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DEFINITION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) 
OF PROCEEDS FROM CRIME

Anna ABU ELASAL,
Postgraduate Student at the Department of Forensic 
of National University “Odessa Academy of Law”

SUMMARY
In the paper under consideration the definition of the legalization (laundering) of proceeds from crime is reviewed and analyzed. 

The various scientific points of view of foreign and domestic scientists have been reviewed. 
In the forensic aspect, the concept of the legalization (laundering) of proceeds from crime is characterized according to international 

and national legal acts.
The essence of the development and establishment of the definition of the legalization (laundering) of proceeds from crime is 

defined from the point of view of the historical appearance of this phenomenon and up to modern days.
Key words: legalization of proceeds from crime, money laundering, criminal activity, criminal proceeds.

ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

Анна АБУ ЕЛАСАЛ,
аспирантка кафедры криминалистики

Национального университа «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается и анализируется понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путём. Исследуются разные точки зрения зарубежных и отечественных учёных. Характеризуется в криминалистическом 
аспекте понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, согласно международным и националь-
ным правовым актам. Определяется сущность развития и становления понятия легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путём, с точки зрения исторического появления данного явления и до современных дней.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, «отмывание» денег, преступная деятельность, 
преступные доходы.

Introduction. Counteract the  
legalization of proceeds from crime is 
not only the detection, identification, 
and prosecution of perpetrators 
of criminal acts, primarily it is the removal 
of the favorable economic environment 
for the existence of specific occurrences 
of criminal activity. The legalization 
of proceeds from crime is an important 
part of the technology of organized 
economic crime. This criminal activity 
is a global phenomenon that takes 
many forms in all states of the world. 
The content of the concept of this 
phenomenon is expressed in different 
opinions. Thereby, it is necessary to 
clarify it in order to eliminate differences 
and make adjustments that in the future 
would help raise the national legislation 
to the appropriate level.

Relevance of research. 
The legalization of proceeds from crime 
is the process used to disguise the source 
of money or assets derived from criminal 
activity. Profit-motivated crimes span 
a variety of illegal activities from drug 
trafficking and smuggling to fraud, extortion 

and corruption. The scope of criminal 
proceeds is significant – estimated 
at some $590 billion to $1.5 trillion (U.S.) 
worldwide each year [14].

Previously unsettled problem 
constituent. Important in studying this 
problem in the forensic aspect were 
the scientific concepts developed in 
the writings of domestic scientists, 
such as L.I. Arkusha, V.P. Bakhin, 
V.D. Bernas, I.O. Vozgrin, A.F. Volobuev, 
V.A. Zhuravel, A.N. Kolesnichenko, 
V.O. Konovalova, V.V. Lysenko, 
V.V. Tishchenko, V.Yu. Shepitko, 
and others, as well as foreign scientists 
such as K.K. Williams, D. Massciandaro, 
F. Schneider, George Farrugia, D. Hopton, 
M. Levy, P. Reuter, R. Baron etc.

Main purpose of the article. 
The purpose and objectives of the research 
are focused on the integrated and systematic 
analysis of theoretical (forensic) 
aspects of the definition of legalization 
(laundering) of proceeds from crime, 
at both the international and national 
levels, in order to form general and specific 
features of this criminal activity.

Materials and methods. The following 
research methods were used in this 
article: historical – to reveal the content 
of key elements of the international 
and national regulatory framework; 
comparative – to establish general 
and specific characteristics of the definition 
of legalization (laundering) of proceeds 
from crime; formal-logical – for 
the analysis of the current legislation 
and the existing theoretical provisions. 
The basic research is formed by legal 
acts of international and European 
communities, domestic legislation, as 
well as scientific research.

Results. For a long time, 
the international communities have 
devoted significant effort and resources 
towards counteracting the legalization 
(laundering) of proceeds from crime.

However, these efforts have intensified 
over the past two decades. Following 
the arbitrary connection that was made 
between the financing of terrorism 
and money laundering, a renewed interest 
in the topic has emerged within the broader 
agenda of dealing with security issues.
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First-ever a concept of “money 
laundering” was mentioned in the 1930s in 
the United States of America. A legendary 
American gangster Al Capone is a case in 
point. He laundered the money received 
from criminal activity through a network 
of laundries known as “the Laundromat” 
[8].

Furthermore, it should be noted 
another one of the “founding fathers” 
of the legalization of criminal funds – Meyer 
Lansky known as the “Mob’s Accountant”, 
one of the major organized crime figures 
and creators of the “National Crime 
Syndicate” in the USA. At the expense 
of the Cuban gambling houses, he 
transferred the funds generated by illegal 
operations from Switzerland to Cuba 
and then sent them to Florida to make 
it appear that “foreign investments are 
legitimately returning to America” [15].

In the official vocabulary, 
the term “money laundering” first appeared 
in the newspapers in the time of the Watergate 
scandal of 1973, and in the legal context, this 
term was used in the USA as early as in 1970. 
One of the first definitions of “laundering” 
was worded by the US President’s 
Commission on Organized Crime in 1984: 
“Money laundering is an action by which 
one conceals the existence, illegal source, 
or illegal application of income, and then 
disguises that income to make it appear 
legitimate” [15].

Soon after the international society 
acknowledged the importance to counteract 
«money laundering» using an effective 
system for prevention the criminal money 
to the world economy. The first step to 
the international cooperation in this issue 
was the UN Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances dated December 20, 1988. By 
its nature, the Vienna Convention considers 
only the offenses (criminal activities leading 
to “money laundering”) related to the illicit 
traffic of drugs. But in the course of time, 
the world community has concluded that 
the offenses preceding “money laundering” 
must include other offenses related to 
the illegal drug trafficking [4, с. 3–4].

A forthcoming milestone in the  
development of anti-money laundering 
standards was the signing of the Convention 
on Laundering, Search, Seizure 
and Confiscation of the Proceeds from 
Crime, also known as the Strasbourg 
Convention, in 1990. In accordance with 
article 6 of the Convention, it is given 

an advanced list of money laundering 
predicate offenses.

The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime known 
as The Palermo Convention is the first 
instrument of criminal law designed to 
combat the phenomenon of transnational 
organized crime. Under the Convention, 
four offenses considered to comprise 
the structural characteristics of organized 
crime are required to be addressed by 
the States in their domestic law: criminal 
organization, money laundering, corruption 
and obstruction of justice. The definition 
of money laundering is provided in Article 
6 of the Convention, which in fact adopts 
the definition of the 1988 Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs [2].

Also significantly, together with 
the international instruments is to mention 
a number of anti-money laundering 
standards at the European Union (EU), such 
as EU Directives that also play a significant 
role in combating this phenomenon.

In the context of reform, it is necessary 
to draw attention to the following 
considerations of recent amendments to 
the EU Directives.

On 12 November 2018, Directive 
No 2018/1673 on combating money 
laundering by criminal law was published. 
It complements the Directive (EU) 
No 2015/849 of the European Parliament 
and of the Council of 20 May 2015 on 
the prevention of the use of the financial 
system for the purposes of money 
laundering or terrorist financing, which 
amended the Regulation (EU) 
No  48/2012 of the European Parliament 
and of the Council. The Directive aims 
at closing loopholes in the definition 
and sanctioning of money laundering across 
the European Union. The definition fully 
reflects the concept of money laundering 
provided for in the Vienna and Palermo 
Conventions.

According to the above EU Directive, 
the term “money laundering” is:

1) the conversion or transfer of property, 
knowing that such property is derived 
from criminal activity, for the purpose 
of concealing or disguising the illicit origin 
of the property or of assisting any person 
who is involved in the commission of such 
an activity to evade the legal consequences 
of that person’s action;

2) the concealment or disguise 
of the true nature, source, location, 
disposition, movement, rights with respect 

to, or ownership of, property, knowing 
that such property is derived from criminal 
activity;

3) the acquisition, possession or use 
of property, knowing at the time of receipt, 
that such property was derived from 
criminal activity [9].

The important mechanism, 
the objective of which is to set standards for 
the development and promotion of national 
and international policies to combat 
money laundering and terrorist financing 
is an intergovernmental body FATF. Its 
recommendations increase transparency 
and enable countries to take successful 
action against the illicit use of their financial 
systems [13].

UN Security Council Resolution 
1617 (2005) and the Annexed Plan 
of Action of Resolution 60/288 of the UN 
General Assembly (20 Sept 2006), stress 
the importance of the implementation 
of the FATF 40 Recommendations 
and the 9 Special Recommendations on 
terrorist financing. The Resolution reads 
in part: “…Strongly urges all Member 
States to implement the comprehensive, 
international standards embodied in 
the Financial Action Task Force’s (FATF) 
Forty Recommendations on Money 
Laundering and the FATF Nine Special 
Recommendations on Terrorist Financing” 
[11]. So, states should consider the definition 
of “money laundering” as a criminal offense 
on the basis of the UN Vienna Convention 
and the UN Palermo Convention.

The aforementioned demonstrates 
that the international definition of “money 
laundering”, it is the conversion and transfer 
of property derived from criminal activity 
or complicity in criminal activity, for 
the purpose of concealing or disguising 
the illicit origin of the property or 
of assisting any person who is involved in 
such an activity in order to evade the legal 
consequences of this activity.

There are strikingly different views that 
have been expressed on the term “money 
laundering” in the context of academic 
research. Therefore, money laundering 
figures like crime, action, procedure, etc. 
Some foreign researchers, when giving 
the definition of “money laundering” focus 
on the particular stages of such illegal 
activity.

Thus, American researcher J. Robinson 
holds that the term «money laundering» 
became widespread because it correctly 
reflects the process used by criminals, “Dirty 
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money obtained from illegal activity is 
injected into legal companies and through 
them, into the financial system where it is 
clean washed with the help of the “cover 
up the traces” strategy – transferred among 
shell companies, secret bank accounts 
and numerous jurisdictions so that law 
enforcement agencies could not trace it. Then 
it appears on the other side, clean and brilliant, 
creating the impression of legal income” [8].

For example, P. Reuter and  
E. Truman “money laundering” is defined 
as the conversion of criminal incomes 
into assets that cannot be traced back to 
the underlying crime [12].

