты, 
но и создание эффективной системы 
контроля за соблюдением законода-
тельства, которое означает организа-
цию деятельности государственных 
органов в отмеченном направлении, 
возложение на должностных лиц этих 
органов полномочий, направленных 
на осуществление правовой защиты, а 
также наделяет физических и юриди-
ческих лиц как субъектов права интел-
лектуальной собственности правовы-
ми возможностями реализации такого 
права [1, с. 33].

В связи с этим считаем необходи-
мым рассмотреть сначала понимание 
понятия «право на образование» с по-
следующим выделением права интел-
лектуальной собственности в сфере 
образования как объекта администра-
тивно-правовой охраны.
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В.А. Боняк в своем диссертацион-
ном исследовании отмечает, что право 
человека и гражданина на образование 
– это предусмотренная Конституцией 
Украины, нормами международного и 
национального права мера возможного 
поведения субъекта правоотношений, 
реализация, охрана и защита которой 
гарантируются государством через 
действующую систему органов госу-
дарственной власти, местного само-
управления, систему образовательных 
заведений разных форм собственно-
сти и научных учреждений. Эта мера 
поведения направлена на получение 
теоретических знаний, практических 
навыков, воспитание личности, при-
влечение человека к национальному 
и мировому культурному наследию с 
целью гармоничного и прогрессивного 
развития как каждой личности отдель-
но, так и общества в целом [1, с. 9].

Н.И. Матузов пришел к выводу, что 
право на образование – это субъектив-
ное право, то есть личное, индивиду-
альное и конкретное; по юридическим 
свойствам – конституционное; по со-
циальной природе и сфере действия –  
культурное [3]. Т.В. Грачева определяет 
право на образование как одно из со-
циальных прав человека, направлен-
ное на получение определенной суммы 
знаний, умений, навыков на основе 
взаимного сотрудничества субъектов 
сферы образования с целью всесторон-
него развития личности и подготовки к 
жизни в обществе [4, с. 49].

В целом поддерживая позиции вы-
шеупомянутых ученых, предлагаем 
остановиться на более кардинальном 
положении понимания права на об-
разование, которое предоставил И.Ю. 
Приз. По его мнению, право на образо-
вание целесообразно отнести к духов-
ным гражданским правам, поскольку 
реализация всех других прав гражда-
нина (например, политических, эконо-
мических социальных и культурных) 
основывается (базируется) именно на 
праве на образование. В интересах это-
го утверждения выступают следующие 
аргументы: 1) право на образование на-
ступает раньше, чем политические пра-
ва, поскольку гражданин имеет право 
на дошкольное образование и полное 
среднее образование раньше, чем реа-
лизация политических прав; 2) в ходе 
реализации права на образование у 
личности формируется мировоззрение, 

жизненные ценности и приоритеты, 
представления о самих «правах», ко-
торые в дальнейшем являются осно-
ванием для надлежащей реализации 
политических, экономических и куль-
турных прав [5, с. 98].

Учитывая изложенное, считаем 
необходимым выделить такие призна-
ки права на образование: 1) право на 
образование – это правовые возмож-
ности человека и гражданина быть 
полноценным и неотъемлемым членом 
гражданского общества, является обя-
зательным элементом его правового 
статуса; 2) признается в определенном 
понимании как естественное, то есть 
духовное гражданское право, посколь-
ку реализация всех других прав граж-
данина, в частности политических, эко-
номических социальных и культурных, 
основывается (базируется) именно на 
праве на образование; 3) является не-
отъемлемым; 4) является необходи-
мым для нормального существования 
и развития человека и гражданина;  
5) имеет несколько уровней, достиже-
ние которых предусматривает нали-
чие обязательных начальных уровней;  
6) является общим и равным для каж-
дого человека и гражданина; 7) реали-
зация права на образование признается 
и гарантируется государством; 8) су-
ществует система правовых средств за-
щиты нарушенного права; 9) оно имеет 
постоянный, индивидуальный и дина-
мический характер (человек может его 
реализовывать в течение всей жизни).

Далее попробуем определить право 
интеллектуальной собственности в 
сфере образования как объект админи-
стративно-правовой охраны.

Как отмечает Р.Б. Шишка, охрана 
прав интеллектуальной собственности 
составляет широкий комплекс средств 
правового, организационного и друго-
го характера, который устанавливает 
правовой режим объектов права ин-
теллектуальной собственности, опре-
деляет правовое положение субъектов, 
порядок приобретения, реализации 
и прекращения субъективных прав и 
юридических обязанностей, способы и 
порядок защиты прав субъектов в слу-
чае их нарушения [6, с. 418].

В свою очередь решение проблемы 
надлежащей и эффективной охраны 
права интеллектуальной собственно-
сти зависит от состояния законодатель-
ства и готовности соответствующих 

государственных органов принимать 
эффективные решения, от готовности 
предпринимателей их выполнять, а 
контрольных органов – предупреждать 
нарушения, обнаруживать их и устра-
нять негативные последствия, оказы-
вать своевременную и эффективную 
помощь владельцам таких прав в их за-
щите, устранять волокиту в судебных 
органах и реально обеспечивать их го-
товность к решению дел такой катего-
рии [6, с. 419].

И.Г. Запорожец отмечает, что про-
цесс охраны прав на объекты интеллек-
туальной собственности реализуется 
через конкретные средства государ-
ственного влияния, которые суще-
ствуют преимущественно в правовой 
форме и могут проявляться или через 
установление правовых норм, или че-
рез их позитивное применение. С од-
ной стороны, органы исполнительной 
власти путем издания нормативно-
правовых актов устанавливают общий 
режим, порядок функционирования 
субъектов, которые реализуют свои 
функции в сфере охраны прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, 
определяют административно-право-
вой статус участников административ-
но-охранительных отношений. С дру-
гой стороны, охрана отмеченных прав 
реализуется через издание индивиду-
альных актов управления или совер-
шение других юридически значимых 
действий [7, с. 27–28]. В то же время 
И.Г. Запорожец под защитой прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности понимает предусмотренную 
законодательством деятельность со-
ответствующих государственных орга-
нов, прежде всего правоохранительных 
и контролирующих, и их должностных 
лиц относительно возобновления на-
рушенного права на объект интеллек-
туальной собственности, прекращения 
таких нарушений, а также создания не-
обходимых условий для привлечения 
к юридической ответственности лиц, 
виновных в совершении противоправ-
ных действий, следствием которых 
становится причинение вреда правам и 
законным интересам субъектов интел-
лектуальной собственности [7, с. 28].

В.В. Колесниченко пришел к вы-
воду, что административно-правовая 
защита права интеллектуальной соб-
ственности является диверсифициро-
ванной. Она предусматривает исполь-
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зование более широкого по сравне-
нию с гражданско-правовой защитой 
комплекса мероприятий и средств 
административно-правового влияния, 
в частности таких, которые обуславли-
ваются властно-организующим управ-
ленческим влиянием и тем, что следует 
из общего судебного процесса, и пред-
ставляет собой процессуальную фор-
му осуществления административной 
юрисдикции [1, с. 32].

Таким образом, рассматривать пра-
во интеллектуальной собственности 
в сфере образования как объект адми-
нистративно-правовой охраны необхо-
димо с точки зрения тех заданий, кото-
рые могут быть решены при условии 
гарантированности права на объекты, 
где самыми главными являются такие: 
обеспечение наиболее благоприятных 
условий для творческой деятельности 
по созданию произведений и объектов 
смежных прав; обеспечение доступ-
ности достижений культуры для всех 
граждан; развитие международного 
сотрудничества в отраслях науки, куль-
туры и искусства; обеспечение эффек-
тивной правовой охраны отечествен-
ных произведений и объектов смежных 
прав в других странах, а иностранных –  
в Украине; наполнение государствен-
ного бюджета дополнительными сред-
ствами за счет реализации объектов 
авторского права и смежных прав.