George Farrugia describes “money 
laundering” as the process by which 
the proceeds of crime (dirty money) are put 
through a series of transactions that disguise 
their illicit origins and make them appear to 
have come from a legitimate source (clean 
money) [10].

The above-mentioned interpretations 
of the definition appear to be too narrow. 
They characterize only one stage 
of the laundering of criminal assets at a time 
when there are several such stages.

Consequently, that situation compounds 
the limited view of the nature of this negative 
phenomenon. It makes it impossible to lack 
a comprehensive overview of the negative 
consequences that cause this criminal offense.

“Money laundering” is a criminal 
offense through which criminals give 
an apparently legitimate origin to 
the proceeds of crime. It is an increasingly 
international phenomenon.

Current estimates of the amount 
of money laundered worldwide range from 
$500 billion to a staggering $1 trillion, with 
disastrous effects on the global economy, 
especially in vulnerable, developing 
economies [14].

Ukraine is a rather fragile country. 
In view of the fact that money laundering 
causes corruption and can destabilize 
the economies of susceptible countries. 
It is therefore essential to give sufficient 
attention to this issue as well as legal 
and law enforcement agencies should 
continue detecting and combating such 
a phenomenon as money laundering. To 
do so, the first step should be to develop 
the definition of “legalization of proceeds 
from crime” to guide the concept that is 
universal and has not led to much debate 
on the organization of the detection of this 
offense, at both the national and international 
levels.

The concept of “legalization 
(laundering) of proceeds from crime” is 
described in the Ukrainian legislation, 
particularly, in the new Law of Ukraine 
“On prevention and counteraction to 
legalization (laundering) of proceeds from 
crime or terrorism financing as well as 
financing proliferation of weapons of mass 
destruction” dated 2014.

According to Article 4, legalization 
(laundering) of the proceeds of crime 
covers any acts related to the proceeds 
(property) obtained from commitment 
of crime, directed to conceal 
the origin of such proceeds (property), 
right for the ownership, the origin, 
location, disposition, transformation 
as well as purchase, possession or use 
of the assets obtained from commitment 
of crime [7].

The concept of “legalization” 
and “laundering” of proceeds from crime 
is often synonymous. In scientific literature, 
the term “legalization of proceeds from 
crime” is regularly found to be “money 
laundering”. However, the term “money 
laundering” is widespread in international 
areas, compared with domestic legislation, 
the term “legalization of proceeds from 
crime” is viewed. 

For better understanding these terms, it 
would be necessary to address the academic 
opinions. It is appropriate to highlight 
the scientific points of view, including 
the following academics: 

The researcher V.G. Skliarenko explains 
that legalization was borrowed from French 
(legal) and came from legalis (Latin) 
meaning “legal, legislative” that derived 
from lex (legis) – “law, law principle”. 
In the Ukrainian definition dictionaries 
legislation is defined as the provision 
of legal force, legitimization or becoming 
legal [6, p. 21].

V. Mandybura names “money 
laundering” as a process of transferring 
criminal money via banking and financial 
systems. As a result, the dirty money 
becomes clean, that is they are considered 
as a legal income and the law enforcement 
agencies fail to find the criminal source 
of this money [3].

O.M. Bandurka considers “legalization 
of proceeds from crime” as concealing 
the nature and origin location or possession 
of the illegal material assets, particularly 
legalization of such proceeds, transformation 
of the illegal cash into the other assets, 
concealing the origin or the owner 

of illegal money, giving a cover of legality 
to the source and owner of the assets [1].

Hence, “legalization (laundering) 
of proceeds from crime” is a multi-stage 
process, in which a significant amount 
of money illegally obtained is transformed 
through a variety of methods and transactions 
into funds coming from legitimate sources 
and gaining legal status, masking the origin 
and source of criminally derived proceeds, 
as well as persons involved in these offenses, 
for further use of apparently legitimate 
money outside the shadow economy.

Conclusions. Comparison of interna- 
tional  legal sources and academic 
researches aimed at counteracting 
money laundering. It can be argued 
that the legalization (laundering) 
of proceeds from crime is still a relevant 
and global concern. This phenomenon 
negatively affects security in general 
(both economic and legal). It endangers 
the integrity of legitimate financial 
systems and institutions. It also provides 
organized crime the funds it needs to 
conduct further criminal activities [14]. 

The definition of “legalization 
(laundering) of proceeds from crime” 
is interpreted as actions (conversion, 
transfer, concealment, disguise, acquisition, 
possession, etc.) for the purpose of providing 
legality and a clean form of property derived 
from predicate crimes. Predicate crimes 
should include a wide range of serious 
crimes, that enshrined in the national 
legislation.

References:

1. Бандурка А.М. Україна проти 
«брудних» грошей. Харків : ХНУВД 
публ. 2003. 35 c.

2. Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности. URL :  
http://docs.cntd.ru/document/901815431.

3. Мандибура В.О. «Тіньова» 
економіка України та напрямки 
законодавчої стратегії її обмеження. Київ :  
Парлам. вид-во, 1998. 95 с.

4. Отмывание денег и финансирова-
ние терроризма: определения и разъясне-
ния. Справочное руководство по борьбе 
с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. Глава I. С. 4.

5. Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюд-
ження зброї масового знищення : закон 
України від 14.10.2014 № 1702-VII із 



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 20196

змінами і доповненнями в редакції від 
05.01.2017 року. URL : http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/1702 – 18/page3.

6. Протидія відмиванню «бруд-
ного» майна: європейські стандар-
ти та Кримінальний кодекс України : 
монографія. Київ : Ваіте, 2015. 28 c.

7. Рекомендації FATF міжнародні 
стандарти боротьби з відмиванням 
коштів, фінансуванням тероризму 
і розповсюдженням зброї масового зни-
щення. 2018. URL : http://finmonitoring.
in.ua/wp-content/uploads/2018/10/fatf-
recommendations.pdf.

8. Arkusha L.I. Discovery 
and investigation of legalization of proceeds 
obtained from organised criminal activity : 
monography [English version N.E. Alexeev]. 
Odessa : Feniks, 2012. 428 p.

9. Directive (EU) 2018/1673  
of the European Parliament and  
of the Council of 23 October 2018 on 
combating money laundering by criminal 
law. URL : https://eur-lex.europa.
eu/ legal -content /EN/TXT/?ur i=ur
iserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.
ENG&toc=OJ:L:2018:284:TOC.

10. George Farrugia. Money laundering 
why bother? URL : http://www.fiumalta.
org/library/PDF/ml_why.pdf.

11. Money Laundering and the Financing 
of Terrorism. The Egmont Group. URL : 
https://egmontgroup.org/en/content/money-
laundering-and-financing-terrorism.

12. Reuter Р. Chasing dirty money: 
the fight against money laundering. 
Washington : Institute for International 
Economics, 2004. 218 p.

13. Understanding money laundering 
through real estate transactions. URL :  
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u /
cmsdata/161094/7%20-%2001%20
EPRS_Understanding%20money%20
laundering%20through%20real%20
estate%20transactions.pdf.

14. What is money laundering?  
URL : http://www.fintrac-canafe.gc.ca/fintrac-
canafe/definitions/money-argent-eng.asp.

15. Yakimov O.Y. Legalization 
(laundering) of proceeds from crime: 
criminal law and criminal-political issues. 
SPb., 2005. 77 p.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Abu Elasal Anna Oleksandrivna – 

Postgraduate Student at the Department 
of Forensic of National University 
“Odessa Academy of Law”

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Абу Еласал Анна Олександровна –  

аспирантка кафедры криминалистики 
Национального университета «Одес-
ская юридическая академия»

agryshenko20@gmail.com

УДК 343.01
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в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью

Национальной академии Службы безопасности Украины

АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено изучению опыта зарубежных государств по 

предотвращению организованной преступности в финансовой сфере. Приведены 
организационно-правовые механизмы противодействия организованной преступ-
ности в таких странах, как Нидерланды, США, Великобритания, Италия.

В частности, рассмотрены перспективы взаимодействия государств в сфере 
противодействия организованной преступности в рамках международных согла-
шений, особенности функционирования и сотрудничества с правоохранительны-
ми органами отдельных государств. Приведены направления реализации страте-
гии влияния на организованную преступность не только для теории, но и, прежде 
всего, для практики предупреждения преступности в Украине.

Ключевые слова: организованная преступность, зарубежный опыт, междуна-
родное сотрудничество, предотвращение организованной преступности в финан-
совой сфере.
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SUMMA RY
This research is devoted to studying the experience of foreign countries in 

preventing organized crime in the financial sector. Organizational and legal mechanisms 
of counteraction to organized crime in such countries as the Netherlands, USA, Great 
Britain, Italy are presented.

In particular, possibilities of interaction of the states in the sphere of counteraction to 
organized crime in the framework of international agreements, peculiarities of functioning 
and cooperation with law-enforcement bodies of separate states are considered. The 
directions of realization of the strategy of influence on organized crime are given not only 
for the theory but also primarily for the practice of prevention of crime in Ukraine.
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Постановка проблемы. Эконо-
мическая преступность в Украине на 
современном этапе достигла таких 
масштабов, что представляет реальную 
угрозу национальной безопасности. 
Средства, получаемые в результате 
экономических преступлений, явля-
ются финансовой основой различного 
рода проявлений терроризма. Следует 
констатировать, что криминал в эконо-
мической жизни общества стал обыч-
ным явлением, нормой экономического 
поведения субъектов хозяйственной 
деятельности. Среди преступлений 

экономической направленности сле-
дует выделить группу преступлений 
в сфере финансовой деятельности, 
которая в данный момент представля-
ет наибольшую общественную опас-
ность, поскольку связана с аккумули-
рованием и распределением денежных 
средств и формированием государ-
ственного бюджета [4, с. 291].

Следует отметить, что в насто-
ящее время по сравнению с 90-ми 
годами прошлого века проблема орга-
низованной преступности рассматри-
вается иностранными странами гораз-
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до серьезнее, чем нашим государством. 
Поэтому изучение зарубежного опыта 
в борьбе с организованной преступно-
стью в финансовой сфере имеет целью 
унификацию мер предупреждения 
и борьбы с организованной преступно-
стью.