В свою очередь право интеллекту-
альной собственности возникает от-
носительно не всех результатов твор-
ческой деятельности, а только тех, 
которые отвечают требованиям закона 
[8, c. 7].

Следовательно, объектами права 
интеллектуальной собственности в сфе-
ре образования могут быть только не-
материализованные результаты интел-
лектуальной, творческой деятельности, 
которые находятся в определенной объ-
ективной форме, пригодны для воспри-
ятия и воссоздания. Объектами права 
интеллектуальной собственности явля-
ются знания в обобщенном виде, по-
скольку любые результаты интеллекту-
альной, творческой деятельности – это 
прежде всего новые добытые знания.

Обращение к ст. 8 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах» [9] предоставляет возможность 
указать детальный перечень объектов 
авторского права, которые могут полу-
чить правовую охрану. Такими объекта-

ми являются следующие произведения 
в сфере науки, литературы и искусства: 
1) литературные письменные произ-
ведения беллетристического, публици-
стического, научного, технического или 
другого характера (книги, брошюры, 
статьи и тому подобное); 2) выступле-
ния, лекции, речи, проповеди и другие 
устные произведения; 3) компьютерные 
программы; 4) базы данных; 5) музы-
кальные произведения с текстом и без 
текста; 6) драматические, музыкально-
драматические произведения, пантоми-
мы, хореографические и другие произ-
ведения, созданные для сценического 
показа, их постановки; 7) аудиовизу-
альные произведения; 8) произведения 
изобразительного искусства; 9) произ-
ведения архитектуры, градостроения и 
садово-паркового искусства; 10) фото-
графические произведения, в том чис-
ле произведения, выполненные спосо-
бами, схожими с фотографированием;  
11) произведения прикладного искус-
ства, в том числе произведения деко-
ративного ткачества, керамики, резь-
бы, литья, из художественного стекла, 
ювелирные изделия и тому подобное;  
12) иллюстрации, карты, планы, черте-
жи, эскизы, пластичные произведения 
относительно географии, геологии, 
топографии, техники, архитектуры и 
других сфер деятельности; 13) сцени-
ческие обработки произведений, об-
работки фольклора, пригодные для 
сценического показа; 14) производные 
произведения; 15) сборники произве-
дений, сборники обработок фольклора, 
энциклопедии и антологии, сборники 
обычных данных, другие составленные 
произведения при условии, что они яв-
ляются результатом творческого труда 
по отбору, координации или упорядо-
чиванию содержания без нарушения 
авторских прав на произведения, кото-
рые входят в них как составные части;  
16) тексты переводов для дублирова-
ния, озвучивания, субтитрования на 
украинском и других языках иностран-
ных аудиовизуальных произведений; 
17) другие произведения.

Таким образом, очевидно, что зако-
нодатель оставил открытым перечень 
объектов авторского права, которым мо-
жет предоставляться правовая охрана, 
что свидетельствует о возможности пре-
доставления правовой охраны любому 
объекту, который отвечает установлен-
ным законом формальным признакам.

В свою очередь смежные права не-
посредственно связаны с авторскими 
правами, именно поэтому они назы-
ваются смежными и охраняются За-
коном Украины «Об авторском праве 
и смежных правах» [9]. Особенно-
стью смежных прав является то, что 
они основываются на использовании, 
как правило, чужих авторских прав. 
Смежные права исходят из творческой 
деятельности, реализации, интерпрета-
ции, использования уже обнародован-
ных произведений литературы и искус-
ства. Следовательно, можно отметить, 
что часто смежная деятельность, права 
на результаты которой охраняются за-
коном, служит способом донесения к 
обществу результатов интеллектуаль-
ной деятельности автора [7, с. 155].  
В связи с этим смежные права, которые 
признаются за субъектами смежных 
прав, могут получить правовую охрану 
при условии соблюдения отмеченными 
субъектами в процессе своей деятель-
ности прав авторов, то есть творцов 
объектов авторского права.

Выводы. Таким образом, админи-
стративно-правовая охрана права ин-
теллектуальной собственности в сфере 
образования составляет позитивное 
статическое состояние административ-
ного права, направленное на правовую 
регламентацию отношений в сфере об-
разования, а в случае необходимости 
предупреждения и прекращения право-
нарушений в соответствующей сфере 
– на обеспечение условий сохранения 
права интеллектуальной собственно-
сти в сфере образования, возобновле-
ние и устранение препятствий в осу-
ществлении права интеллектуальной 
собственности в сфере образования. Ее 
неотъемлемая составляющая – адми-
нистративно-правовая защита, которая 
заключается в активных действиях от-
носительно возобновления нарушенно-
го права интеллектуальной собствен-
ности в сфере образования, устранения 
препятствий во время его осуществле-
ния средствами административного 
права и привлечения виновных к юри-
дической ответственности.
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Summary
The paper signs of legal facts defects that allowed to form a common understanding 

of models of legal regulation of relations connected with the establishment of nullity of 
legal facts in family law. Author finds out what might be the consequences of defects, 
as well as the regularities of manifestations of common features of defects in the family 
law field relations. The article marks those cases which may act grounds of nullity of 
legal facts in family law.

Key words: defective legal fact, invalid marriage, invalid adoption, invalid marriage 
contract, administrative order of annulment of legal fact, judicial procedure of annulment 
of legal fact, consequences of the legal fact nullity.

Аннотация
В статье установлены признаки дефектности юридических фактов, что по-

зволило сформировать общее понимание модели правового регулирования от-
ношений, связанных с установлением их недействительности в семейном праве. 
Выяснено, какими могут быть последствия дефектности, а также выявлены зако-
номерности проявления общих черт дефектности в семейно-правовой сфере отно-
шений. Обозначены те случаи, которые могут выступать основанием дефектности 
юридического факта в семейном праве.

Ключевые слова: дефектный юридический факт, недействительный брак, не-
действительное усыновление, недействительный брачный договор, администра-
тивный порядок признания юридического факта недействительным, судебный 
порядок признания юридического факта недействительным, последствия дефект-
ности юридического факта.

Introduction. A general 
understanding that legal norm 

fixes an abstract model of the actual 
circumstances in which this rule links 
the emergence, modification or surcease 
of certain legal consequences is formed 
in legal doctrine. Any specific real 
relationship is much more complex 
and richer in features compared to its 
regulatory model. Therefore, the concept 
of legal facts defects have to include 
criteria to distinguish permissible from a 
variety of social relationships substantial 
and legally significant violation [1, p. 65].

The importance of this distinction is 
related in particular to the fact that the 
classification of legal facts as defect has 
a result in automatic cancellation of legal 
consequences that were associated with 
it. This is so-called absolute defect of 
legal fact. Therefore, one of the important 
tasks of legal technique in the current 
development of the domestic legal system 
is to improve methods of presentation 
in hypotheses law legal facts. Legal 
technique is a system of rules and methods 
of preparing the most perfect form and 
structure of legal acts which provide 
the most complete and exact form of 

regulatory requirements of their content, 
and access to and understanding of the 
regulation, comprehensive coverage of 
the subject regulation [2, p. 123].

Proper selection of items to legal 
structure is the most important part 
of the problem of choosing the best 
option of regulating social relations. 
Hypotheses of legal rules which are 
overwhelmed by actual composition of 
elements, as well as compounds that 
do not contain the necessary elements 
reduce the effectiveness of the mechanism 
of regulation and sometimes lead to 
violations of the law order and to the 
destabilization of society.

In this regard, the scientific community 
should pay attention not only normal, 
steady state operation of the mechanism 
of law, but possible failures, interference 
in his work. One of the negative aspects 
of the implementation of the laws often 
serves defective legal fact or structure that 
prevents the further implementation of the 
law, emergence, change or termination 
of relationship entails other negative 
consequences in the legal system.