Актуальность данного вопроса 
обусловливается также тем, что орга-
низованная преступность по своей 
природе склонна к нарушению наци-
ональных границ, поэтому сопредель-
ные государства должны объединять 
свои усилия в борьбе с этим опасным 
явлением.

К сожалению, несмотря на много-
численные декларации об угрозах, 
которые несет организованная пре-
ступность национальной безопасности 
Украины, предотвращение и нейтрали-
зация этой угрозы пока не стала при-
оритетом государства. Свидетельством 
этому является отсутствие стратегии 
противодействия организованной 
преступности и адекватного законо-
дательного обеспечения. А главное, 
провозглашенные декларации о декри-
минализации общества не преврати-
лись в реальные действия. Система 
правоохранительных органов и про-
цессуальное законодательство Украи-
ны не отвечают требованиям времени 
[1, с. 72]. В то же время отсутствует 
всестороннее изучение феномена орга-
низованной преступности в финансо-
вой сфере, который «не укладывается 
в такие привычные схемы и характери-
стики уголовного права».

Цель данной статьи направлена 
на исследование и сравнение опыта 
(практики) зарубежных стран в сфере 
противодействия организованной пре-
ступности в финансовой сфере.

Методы и используемые мате- 
риалы. Отметим, что зарубежный 
и международный опыт относительно 
данной проблемы еще недостаточно 
полно исследован отечественными уче-
ными. Отдельные аспекты зарубежного 
опыта предотвращения экономической 
организованной преступности уголов-
но-правовых и криминологических 
позиций рассмотрены в научных тру-
дах А. Джужи, В. Дремина, А. Закалюк, 
А. Савченко, Т. Серватко, С. Морозенко, 
Н. Корниенко, Н. Хавронюка.

Экономическая преступность 
становится все более проблемным, 
угрожающим явлением для Украины. 

Существующие долгое время несо-
вершенные экономические отноше-
ния используются преступниками для 
осуществления собственных матери-
альных поступлений за счет неуплаты 
налогов, коррупции, мошенничества 
с финансовыми ресурсами, легали-
зации путем «отмывания» денежных 
средств, полученных преступным 
путем, ведения запрещенных видов 
хозяйственной деятельности, непо-
средственных посягательств на все 
формы собственности и совершение 
других преступлений экономической 
направленности. Безусловно, подобные 
действия не должны оставаться и не 
остаются без должного реагирования 
со стороны государства, они обязывают 
правоохранительные органы вести бес-
компромиссную борьбу с ними.

Современное состояние госу-
дарственного финансового контроля 
в Украине тесно связано с освоением 
зарубежного опыта государственного 
управления в организации правоохра-
нительной деятельности, в том числе 
по противодействию организованной 
преступности в финансовой сфере, 
потому что данная преступность име-
ет тяжелые последствия для любого 
общества. Выбрав путь совершенство-
вания и развития системы правоох-
ранительных органов, всегда полезно 
реально оценить свой собственный 
опыт и вместе с тем обратиться к нара-
боткам в этой области ученых других 
стран.

Для этого мы рассмотрим опыт 
отдельных стран: Нидерландов, США, 
Великобритании и Италии. Эти госу-
дарства выбраны нами неслучайно: 
путем сравнения практики предотвра-
щения организованной преступности 
в сфере экономики в государствах 
с разной правовой традицией и уров-
нем развития мы будем стараться пока-
зать наиболее существенные черты 
институционального обеспечения пре-
дотвращения организованной преступ-
ности.

Научное исследование показывает, 
что зарубежные государства – это раз-
ные общественно-политические обра-
зования со своей историей, особенно-
стями государственного устройства, 
политической системой, культурой, 
традициями. Поэтому рассматривать 
зарубежный опыт нужно обобщен-
но, выбирая из этого опыта наиболее 

значимые элементы, характеристики, 
тенденции, представляющие научный 
и практический интерес для Украины.

Должны заметить, что до сих пор 
большинство европейских стран при-
держивается традиционного подхода 
в борьбе с организованной преступ-
ностью с помощью органов, входящих 
в систему уголовной юстиции. Только 
некоторые страны вводят администра-
тивный подход. Среди них – Нидер-
ланды, где не считают традиционный 
подход главным в противодействии 
организованной преступности в финан-
совой сфере.

В Нидерландах действует принцип 
стимулирования честной оценки пра-
вительством на уровне закона. Этот 
закон способствует проверке уголов-
ного прошлого заявителей на получе-
ние лицензий, субсидий или тендеров, 
таким образом защищая правительство 
от непреднамеренного предоставле-
ния новых возможностей для совер-
шения преступлений. Для проведения 
такой проверки администрация имеет 
доступ к соответствующей информа-
ции. Центральная или местная адми-
нистрация – главное действующее 
лицо в предупреждении преступности 
с помощью административного под-
хода. Также у них существует возмож-
ность отзыва предоставленных раз-
решений, если местное правительство 
(мэрия) имеет обоснование полагать, 
что существует серьезная угроза того, 
что: разрешение будет использовано 
для финансовых преимуществ уже 
совершенных преступлений (отмыва-
ние денег), разрешение будет способ-
ствовать совершению преступлений, 
преступления будут совершены для 
получения самого разрешения (взятки 
официальным лицам) и тому подобное.

Нужно обратить внимание на тот 
факт, что для отзыва лицензии не тре-
буется обязательное осуждение лиц за 
совершение того или иного преступле-
ния, достаточно просто обоснованного 
подозрения относительно их преступ-
ных действий. Кроме того, масштабы 
системы проверки благонадежности 
согласно их нормативно-правовой базе 
ограничены отдельными отраслями 
финансовой системы, которые явля-
ются наиболее уязвимыми к проник-
новению в них организованной пре-
ступности. Это преступления в сфере 
кредитно-финансовой, банковской 
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и бюджетной систем. На каждую сфе-
ру действует специальное подразде-
ление по превращению преступности 
[7, с. 109]. 

Итак, борьба с организованной пре-
ступностью в Нидерландах имеет пре-
вентивный характер: данная функция 
возлагается на местные исполнитель-
ные органы власти. Конечно, борьба 
с организованной преступностью на 
следующих стадиях осуществляет-
ся правоохранительными органами 
разных видов. Выделяют два подхода 
к институциональному обеспечению 
предотвращения и борьбы с организо-
ванной преступностью в финансовой 
сфере: в первом случае предотвраще-
ние организованной преступности осу-
ществляют правоохранительные орга-
ны вообще, без создания специальных 
органов, призванных предотвратить 
организованную преступность в кон-
кретной сфере. Во втором случае соз-
даются специализированные органы, 
противодействующие по конкретному 
своему назначению, а именно, в нашем 
случае, в финансовой сфере.

Такой принцип противодействия 
поддерживает и система правоохрани-
тельных органов США, которая является 
сложным конгломератом нейтрализован-
ных (федеральных) и децентрализован-
ных (местных) структур. Задача борь-
бы с организованной преступностью 
в финансовой сфере в той или иной 
степени возложена на федеральные 
правоохранительные ведомства, которых 
в США насчитывается более семидеся-
ти. В сложной многосубьектной систе-
ме федеральных правоохранительных 
органов США все же можно выделить 
несколько главных министерств, играю-
щих ведущую роль в борьбе с организо-
ванной преступностью в стране:

1) федеральное бюро финансовых 
расследований (в деятельности совре-
менного ФБР приоритетным является 
направление борьбы с экономической 
организованной преступностью);

2) государственная атторнейская 
служба (прокуратура);

3) большое жюри (Большое жюри 
состоит из 23 присяжных и является 
органом досудебного расследования 
и предания суду материалов, оно не 
рассматривает уголовные дела и не 
выносит обвинительных приговоров. 
Результатом рассмотрения дела Боль-
шим жюри может быть либо его пре-

кращение, либо направление в суд 
с обвинительным заключением) [8].

В частности, в США ведется уси-
ленная борьба с легализацией (отмы-
ванием) преступных доходов, в связи 
с чем было расширено законодатель-
ное определение легализации преступ-
ных доходов, и теперь преступлением 
признается проведение самой опе-
рации со средствами сомнительного 
происхождения независимо от факта 
доказывания основного правонару-
шения. Уголовная ответственность 
за легализацию преступных доходов 
в США установлена как на федераль-
ном уровне, так и в каждом отдельном 
штате. Отдельная ответственность 
предусмотрена и за так называемое 
«структурирование» – распределение 
крупной суммы денег на мелкие суммы 
с целью избежать проверок со сторо-
ны правительства. Такая деятельность 
расценивается как введение в заблуж-
дение с целью скрыть подозрительные 
транзакции [3, с. 280]. Поскольку лега-
лизация преступных доходов заключа-
ется в осуществлении любых операций 
с денежными средствами, противодей-
ствие легализации заключается, пре-
жде всего, в отслеживании потоков 
наличных и безналичных средств. 
Поэтому в США одним из самых 
эффективных способов отслеживания 
движения денежных средств является 
мониторинг платежей.

Не менее перспективным являет-
ся опыт Великобритании. В стране 
с 1 апреля 2006 года эффективно дей-
ствует Служба по борьбе с наиболее 
опасной организованной преступно-
стью SOCA (Serious Organised Crime 
Agency), приоритетными направления-
ми деятельности которой являются:

1) повышение уровня осведомлен-
ности населения об организованной 
преступности;

2) увеличение объема возвращен-
ных средств, полученных незаконным 
путем из числа раскрытых уголовных 
дел;

3) усиление угрозы для деятельно-
сти организованных преступных груп-
пировок в Великобритании благодаря 
отработанным оперативным и след-
ственным действиям, а также внедре-
нию новых способов борьбы с этим 
явлением [6, с. 176]. 

В Великобритании для предотвра-
щения организованной преступности 

создан отдельный институт, предметом 
деятельности которого является только 
организованная преступность.

В частности, в Великобритании 
была введена новая форма работы 
с информаторами. Отныне вся инфор-
мация, которая касается средств, 
направляется к централизованному 
органу. Оплату услуг информаторов 
взяли на себя банки – 75% и МВД – 
25%. Это способствовало повышению 
эффективности противодействия лега-
лизации преступных доходов организо-
ванными группами. 

В Италии с целью усиления борь-
бы с организованной преступностью 
Парламент страны учредил специ-
альный Генеральный Совет по борьбе 
с организованной преступностью, а 
также финансовую полицию (Guardia 
di Finanza) по борьбе с организован-
ной преступностью, которая непо-
средственно подчиняется Мини-
стерству экономики и финансов. 
Финансовая полиция входит в состав 
итальянских вооруженных сил, допол-
няя их и выступая военной структурой. 
Кроме того, в составе Генеральной про-
куратуры Италии создано оперативно- 
следственное управление по борь-
бе с организованной преступностью 
и мафией. Таким образом, Националь-
ное управление по борьбе с экономиче-
ской организованной преступностью 
и мафией, окружное управление и опе-
ративно-следственное управление по 
борьбе с организованной преступно-
стью составляют систему многофунк-
циональных, специализированных 
оперативных, следственных и инфор-
мационных элементов по вопросам 
противодействия организованной 
преступности и в финансовой сфере. 
Каждые шесть месяцев министр вну-
тренних дел докладывает парламенту 
о проделанной работе. Предусмотрен 
также ежегодный доклад министра 
парламента по всему комплексу про-
блем, связанных с организованной 
преступностью [6, с. 181]. Как видим, 
предотвращение организованной пре-
ступности в Италии осуществляется не 
только на уровне правоохранительных 
органов, но и на уровне исполнитель-
ных органов, подотчетных парламенту, 
что является очень примечательным 
и продуктивным.

Приведённые примеры противо-
действия организованной преступ-
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ности в финансовой сфере являются 
очень поучительными для нашего 
государства. Конечно, мы не можем 
позаимствовать весь опыт деятельно-
сти указанных стран, поскольку такая 
организация деятельности довольно 
необычна и пока нехарактерна по сво-
им методам работы для Украины, но 
мы можем сказать о целесообразности 
ориентации Украины на их практику 
противодействия и борьбы с организо-
ванной преступностью в финансовой 
сфере, особенно в аспекте будущей 
евроинтеграции нашего государства.

Рассматривая зарубежный опыт, 
можем утверждать, что сегодня очень 
важными остаются и формы между-
народного взаимодействия в борьбе 
с организованной преступностью, 
которые должны включать:

1) подписание и реализацию меж-
дународных договоров и согласований 
(договоренностей) по борьбе с орга-
низованной преступностью в сфере 
экономики, прежде всего с транснаци-
ональной организованной преступно-
стью;

2) непосредственное взаимодей-
ствие органов правопорядка в процес-
се выполнения оперативно-розыскной 
деятельности по конкретным финан-
совым преступлениям международ-
ного характера, осуществления след-
ственных действий по ним, обработки 
информации об этих преступлениях 
и лицах, причастных к их совершению;

3) проведение совместных науч-
ных исследований и разработок в обла-
сти борьбы с организованной преступ-
ностью в финансовой сфере;

4) обмен опытом правоохранитель-
ной работы;

5) оказание помощи в подготовке 
и переподготовке кадров;

6) взаимное предоставление мате-
риально-технической и консультатив-
ной помощи.

Как известно, стратегические 
вопросы международного сотрудниче-
ства по борьбе с преступностью реша-
ются Организацией Объединенных 
Наций. Функция ООН как организа-
тора борьбы с преступностью в мире 
заложена в Уставе этой международной 
организации. Так, в ст. 1 Устава гово-
рится, что ООН: поддерживает между-
народный мир и безопасность; раз-
вивает дружеские отношения между 
государствами; осуществляет между-

народное сотрудничество в разреше-
нии международных проблем экономи-
ческого, социального и гуманитарного 
характера [9].

Выводы. Итак, должны заметить, 
что хотя предупреждение организо-
ванной преступности во всех рассмо-
тренных государствах является преро-
гативой правоохранительных органов, 
однако в западноевропейских государ-
ствах приобретает распространение 
и нетрадиционный способ противо-
действия, который в Украине пока не 
получил распространения из-за несо-
вершенной организации системы пра-
вового, экономического и финансового 
контроля. 

Поэтому существует необходи-
мость и целесообразность заимство-
вания опыта зарубежных государств 
по предотвращению организованной 
преступности в части создания специ-
альных институтов на уровне право-
охранительных органов. Считаем, 
что данные институты должны быть 
сгруппированы внутри одного государ-
ственного органа (Финансовая поли-
ция), который будет не только кара-
тельным, а вместит в себя функции по 
предотвращению и сокращению мас-
штабов организованной преступности 
в финансовой сфере.

В то же время расширение меж-
дународного сотрудничества по 
противодействию организованной 
преступности в финансовой сфере 
предусмотрит подготовку и управле-
ние правительством Украины по проек-
там межгосударственных соглашений 
о правовых отношениях и правовой 
помощи; расширение практики заклю-
чения соглашений правоохранитель-
ных министерств и ведомств Украи-
ны с соответствующими структурами 
зарубежных стран, а также анализ 
опыта последних в борьбе с организо-
ванной преступностью в финансовой 
сфере.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются научные концепции юридической ответственности за правонарушения. Сделан вывод, что каждая 

из них актуальна, поскольку в той или иной степени освещает отдельную сторону проблемы юридической ответственности 
в целом, так и в отраслевых науках в частности. Определено, что юридическая ответственность является видом (формой) 
государственного принуждения.

Ключевые слова: юридическая ответственность за правонарушение, обязанность, государственное принуждение, нака-
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LEGAL RESPONSIBILITY FOR OFFENS: THE PROBLEM OF DETERMINING A COMMON SIGN
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SUMMARY
The article explores the scientific concept of legal liability for offenses. It is concluded that each of them is relevant, since in one 

degree or another covers a separate aspect of the problem of legal responsibility in general, and in the sectoral sciences. It is determined 
that legal liability is a type (form) of state coercion.

Key words: legal responsibility for the offense, duty, state coercion, punishment, sanction, legal relationship.

Постановка проблемы. Юри-
дическая ответственность как самое 
загадочное и окончательно необъ-
ясненное явление правовой дей-
ствительности постоянно является 
объектом многих фундаментальных 
научных исследований. Исследова-
ние юридической ответственности 
в любом направлении логично требу-
ет выяснения его понятия через дефи-
нитивные признаки, которые раскры-
вают его сущность. 

Актуальность темы исследо-
вания. Наличие многочисленных 
научных концепций юридической 
ответственности за правонарушение 
и отсутствие устоявшейся единствен-
ной парадигмы этого правового фено-
мена создает предпосылки для после-
дующего изучения ее сущностных 
признаков.

Состояние исследования. 
К определению понятия юридиче-
ской ответственности постоянно 
обращаются специалисты как теории 
права, так и отраслевых юридиче-
ских наук (Б.Т. Базилев, С.И. Вер-
шинина, Н.В. Витрук, П.В. Глаголев, 
И.А. Кузьмин, О.Э. Лейст, Д.А. Липин-
ский, М.С. Малейн, Е.С. Попкова, 

Р.Л. Хачатуров и другие), но через 
разнообразие противоречивых науч-
ных взглядов этот вопрос остается 
открытым в науке.

Целью и задачей статьи является 
попытка определения дефинитивного 
признака юридической ответственно-
сти за правонарушения, который наи-
более полно объясняет ее сущность, 
путем осмысления существующих 
научных концепций этого правового 
явления.

Изложение основного матери-
ала. Исходной проблемой юридиче-
ской ответственности за правонару-
шение является проблема отсутствия 
константного ее родового признака, 
как следствие, множественность кон-
цепций юридической ответственно-
сти за правонарушение. «Первой про-
блемой, которую необходимо решить, 
является вычленение из теории 
юридической ответственности лишь 
основных подходов к пониманию 
ответственности в праве путем опре-
деления родового признака последне-
го» [1, с. 18].

Многими учеными в определение 
юридической ответственности возла-
гаются семантические значения слова 

«ответственность», которые являются 
неоднородными. В украинском язы-
ке слово «ответственность» означает 
«возложенная на кого-то или взятая 
на себя обязанность отвечать за опре-
деленную работу, действия, поступки, 
слова» [2, с. 620]. В Оксфордском тол-
ковом словаре английского языка трак-
туют ответственность (responsibility) 
как «моральную обязанность вести 
себя правильно, возможность или 
способность действовать самостоя-
тельно и принимать решение без раз-
решения» [3, с. 217], а слово «liability» 
(также ответственность) объясняется 
как «состояние юридической ответ-
ственности за что-то» [4]. С.И. Ожегов 
объясняет ответственность как «необ-
ходимость, обязанность отвечать за 
свои действия, поступки, быть ответ-
ственным за них» [5, с. 377]. Также 
это «возмещение вреда и убытков» 
[6, с. 648].

Ученые часто рассматривают 
юридическую ответственность как 
разновидность социальной ответ-
ственности, что в целом не противоре-
чит законам логики, но не объясняет 
точно правовую природу юридиче-
ской ответственности, а лишь указы-
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вает на ее место в системе социаль-
ных регуляторов и охраны. Теория 
социальной ответственности в праве, 
несомненно, способствует восхож-
дению к правовым идеалам, с одной 
стороны, с другой – нивелирует юри-
дическую сущность юридической 
ответственности. Последняя имеет 
свои специфические (юридические) 
особенности, отличительные от при-
знаков социальной ответственности, 
а поэтому формально-юридические 
подходы к пониманию юридической 
ответственности будут всегда акту-
альны. Результатом их есть совер-
шенствование законодательства о 
юридической ответственности, о про-
возглашении прав человека и самого 
человека высшей социальной ценно-
стью (ст. 3 Конституции Украины).