Following the adoption of the Family 
Code of Ukraine three dozen changes 
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were made to it text. Litigation of the 
application of family laws includes almost 
800 thousand of court decisions. Legal 
practice faces new types of defective legal 
facts and their compositions. Therefore 
the problem of legal facts defects in 
family law is particularly relevant.

The problem of legal facts defects 
has a long history. Roman law provided 
responses to defects will and volition. 
Today, in an increasingly dynamic 
development of social relations legal facts 
acquire adequate structural complexity 
and not a simple form, which in turn leads 
to a significant increase in the number 
of cases of violation of the structure and 
form of the system of legally significant 
circumstances. Thus these defects range 
from “harmless” minor matter of law to 
very serious.

The value of the defective facts in the 
mechanism of legal regulation of family 
relations is largely due to their negative 
role. It is resulting in destabilization of the 
legal rules enforcement and in violating 
of the rights and legitimate interests 
of participants of public relations. 
Scientific and practical development 
of uniform rules and procedures of the 
legal qualification of defective facts in 
family law will ensure compliance with 
the principles of justice and equity in law  
[3, p. 5].

Neither science nor legal practice has 
not developed a clear understanding of the 
nature of the defect facts, its specificity 
in family relationships, correlation with 
family law offense. The specificity of 
legal action to respond to faulty facts is 
not established to this day.

Legislative and law enforcement 
agencies of the public power government 
don’t use the whole arsenal of legal and 
technical tools that can minimize the 
impact of defective regulation of the 
facts on family relationships. The rules 
that are specifically designed to establish 
protective measures in case of defective 
actual compositions which significantly 
reduces the efficiency of the entire system 
of family and regulations are not always 
possible to find. In general, issues of legal 
facts defects in family law remain relevant 
and practically significant, and scattered 
legislation on the subject are those that 
require some improvement.

The concept of defect fact, the 
question of technical design of institute 
of legal invalidity of fact in the law, and 

the problem of determining response to 
defects actual situation in law enforcement 
are among the nodes in the theory of legal 
fact. Therefore, this problem has always 
been a research interest among researchers 
of different legal sciences, mostly 
representatives of civil law science. At the 
same time, we must admit that the issue of 
legal facts defects and their composition 
in family law in terms of the general 
characteristics of the individual studies 
were not. In most cases, researchers focus 
on specific forms of legal facts defects in 
family law - the nullity of marriage [4], 
the nullity of the marriage contract [5; 6], 
the invalidity of adoption [7] and others. 
We believe that the theory of legal facts in 
family law requires a holistic view of the 
possible manifestations of defects legal 
facts, legal consequences that can lead to 
such defects, defects of the specific legal 
facts in family law compared to other 
areas of regulation, types of defects, legal 
protection measures in family law from 
the negative consequences of defective 
legal facts. For this it is necessary to clarify 
the concept and classification of defective 
legal facts, to determine their legal nature, 
to determine the causes and conditions that 
contribute to the occurrence of defective 
legal facts in family law, to develop a 
general characterization of measures 
to protect against the consequences of 
defects of legal facts in family law and 
to make recommendations for improving 
legislative regulation of situations related 
to legal facts defects in family law. 
Certainly, multidimensional of problems 
that are described does not allow to answer 
completely to all issues that are related to 
the defects of legal facts in family law, 
however the purpose of this article is to 
address the most urgent, basic theoretical 
legal concept of legal facts in family law.

Description of the main research 
material. Issues of legal facts defects 
are not always a question of assessment 
of real phenomena (relations that arise in 
family law regulation), but of their legally 
defined models (legal structures) which 
may be defective under certain conditions 
stipulated by law.