Ответственность является объек-
том изучения и других наук, где она 
понимается по-разному. В философии 
ответственность в общем виде опре-
деляется через свободу воли человека 
и понимается как «категория этики 
и права, которое отображает особен-
ное социальное и морально-право-
вое отношение человека к обществу 
(человечеству в целом), которое 
характеризуется выполнением своего 
морального долга и правовых норм» 
[7, с. 267]. В психологии содержание 
этого понятия осмысливается через 
психологические категории локу-
са контроля, когнитивных процес-
сов, морального воспитания и тому 
подобное. С позиций психологиче-
ской науки украинские исследовате-
ли отмечают, что «ответственность 
является личностным качеством 
индивида, которое тесно связано со 
зрелостью человека, характеризуется 
свободой в принятии решений, выбо-
ре целей и способов, методов и сти-
лей их достижения» [8, с. 57].

Тезисы разных наук об ответ-
ственности не являются в полном 
смысле правовыми, хотя использу-
ются в качестве инструментов объ-
яснения концепта юридической 
ответственности, вследствие чего 
расширяются рамки его толкования 
и даже внедряются довольно сомни-
тельные концепции «позитивной» 
юридической ответственности. Без-
условно, сущность правовых явлений 
нужно понимать через юридические 
категории и понятия.

В юридической литературе так-
же употребляется понятие «правовая 
ответственность» чаще как синоним 
юридической ответственности. Сто-
ронники [9, с. 26; 10, с. 31] отделе-
ния этого понятия от понятия «юри-
дическая ответственность» считают, 
что «юридическая ответственность 
не всегда соответствует требовани-
ям права. Но общество должно стре-
миться к тому, чтобы институт юри-
дической ответственности всегда был 
правовым и применялся в правовом 
поле. Совершенно нетерпимо поло-
жение, когда в сфере юридической 
ответственности допускаются двой-
ные стандарты. Меры юридической 
ответственности только тогда право-
мерны, когда назначены в соответ-
ствии с правом и не противоречат 
праву. Поэтому для употребления 
и применения термина «правовая 
ответственность» оснований нет» 
[11, с. 23].

Ряд ученых считает, что нет необ-
ходимости разрабатывать общие, 
универсальные, доктринальные опре-
деления юридической ответственно-
сти, поскольку не может быть един-
ственного подхода к ее пониманию. 
Так, как такую рассматривают «с раз-
ных точек зрения институт права, 
институт законодательства, правовую 
конструкцию, правовое средство, 
средство юридической техники, еди-
ницу мышления в рамках професси-
онального сознания, средство право-
вого регулирования, признак права, 
структурный элемент правовой нор-
мы, стимул правомерного поведения 
и т. д.» [10, с. 34].

В зависимости от типа право-
понимания, разных методологи-
ческих подходов, ученые употре-
бляют разные родовые признаки 
для объяснения юридической сущ-
ности ответственности, на основе 
чего возможно выделить следую-
щие концепции юридической ответ-
ственности за правонарушение, под 
которой понимается обязанность пре-
терпевать лишения [12, с. 277]; нака-
зание [13, с. 19]; реализация санкции 
[14, с. 97]; мера государственно-
го принуждения [15, с. 6]; обязан-
ность, принудительно выполняемая 
[16, с. 4]; реакция общества на право-
нарушение [17, с. 147]; обязанность 
дать отчет [18, с. 4]; правоотношение 

[19, с. 95-96]; оценка (осуждение) 
[20, с. 163]; особенное политико-
правовое состояние [21, с. 507]; госу-
дарственно-принудительная форма 
реализации юридической ответствен-
ности [22, с. 197]; средство обеспече-
ния выполнения нормативных пред-
писаний [23, с. 186]; юридический 
процесс осуществления отплаты 
[11, с. 22] и другие.

Это классические концепции 
юридической ответственности за 
правонарушение. У многих авто-
ров они существуют в монистиче-
ском виде. Например, Н.С. Малейн 
определил, что «наказание – это 
и есть юридическая ответствен-
ность» [13, с. 9]. Известны и инте-
гративные определения юридической 
ответственности, в которых авторы 
совмещают несколько признаков. 
В частности, П.В. Глаголев по этому 
поводу пишет, что «наиболее полно 
сущность и содержание юридической 
ответственности раскрывается при 
исследовании ее как интегративной 
(комплексной, системной) категории 
правовой науки, базовая сущность 
которой состоит в ее государственно-
принудительном характере в форме 
наказания правонарушителя. Юри-
дическая ответственность является 
разновидностью государственного 
принуждения и не может функцио-
нировать вне его пределов. Как инте-
гративную категорию правовой науки 
юридическую ответственность необ-
ходимо рассматривать как систем-
ную характеристику ее признаков» 
[24, с. 4–5].

Каждая из указанных концеп-
ций юридической ответственности 
достаточно критикуема, но в преде-
лах своего научного оборота явля-
ется относительно самостоятельной 
и самодостаточной, с разработанным 
собственным научным обоснованием 
и инструментарием. Их множествен-
ность возможно объяснить разным 
уровнем абстрагирования их авторов 
и последователей, разными методоло-
гическими подходами, которые зави-
сят от политико-правовых доктрин 
в государстве и обществе в разные 
времена. В свою очередь, каждая из 
концепций имеет право на существо-
вание, поскольку в той или иной мере 
освещает отдельную сторону пробле-
мы юридической ответственности, а 
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в своей совокупности способствует 
системному изучению юридической 
ответственности и не может быть 
оставлена без внимания. Значитель-
ное число признаков может использо-
ваться при системной характеристи-
ке юридической ответственности на 
отраслевом или межотраслевом уров-
нях. Поэтому сегодня, основываясь 
на плюрализме мнений, популярными 
стали междисциплинарные исследо-
вания юридической ответственности. 
Считаем, что единственного понятия 
юридической ответственности за пра-
вонарушение в науке не может быть, 
поскольку разные методологические 
подходы к его определению и каждый 
из них в определенной мере достато-
чен для себя. Одним из способов раз-
решения противоречий предлагаются 
интегративные определения юриди-
ческой ответственности за правона-
рушения, которые включают в себе 
признаки разных концепций. 

Наиболее конкурирующими в нау-
ке являются концепции «обязанности 
лица претерпевать» и «государствен-
ного принуждения». В развитие этих 
концепций ученые констатируют 
факт существования юридической 
ответственности в плоскостях объ-
ективного и субъективного права. 
В частности, А.И. Кузьмин отмечает, 
что «под юридической ответственно-
стью в объективном смысле мы пред-
лагаем рассматривать установленные 
в санкциях правовых норм меры госу-
дарственного принуждения в виде 
лишений личного, имущественно-
го или организационного характе-
ра, которые могут быть применены 
к лицу за совершение противоправ-
ного деяния. Под субъективной юри-
дической ответственностью мы пони-
маем субъективную обязанность лица 
претерпеть меры государственного 
принуждения в виде конкретных 
лишений за совершенное противо-
правное деяние» [1, с. 35]. Но могут 
ли меры государственного принужде-
ния быть по существу самой юриди-
ческой ответственностью?

Современные интегральные 
подходы к пониманию права есте-
ственного и позитивного порож-
дают и «новейшие идеи» научного 
понимания ответственности в праве. 
В частности, на основе современ-
ного логико-содержательного ана-

лиза юридической ответственности 
А.В. Маркин определяет ее особен-
ности, основываясь на следующих 
рассуждениях: 1) ответственность 
является связующим звеном между 
свободой и необходимостью в есте-
ственном праве, между субъективным 
правом и юридической обязанностью 
в позитивном праве. Ответственность 
запирает правовую диполь (субъек-
тивное право и юридическая обязан-
ность) в диалектическое единство, 
при этом образуется мультиполь: 
право-обязанность-ответственность; 
2) место расположения юридической 
ответственности в логической струк-
туре нормы права – диспозиция, там, 
где существуют субъективное право 
и юридическая обязанность. Меры 
юридической ответственности раз-
мещаются в санкции правовой нор-
мы. Юридическая ответственность 
и ее меры – разные категории. Ответ-
ственность – не последствия, ответ-
ственность – причинная (логический) 
связь, которая порождает соответ-
ствующие последствия [23, с. 186].

Следует отметить, что наиболее 
распространенным определением 
юридической ответственности явля-
ется ее определение через категорию 
государственного принуждения или 
во взаимосвязи с принуждением, но 
с разными смысловыми оттенками.

Несколько примеров. Так, в лите-
ратуре юридическая ответственность 
за правонарушение (в общетеорети-
ческом или в отраслевом значении) 
отражается как: 1) особенная мера госу-
дарственного принуждения [25, с. 77]; 
2) вид (форма) государственного [26] 
или отраслевого принуждения (адми-
нистративное взыскание) [27, с. 12]; 
3) наказание [13, с. 19], карательное 
(штрафное) принуждение, как вид госу-
дарственного принуждения [28, с. 45]; 
4) мера государственного принужде-
ния [14, с. 102–103]; 5) государствен-
но-принудительная форма реализа-
ции юридической ответственности 
[22, с. 189]; 6) средство государствен-
ного принуждения [29, с. 12]; 7) вид 
правоохранительного средства (процес- 
суальная ответственность) в системе 
уголовного процессуального принужде-
ния, к которым также относятся рядом 
с ответственностью процессуальные 
санкции и меры процессуального при-
нуждения [30, с. 10], и тому подобное.

Видимо, это неисчерпаемый 
перечень смысловых значений юри-
дической ответственности в соотно-
шении с институтом государствен-
ного принуждения. Мы рассмотрели 
отдельные научные подходы, кото-
рые удостоверяют проблему опреде-
ления как самой юридической ответ-
ственности в общей теории права 
и в отраслевых юридических науках, 
так и определения соотношения это-
го концепта с государственным при-
нуждением. Но вместе с тем понима-
ние юридической ответственности 
как вида (формы) государственно-
го принуждения на основе права 
в большей мере объясняют ее право-
вую природу.

Выводы. Каждая из концепций 
юридической ответственности акту-
альна, поскольку в той или иной сте-
пени освещает отдельную сторону 
проблемы юридической ответствен-
ности в целом, так и в отраслевых 
науках в частности. 

Принуждение и юридическая 
ответственность – обязательные атри-
буты позитивного права, которые исхо-
дят от государства. Родовым (институ-
циональным) признаком юридической 
ответственности за правонарушение 
является государственное принужде-
ние. Принуждение – родовой признак 
для юридической ответственности. 
Юридическая ответственность – вид 
(форма) принуждения. 

Вместе с этим есть необходимость 
в последующем изучении юридической 
ответственности в контексте ее бытия 
в конкретных отраслях права, а также 
на межотраслевом уровне. Например, 
в уголовном процессе за правонаруше-
ние, при детальном изучении которого 
указание только на один признак не 
исчерпывает проблемы характеристи-
ки этого комплексного вида юридиче-
ской ответственности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены исторические аспекты становления и реформирования объекта налогообложения налога на добав-

ленную стоимость в Украине. Проанализирован зарубежный опыт, в том числе и опыт стран-членов Европейского Союза, в 
части объекта как элемента правового механизма налога на добавленную стоимость. Освещены основные проблемы и недо-
статки налоговой системы Украины при применении объекта налогообложения налога на добавленную стоимость, а также 
предложено реформирование действующего налогового законодательства на пути гармонизации законодательства нашего 
государства с правом Европейского Союза.

Ключевые слова: косвенное налогообложение, налог на добавленную стоимость, объект налогообложения, Налоговый 
кодекс Украины, зарубежный опыт, Европейский Союз.

THE OBJECT OF TAXATION AS ELEMENT OF LEGAL MECHANISM 
OF TAX VALUE-ADDED IN UKRAINE.

Natalia ATAMANCHUK,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Financial Law of University 

of the State Fiscal Service of Ukraine

SUMMARY
In the article the historical aspects of becoming and reformation of object of taxation of tax are considered value-added in Ukraine. 

Foreign experience, including experience of countries-members of European Union, is analysed in part of object as an element of legal 
mechanism of tax value-added. Basic problems and lacks of the tax system of Ukraine are reflected during application of object of 
taxation of tax value-added, and also reformation of current tax legislation is offered on the way of harmonization of legislation of our 
state with a right for European Union.

Key words: indirect taxation, value-added tax, object of taxation, Internal revenue code of Ukraine, foreign experience, European.

Постановка проблемы. Объект 
налогообложения налога относится 
к обязательным элементам, характе-
ризующим налоговый механизм, без 
которого невозможно представить сам 
налог. Основными признаками объ-
екта налогообложения являются сле-
дующие: материальный характер, что 
обусловливает наличие у него опреде-
ленных признаков (количественных, 
стоимостных, физических или дру-
гих), которые позволяют идентифи-
цировать и выделить для целей нало-
гообложения определенные объекты 
из числа других; внешнее выражение, 
которое представлено в денежной или 
натуральной форме; законодательная 
форма закрепления; связь с налого-
плательщиком (принадлежность тако-
го объекта на праве собственности) 
или с его хозяйственной деятельно-
стью [1, с. 13]. Само же понятие объ-
екта налогообложения, по мнению 
Н.П. Кучерявенко, предусматривает 

два подхода: правовой (расширенный) 
и законодательный (более узкий). Как 
правовая категория, отмечает ученый, 
объект налогообложения представляет 
собой родовое определение объекта 
(доходы или их часть; имущество; сто-
имость), с которым связано возникно-
вение обязанности налогоплательщика 
уплатить налог. В более узком смыс-
ле (которое в основном закрепляет-
ся в законодательных актах) объекты 
налогообложения можно определить 
как видовые формы родового поня-
тия объекта налогообложения (доходы 
физических лиц; имущество юриди-
ческих лиц и т. п.), они закрепляются 
специальными налоговыми законода-
тельными актами [2, с. 181].

Налоговый кодекс Украины 
(далее – НКУ) объектом налогообло-
жения налога признает «имущество, 
товары, доход (прибыль) или его часть, 
обороты по реализации товаров (работ, 
услуг), операции по поставке товаров 

(работ, услуг) и другие объекты, опре-
деленные налоговым законодатель-
ством, с наличием которых налоговое 
законодательство связывает возникно-
вение у плательщика налогового дол-
га» [3, ст. 22].

Несмотря на постоянное совершен-
ствование механизмов администри-
рования налога на добавленную стои-
мость (далее – НДС), который является 
одним из бюджетообразующих нало-
гов, Украина остается государством, 
в котором поступления в государ-
ственный бюджет не соответствуют ее 
финансовым потребностям. 

Актуальность темы исследова-
ния. Именно поэтому исследования 
объекта налогообложения как основ-
ного элемента правового механизма 
НДС является крайне важным на пути 
совершенствования администрирова-
ния данного налога.

Состояние исследования. Среди 
отечественных ученых вопросу объекта  
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налогообложения НДС посвяще-
ны труды А.В. Артюх, Д.В. Верем-
чук, Д.А. Гетманцева, М.А. Гончар, 
Н.П. Кучерявенко, И.В. Кушнир, 
С.В. Мельник, Н.В. Филипповой, 
А.И. Оксенюк и многих других.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование объекта налогообло-
жения НДС, зарубежного опыта объ-
екта налогообложения НДС, а также 
определение проблемных аспектов 
и направлений совершенствования 
законодательства в этой сфере.

Изложение основного матери-
ала. Осуществляя анализ правового 
механизма НДС с момента введения до 
сегодняшнего дня, необходимо отме-
тить, что такой элемент налога как 
объект налогообложения подвергался 
неоднократным изменениям и постоян-
ным реформированиям.

Например, в Законе Украины  
«О налоге на добавленную стоимость» 
от 20.12.1992 № 2007 XII [4] объекта-
ми налогообложения были обороты 
по реализации на территории Украи-
ны товаров (кроме импортных), в том 
числе производственно-техническо-
го назначения, выполненных работ 
и предоставляемых услуг. В Декре-
те Кабинета Министров Украины  
«О налоге на добавленную стоимость» 
от 26.12.1992 [5] объектом налогоо-
бложения были обороты по реализа-
ции товаров (работ, услуг), кроме их 
реализации за иностранную валю-
ту. При этом импортные товары уже 
были включены в перечень объектов 
налогообложения. Законом Украины  
«О налоге на добавленную стоимость» 
от 03.04.2007 № 168/97-ВР [6] изменен 
вышеуказанный Декрет, установлены 
объектом налогообложения НДС опе-
рации плательщиков налога по постав-
ке товаров и услуг, место поставки 
которых находится на таможенной тер-
ритории Украины; ввоз товаров (сопут-
ствующих услуг) в таможенном режи-
ме импорта или реимпорта согласно 
положениям Таможенного кодекса 
Украины; поставка (вывоз, пересыл-
ка) товаров (сопутствующих услуг) 
в таможенном режиме экспорта или 
реэкспорта в соответствии с положени-
ями Таможенного кодекса Украины за 
средства или другие виды компенсаций 
(вознаграждения).

Как справедливо отмечает Н.П. Куче- 
рявенко [2, с. 370], НДС не только 

заменил налог с оборота, но и стал 
определенным видом налога, связан-
ного именно с оборотом. В этой связи 
сложилось несколько разновидностей 
элементов, используемых законодате-
лем как объект налогообложения. Ака-
демик отмечает, что НДС представляет 
собой многообъектный налог, обращая 
внимание на то, законодатель в этом 
случае выделяет не один родовой объ-
ект налогообложения, а несколько раз-
новидностей его.

Как отмечают ученые [7, с. 87], 
подход к многообъектности НДС зако-
нодатель сохранил и в НКУ в рамках 
ст. 185 НКУ, при этом, как и в преды-
дущем законодательстве, ст. 185 НКУ 
не содержит родового понятия объекта 
налогообложения, а лишь определяет 
виды операций.

В частности, п. 185.1 ст. 185 НКУ 
предусматривает, что объектом налого-
обложения являются следующие опера-
ции плательщиков налога по: а) постав-
ке товаров, место поставки которых 
находится на таможенной территории 
Украины, согласно ст. 186 настоящего 
Кодекса, в том числе операции по без-
возмездной передаче и передаче права 
собственности на объекты залога заем-
щику (кредитору), на товары, передава-
емые на условиях товарного кредита, а 
также по передаче объекта финансово-
го лизинга в пользование лизингополу-
чателю/арендатору; б) поставке услуг, 
место поставки которых находится 
на таможенной территории Украины; 
в) ввозу товаров на таможенную тер-
риторию Украины; г) вывозу товаров 
за пределы таможенной территории 
Украины; е) предоставлению услуг по 
международным перевозкам пассажи-
ров и багажа и грузов железнодорож-
ным, автомобильным, морским, реч-
ным и авиационным транспортом [3].

Кроме того, законодательством 
определено, что в целях налогообло-
жения этим налогом к операциям по 
ввозу товаров на таможенную тер-
риторию Украины и вывозу товаров 
за пределы таможенной территории 
Украины приравнивается помещение 
товаров в любой таможенный режим, 
определенный Таможенным кодексом 
Украины.

Подпункт 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 НКУ 
определяет поставки товаров как 
любую передачу права на распоряже-
ние товарами как собственник, в том 

числе продажа, обмен или дарение тако-
го товара, а также поставки товаров по 
решению суда. При этом, с целью при-
менения термина «поставка товаров», 
электрическая и тепловая энергия, газ, 
пар, вода, воздух, охлажденный или 
кондиционированный, считаются това-
ром [3].

Подпункт 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 НКУ 
определяет предоставление услуг как 
любую операцию, которая не явля-
ется поставкой товаров, или другая 
операция по передаче права на объек-
ты интеллектуальной собственности 
и другие нематериальные активы или 
предоставлению иных имуществен-
ных прав в отношении таких объектов 
права интеллектуальной собственно-
сти, а также предоставлению услуг, 
потребляемых в процессе совершения 
определенного действия или осущест-
вления определенной деятельности [3].