The first stage of the origin and 
development of the institution of 
defective facts is associated with 
civil law, such as those of its rules 
which describes agreements and other 
transactions. Originally division of 
defective transactions on negligible and 

disputed was not in a Roman law, as there 
was no general doctrine of the nullity 
of contracts. However, if we look at the 
history of Roman private law [8; 9], we 
can reveal legal measures to respond to 
possible defects in legal structure in the 
ancient world. The first provisions of the 
legal texts about defective facts were not 
systemic and had fragmented nature. As 
the story goes, the problem of defective 
facts arises not only in civil law but also in 
family and other areas of law and practice. 
However, civil law, as at that time the most 
developed branch of law, faced with the 
need to respond to a variety of negative 
deviations in actual formulations first.

Admittedly, the problem of defective 
facts occurs simultaneously with the 
emergence of the law as a certain standard 
model behavior. Thus because of the 
diversity of objective social relations 
different kinds of deviations from legal 
models that are set out in the rules are 
appearing in practice regularly. The 
dialectics of social and legal life leads 
to the establishment of the dichotomy 
“social norm – social rejection”. Law 
and legal practice have at some stage of 
development set of measures from the 
most negative deviations from the norms 
and standards.

Defects characterize not events 
or actions, but their models and legal 
structures that are created in respect of 
legal action on their installation, fixing, 
legal qualifications and more. The 
statement of fact as defective is possible 
as a result of display of real phenomena 
by means of legal evidence and comparing 
these phenomena with the standard.

Defective legal facts and their 
compositions are the kind of legal 
anomalies that there are certain variations 
in the legal field. Defective legal fact can 
be defined as a special kind of legal facts, 
which has legal structure defect and (or) 
non-compliance with the reality (action 
or event) and, consequently, entails legal 
consequences in the form of its own 
invalidity and remedy if it took place.

We have to note the inadmissibility of 
the offense and the identification of legal 
facts with the defects. This theoretical 
step leads to inaccurate understanding 
of the place and role of defective actual 
situations in the system of legal facts. It 
doesn’t allow to see the specific quality 
defective facts as a special, independent 
group of legal facts. Defective legal facts 
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have a special intermediate between lawful 
and unlawful actions. Inconsistency to 
specific legal prescriptions allows to 
clearly distinguish facts from defects 
(disorders) of lawful action. This feature 
is called the number of researchers as 
a basis for full or partial identification 
of the legal structure with bug offenses. 
However, this identification is false.

Differentiation between offense and 
defective legal fact may be carried out on 
two criteria: 1) by presence or absence 
of fault – offenses are characterized by 
obligatory presence of fault, defective 
legal fact has not this feature mandatory; 2) 
by legal consequences – the offense entails 
application of legal liability (punitive, 
penalties), the defective fact entails the 
measures of restoring the original state 
or correct existing deficiencies. Defective 
can be caused by circumstances which 
are not regarded as an offense. However, 
offenses are not the result only of defects 
of legal facts. In other words, defective 
legal fact and offenses may be the same, 
but it is not always [1, p. 66].

It is also necessary to distinguish 
problem of defective legal acts, errors 
in the legal strengthening of legal facts 
(defects on the establishment of their 
models in legislation) from defects 
of legal fact. This is a theoretical and 
practical distinction between “legal fact 
defect” and “legal error”. As a result of 
violations of the requirement of adequate 
reflection of the social situation in the 
regulation we get an error of law-making, 
but not defective legal fact. Defective 
facts are a problem of the enforcement of 
law, not law-making.

Another important point is that the 
defectiveness of legal facts should not 
be confused with its incorrect legal 
qualification (assessment). As a result of 
this fact that is estimated by enforcement 
authority does not get any defects, but 
an error of law of the authorized person 
may result in defective adoption of 
enforcement act. Wrong qualification 
does not change the actual circumstances, 
but may be a cause of a new fact of defect 
(for example, the judgment with false 
qualifications). Typically, the adoption 
of mistake enforcement act entails its 
abolition and (or) changes of it.