Как считает С.М. Греца [8, с. 74], 
законодатель совершенно верно опре-
делил объектом налогообложения 
именно определенные операции нало-
гоплательщика, а не стоимостной 
величины – добавленную стоимость 
продукции, объясняя позицию тем, 
что, во-первых, стоимостная величина 
измерения характерна для базы, а не для 
объекта налогообложения; во-вторых, 
при установке объектом налогообло-
жения добавленной стоимости значи-
тельно усложнился бы процесс адми-
нистрирования налога, поскольку при 
определении ее величины необходимо 
было бы учитывать составляющие 
добавленной стоимости – потреблен-
ных на этом этапе производства или 
продаж сырья и материалов, заработ-
ной платы, амортизации и т. п., что, по 
сравнению с действующим порядком, 
довольно обременительно; в-третьих, 
такая конструкция объекта налогообло-
жения не давала бы возможности нало-
говым органам осуществлять текущий 
контроль за правильностью определе-
ния налоговых обязательств или сумм 
отрицательного значения налогопла-
тельщика, который сейчас осуществля-
ется с помощью администрирования 
единого реестра налоговых накладных, 
в котором невозможно было бы прове-
рить правильность определения толь-
ко добавленной стоимости, тогда как 
общий оборот и определенную с него 
сумму налоговых обязательств опреде-
лить не сложно.
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Определение ст. 185 НКУ в каче-
стве объекта налогообложения именно 
операций по поставке, а не отдельно 
товаров, работ или услуг корреспонди-
руется ст. 22 НКУ, что устанавливает 
общий перечень объектов налогообло-
жения, с которыми налоговое законо-
дательство связывает возникновение 
плательщика налогового долга. Ста-
тья 185 НКУ не приводит исчерпыва-
ющего перечня операций, являющихся 
объектами налогообложения налогом, а 
только устанавливает общие категории 
таких операций, а поэтому для выясне-
ния подлежит конкретная хозяйствен-
ная операция плательщика налога при 
объекте налогообложения, необходимо 
установить, соответствует ли она обя-
зательным признакам, содержащим-
ся в НКУ, и проверить, не входит ли 
в исчерпывающий перечень операций, 
не являющихся объектом налогообло-
жения или освобожденных от налого-
обложения [7, с. 88].

Перечень операций, не являющихся 
объектом налогообложения НДС, при-
водится в п. 196.1 ст. 196 НКУ. Кроме 
того, ст. 197 НКУ предусматривает-
ся ряд операций, освобожденных от 
налогообложения. Считаем, что зако-
нодательное разграничение перечня 
операций, не являющихся объектами 
налогообложения НДС, и перечня 
операций, освобожденных от налого-
обложения НДС, достаточно затрудня-
ет понимание плательщиками самого 
механизма администрирования дан-
ного налога. Обобщение указанных 
перечней операций и соответствующая 
их систематизация способствовали б 
более легкому пониманию, поэтому 
и эффективному применению право-
вых норм по данному налогу. Кроме 
того, в обоих случаях освобождение 
от налогообложения НДС реализу-
ется через закрепление перечня опе-
раций, которые не облагаются нало-
гом, поскольку операции собственно 
и составляют объект налогообложения, 
имеет место, прежде всего, определе-
ние операций, которые не являются 
объектом налогообложения. Логиче-
ским считаем обобщение и система-
тизацию вышеупомянутых операций 
и определение его именно перечнем 
операций, освобожденных от налогоо-
бложения.

Например, в ст. ст. 3 ст. 4 Директивы 
Совета ЕС 2006/112/EC о совместной 

системе налога на добавленную стои-
мость от 28.11.2006 (далее – Директива 
Совета ЕС 2006/112/EC) [9] указаны 
операции, не подлежащие налогообло-
жению НДС, а именно: приобретение 
товаров в Сообществе, поставка кото-
рых в пределах территории государ-
ства-члена и приобретение подлежат 
освобождению от налогообложения; 
приобретение в Сообществе бывших 
в употреблении товаров, произведений 
искусства, предметов коллекциониро-
вания и антиквариата, если продавец 
является плательщиком налога пере-
продавцов, что действует как таковой, 
а НДС был стянут с товаров в том 
государстве-члене, в котором начались 
их отгрузки или перевозки, согласно 
маржинальной схеме; приобретение 
в Сообществе бывших в употреблении 
транспортных средств, если продавец 
является плательщиком налога пере-
продавцов, что действует как таковой, 
а НДС был стянут с транспортных 
средств в этом государстве-члене, 
в котором начались их отгрузки или 
перевозки, согласно переходным поло-
жениям для бывших в употреблении 
транспортных средств; приобретение 
в Сообществе бывших в употреблении 
товаров, произведений искусства, пред-
метов коллекционирования и антиква-
риата, если продавец является органи-
затором продажи с публичных торгов, 
действующий как таковой, а НДС был 
стянут с товаров в том государстве-
члене, в котором начались их отгрузки 
или перевозки, согласно специальным 
положениям для продажи с публичных 
торгов.

Согласно Директиве Совета ЕС 
2006/112/EC, сейчас во всех странах 
ЕС действует общее правило по НДС, 
по которому объектом налогообложе-
ния являются: a) поставка товаров за 
вознаграждение в пределах территории 
государства-члена плательщиком нало-
га, что действует как таковой; b) при-
обретение внутри Сообщества товаров 
за вознаграждение в пределах террито-
рии государства-члена плательщиком 
налога, что действует как таковой, или 
юридическим лицом, не являющимся 
налогоплательщиком, если продавец 
является плательщиком налога, что 
действует как таковой и не имеет права 
на освобождение как малое предпри-
ятие, в соответствии с положениями 
ст. ст. 282 в ст. ст. 3 ст. 4 292, и не под-

падает под действие ст. ст. 33 или 36; 
в случае новых транспортных средств, 
плательщиком налога или юридиче-
ским лицом, не являющимся налого-
плательщиком, другие приобретения 
которых не облагаются НДС согласно 
ч. 1 ст. 3, или любым другим лицом, 
не являющимся плательщиком нало-
га; в случае подакцизной продукции, 
если акцизный сбор при приобрете-
нии в Сообществе взимается соглас-
но Директиве 92/12/ЕЭС, в пределах 
территории государства-члена, пла-
тельщиком налога или юридическим 
лицом, не являющимся налогоплатель-
щиком, другие приобретения которых 
не облагаются НДС согласно ч. 1 ст. 3; 
c) поставка услуг за вознаграждение 
в пределах территории государства-
члена плательщиком налога, что дей-
ствует как таковой; d) импорт товаров 
[9].

Разделяем мнение ученых, что 
использование НКУ достаточно широ-
ких понятий в рамках ст. 186 НКУ 
приводит к значительным трудностям 
правоприменительной практики, осо-
бенно когда специальное налоговое 
законодательство никоим образом не 
раскрывает понятие соответствующего 
вида услуг [7, с. 99].

Необходимо также отметить, что, 
в соответствии со ст. 201 НКУ [3], на 
налогоплательщика возложена обязан-
ность составлять налоговую наклад-
ную в электронной форме с соблюдени-
ем условия относительно регистрации 
в порядке, определенном законодатель-
ством, квалифицированной электрон-
ной подписи уполномоченного пла-
тельщиком лица, и регистрировать ее 
в Едином реестре налоговых наклад-
ных в установленные сроки. При этом 
форма и порядок заполнения налого-
вой накладной утверждены Приказом 
Министерства финансов Украины «Об 
утверждении формы налоговой наклад-
ной и Порядка заполнения налоговой 
накладной» от 31.12.2015 № 1307 [10]. 
Пунктом 8 указанного Порядка пред-
усмотрены особенности заполнения 
соответствующих пометок в наклад-
ной, а именно: «... 08 – составлена на 
поставку для операций, не являющихся 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость; 09 – составле-
на на поставку для операций, освобож-
денных от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость ...».
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НКУ определено, что налоговая 
накладная, составленная и зарегистри-
рованная в Едином реестре налоговых 
накладных налогоплательщиком, осу-
ществляющим операции по поставке 
товаров/услуг, является для покупателя 
таких товаров/услуг основанием для 
начисления сумм налога, относящихся 
к налоговому кредиту [3, ст. 201].

Однако необходимо отметить, что 
в случае осуществления операций, 
освобожденных от налогообложения, 
и в случае осуществления операций, не 
являющихся объектом налогообложе-
ния НДС, получатель товаров (услуг) 
не платит поставщику НДС в составе 
цены товара (услуг), соответственно, 
у него не возникает налогового креди-
та, основанием для начисления которо-
го служит налоговая накладная.

В этом контексте вполне справед-
ливым является мнение Р.П. Блажко 
[11, c. 120], что в случае осуществления 
операций, освобожденных от налогоо-
бложения НДС, налоговая накладная не 
выполняет своей основной функции – 
подтверждение возникновения осно-
ваний начисления налогового кредита, 
следовательно, требование ее состав-
ления является неоправданной и при-
водит к необоснованному увеличению 
документооборота налогоплательщи-
ков, осуществляющих операции, осво-
божденные от налогообложения НДС, 
по сравнению с налогоплательщиками, 
осуществляющими операции, которые 
не являются объектом НДС.

Выводы. Объект налогообложения 
относится к обязательному элементу 
правового механизма налога на добав-
ленную стоимость в Украине. В частно-
сти, п. 185.1 ст. 185 НКУ предусматри-
вает, что объектом налогообложения 
НДС являются следующие операции 
плательщиков налога по: а) постав-
ке товаров, место поставки которых 
находится на таможенной территории 
Украины, согласно ст. 186 настоящего 
Кодекса, в том числе операции по без-
возмездной передаче и передаче права 
собственности на объекты залога заем-
щику (кредитору), на товары, передава-
емые на условиях товарного кредита, а 
также по передаче объекта финансово-
го лизинга в пользование лизингополу-
чателю/арендатору; б) поставке услуг, 
место поставки которых находится 
на таможенной территории Украины; 
в) ввозу товаров на таможенную тер-

риторию Украины; г) вывозу товаров 
за пределы таможенной территории 
Украины; е) предоставлению услуг по 
международным перевозкам пассажи-
ров и багажа и грузов железнодорож-
ным, автомобильным, морским, реч-
ным и авиационным транспортом.