Types of defective legal facts should 
be based on substantive and procedural 
criteria which are interrelated. Specificity 
of impaired interest (private or public) 

determines the features of procedural 
order of protection the legal system 
features defective facts. Procedural basis 
for classification of defective facts on 
the negative and insignificant can be 
identified in addition to the substantive 
criteria. This procedural basis includes: 
1) the method of establishing invalidity 
of fact (e.g., mandatory of court order);  
2) the number of persons which are eligible 
to initiate the finding invalid (defective). 
These procedural criteria are derived 
from the basic material criteria. Thus, 
in family law, as a general rule, there is 
valid legal presumption that if the relevant 
members of family relationships do not 
make legal defects fact that legal defect is 
considered absent. Public authorities can 
be authorized only to certify legal facts 
and they should not interfere in the sphere 
of personal relationships of participants of 
such relations [10, p. 159].

Thus, a common feature for all 
circumstances with which the law binds 
the application of the legal consequences 
of defects fact is that they all get legal 
significance only at the initiative of the 
interested party. The state does not assume 
powers of intervention in this sphere of 
private relations. For example, marriage 
is considered valid (even if its conclusion 
had defects) if any individual (one of the 
spouses, the third person) declares breach 
fact of signing the marriage of his rights 
or legitimate interest.

We agree with those researchers who 
come from the fact that minor defects 
legal fact that does not entail specific 
legal consequences can not be regarded as 
independent types of defective legal facts. 
This selection has no proper scientific 
and practical value for the typology. If 
the legislation provides for a special 
response to procedural defects fact, it is 
not insignificant deviation from the norm. 
In the case of the silence of law about the 
response to other possible defects of facts 
these facts can be considered insignificant 
and legally irrelevant. However we do 
not actually have to deal with defective 
legal fact because of its insignificance 
deviation from the norm. Legal practice if 
abstracted from these defects.

There are two main types of defective 
legal facts. Insignificant facts are the type 
of defective factual circumstances that are 
invalid because of the special instructions 
in the laws and there are not required of 
court confirmation of the absence of legal 

significance. Disputed facts are the type 
of defective legal facts, which need to 
confirm invalidity in court at the request 
of the statutory audience.

The above typology of defective facts 
on insignificant and disputed does not 
preclude their classification on the basis 
of other criteria such as the possibility 
of correction, the point detection etc.  
[11, p. 274]. However typology that is 
presented is aimed directly at disclosing 
specifics, the defective nature of the 
facts. It has, in my opinion, the greatest 
scientific and practical value. Other 
classifications which may be held are 
minor or complementary.

It is necessary to distinguish from 
other law enforcement tools protective 
measures that are specifically aimed to 
neutralize of the effects of defective legal 
facts.

In the case of defective legal facts a 
tool of the returning of the parties in the 
original position that existed prior to the 
actual situation of the defect is mainly 
used. It achieves localization and possible 
adverse effects and redress.

Abolishment of illegal acts is a special 
event to respond to legal defects of legal 
facts. The content of the sanctions is to 
cancel the authorized persons of illegal 
acts that entail cancellation by these acts 
of legal consequences.

However, there are other safeguards, 
including stabilization legal consequence 
[1, p. 81]. For example, recognition of 
“defective” valid marriage. Legislator 
seeks to preserve the relations established 
fact, even if not complied with certain 
requirements, as a general rule may be a 
ground of invalidity. Stability of relations 
that are regulated by law is an independent 
social value which makes protection of 
rights and legitimate interests of citizens, 
allows to ensure stability relations. The 
reason for demand of this measure is 
largely continued character of family 
relationship.

Conclusions. The model that is 
presented in this article is a prime example 
of embodiment in legislation the concept 
of balancing interests [12, p. 5]: legislator 
tries to find a balance between social 
values such as the stability of family ties, 
on the one hand, and the certainty of legal 
regulation that requires strict adherence 
to the requirements for the emergence, 
change or termination of legal relations 
on the other. Moreover, they in turn 
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also are not arbitrary. These requires are 
manifestation of procedural fairness that 
is procedure, compliance with which is a 
minimum guarantee of a fair result.
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