Также необходимо отметить, что 
в п. 196.1 ст. 196 НКУ приводится 
перечень операций, не являющихся 
объектом налогообложения НДС. Счи-
таем, что законодательное разграниче-
ние перечня операций, не являющих-
ся объектами налогообложения НДС, 
и перечня операций, освобожденных 
от налогообложения НДС, достаточно 
затрудняет понимание плательщиками 
самого механизма администрирования 
данного налога. Обобщение указанных 
перечней операций и соответствующая 
их систематизация способствовали бы 
более легкому пониманию, поэтому 
и эффективному применению право-
вых норм по данному налогу. Кроме 
того, в обоих случаях освобождение 
от налогообложения НДС реализу-
ется через закрепление перечня опе-
раций, которые не облагаются нало-
гом, поскольку операции собственно 
и составляют объект налогообложения, 
имеет место, прежде всего, определе-
ние операций, которые не являются 
объектом налогообложения. Логиче-
ским считаем обобщение и система-
тизация вышеупомянутых операций 
и определение его именно перечнем 
операций, освобожденных от налогоо-
бложения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ТЕРРИТОРАЛЬНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ
Евгений БОРОДИН,

аспирант Днепропетровского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы возможности применения процедуры медиации в объединенных территориальных общинах 

в Украине. Автор рассматривает внешние и внутренние конфликты, возникающие в процессе объединения или после него 
(между территориальными образованиями, между органами власти и гражданами, между объединенной общиной и админи-
страцией района), и предлагает ту или иную модель медиации для их разрешения (классическую, расчетную, оценочную). По 
мнению автора, приоритетным направлением развития медиации является ее применение в качестве самостоятельного вида 
деятельности по урегулированию споров с участием представителей территориальных общин.

Ключевые слова: медиация, примирение, публично-правовые споры, медиационная деятельность, конфликты, объеди-
нение общин, децентрализация.

USE OF MEDICATION FOR RESOLVING CONFLICTS ARISING IN THE PROCESS 
OF AMALGAMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Evgeniy BORODIN,
Postgraduate Student of Dnipropetrovs’k Regional Institute for Public Administration National Academy 

for Public Administration under the President of Ukraine

SUMMARY
The article analyzes the possibilities of using the procedure of mediation in the amalgamated territorial communities in Ukraine. 

The author considers external and internal conflicts that arise in the process of amalgamation or after it (between territorial entities, 
between authorities and citizens, between the amalgamated community and district administration), and proposes one or another model 
of mediation for their resolution (classical, computational, appraisal). According to the author, the priority direction of the development 
of mediation is its application as an independent activity in resolving disputes with the participation of representatives of territorial 
communities.

Key words: mediation, reconciliation, public-law disputes, mediation activities, conflicts, amalgamation of communities, 
decentralization.

Постановка проблемы. Процесс 
развития в Украине демократических 
ценностей и стандартов сопровожда-
ется изменением приоритетов госу-
дарственной деятельности, а также 
принципов и форм отношений между 
властью и обществом, децентрали-
зацией власти как средства создания 
сильного местного самоуправления 
европейского образца [1].

Стратегией устойчивого разви-
тия «Украина – 2020», одобренной  
Указом Президента Украины от 
12 января 2015 г., предусмотрена реа-
лизация конституционной реформы, 
в частности, в части децентрализации 
власти [2].

В 2014 г. Кабинет Министров Укра-
ины, приняв Распоряжение «Об одо-
брении Концепции реформирования 
местного самоуправления и территори-
альной организации власти в Украине» 
от 1 апреля 2014 г. № 333-р, начал все-

объемлющую реформу местного само-
управления [3].

На реализацию положений этой 
Концепции Верховная Рада Украины 
приняла около 10 законодательных 
актов, в частности законы Украины: 
«О сотрудничестве территориальных 
общин» от 17 июня 2014 г. № 1508-VII,  
«О добровольном объединении тер-
риториальных общин» от 5 февраля 
2015 г. № 157-VII, «Об основах госу-
дарственной региональной политики» 
от 5 февраля 2015 г. № 156-VIII, внесе-
ны изменения в Бюджетный и Налого-
вый кодексы Украины [4; 5; 6]. 

Актуальность темы исследова-
ния. Процесс объединения общин 
часто проходит весьма конфликтно. 
Существующие на этапе объединения 
противоречия со временем могут сгла-
живаться или, наоборот, еще больше 
обостряться. Соответственно, особую 
актуальность приобретает внедрение 

примирительных процедур, наиболее 
известной из которых является медиа-
ция.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение возможности примене-
ния различных моделей медиации при 
решении конфликтов, возникающих 
в процессе объединения территориаль-
ных общин.

Методы и использованные мате-
риалы. Эмпирическим материалом 
работы стали анализ данных открытых 
источников, результаты, полученные 
методом наблюдения за процессом объ-
единения общин в Днепропетровской 
и Запорожской областях, результаты 
экспертного опроса лидеров террито-
риальных общин, проведенного на базе 
Днепропетровского регионального 
института государственного управле-
ния, результаты исследования, прове-
денного при поддержке Международ-
ного фонда «Возрождение» в рамках 
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проекта «Усиление способности меж-
региональной сети общественных 
организаций, работающих с конфлик-
тами в общинах» (2018) [7].

Изложение основного матери-
ала. Процесс объединения общин, 
продолжающийся четвертый год, не 
всегда происходил безболезненно 
и добровольно, зачастую сопровождал-
ся конфликтами, которые со временем 
только усугублялись. Таким образом, 
унаследованные со времени объеди-
нения противоречия становятся одним 
из источников напряжения уже в объ-
единенных общинах (дальше – ОТО). 
Для их разрешения необходимо при-
менение различных моделей медиации. 
Прежде чем мы постараемся типологи-
зировать конфликты и, соответственно, 
отметим возможность применения той 
или иной медиационной модели, сле-
дует остановиться на их классифика-
ции более подробно. 

Наиболее простой и практично 
ориентированной является классифи-
кация моделей медиации, разработан-
ная Л. Боуль и М. Несик: медиация 
содействие в урегулировании спора 
(классическая модель); медиация оцен-
ки спора, «расчетная» медиация и тера-
певтическая медиация [8]. В качестве 
критериев дифференциации можно 
выделить задачи; возможности раз-
решения спора; квалификацию и роль 
медиатора.

Классическая модель медиации 
предусматривает организацию и про-
ведение интеграционных переговоров 
с «гарвардским методом», выявление 
интересов сторон, расширение воз-
можных вариантов урегулирования 
конфликта и содействие в выработке 
соглашения, выгодного всем участни-
кам. Роль посредника ограничивается 
организацией процедуры. Как след-
ствие, медиатор должен обладать навы-
ками и техниками проведения посред-
ничества, при этом наличие знаний 
в области предмета спора не является 
обязательным требованием. Функции 
посредника выполняют профессио-
нальные медиаторы, которые прошли 
специальную подготовку. Эта модель 
(interest-based, facilitative mediation) 
обеспечивает самостоятельную актив-
ную роль сторон в достижении конеч-
ного результата. Участники медиации 
не связаны сформулированными пози-
циями, которые с процессуальной точ-

ки зрения представляют собой пред-
мет и основание искового заявления. 
Таким образом, создается возможность 
поиска креативного решения, которое 
будет удовлетворять не только нормам 
права, но и подлинным интересам сто-
рон. Это, в свою очередь, обеспечива-
ет добровольное исполнение заклю-
ченного соглашения и, как следствие, 
достижение одной из конечных целей 
процедуры примирения, а именно обе-
спечение прав и законных интересов 
участников правоотношений. Основ-
ными преимуществами классической 
модели медиации является использова-
ние потенциала интеграционных пере-
говоров, широкий спектр возможных 
вариантов урегулирования конфликта; 
самостоятельность и ответственность 
сторон при выработке окончательного 
решения; разрешение спора на взаимо-
выгодных условиях, что обеспечивает 
высокую вероятность добровольного 
исполнения заключенного соглаше-
ния, сохранение отношений между 
сторонами и формирование персональ-
ных навыков урегулирования споров. 
К недостаткам данной модели следует 
отнести необходимость проведения 
дополнительной подготовки к про-
цедуре; сама медиация может быть 
достаточно длительной (по сравнению 
с расчетной и оценочной модели), для 
реализации классической медиации 
медиатор должен обладать специаль-
ными знаниями и навыками.

Процедура «расчетной» медиа-
ции (settlement mediation) представ-
ляет собой позиционные переговоры, 
направленные на достижение компро-
мисса с помощью взаимных уступок 
сторон. Роль медиатора заключается 
в организации диалога, направленного 
на сближение заявленных требований. 
При этом владение медиационными 
компетенциями не является обязатель-
ным. Как правило, именно к этой моде-
ли тяготеют медиаторы, обладающие 
более высоким по сравнению со сторо-
нами статусом, и (или) юристы. Про-
ведение «расчетной» медиации не тре-
бует серьезной подготовки, не сложно 
с процедурной точки зрения. В то же 
время в данной модели не учитывают-
ся истинные потребности и интересы 
сторон, велика вероятность манипу-
ляции со стороны недобросовестных 
участников путем выдвижения завы-
шенных требований, процедура часто 

оказывается неуспешной через так 
называемую проблему «последнего 
шага», когда одна из сторон должна 
пойти на финальную уступку в пути 
к компромиссу. Такая модель медиации 
оправдана при рассмотрении «расчет-
ных дел», когда предметом спора явля-
ются исключительно денежные сред-
ства, а соглашения (отношения) носят 
разовый (краткосрочный) характер.

Таким образом, к преимуществам 
данной модели можно отнести следую-
щее: в ее основе лежит традиционный 
(распространенный) способ ведения 
переговоров, который знаком и поня-
тен сторонам, не требует специальной 
подготовительной работы и специали-
зации посредника. Недостатком моде-
ли является узкая сфера применения, 
при проведении не учитываются насто-
ящие интересы сторон; может иметь 
манипулятивный характер, может при-
обретать затяжной характер позицион-
ного торга, не способствует сохране-
нию отношений сторон.

Модель оценочной медиации 
(evaluative mediation) предусматривает 
активную руководящую роль посред-
ника, который использует свои про-
фессиональные знания и опыт с целью 
содействия сторонам в осознании силь-
ных и слабых сторон своих позиций, 
законных прав и обязанностей, а так-
же перспектив возможного судебного 
разбирательства в данном споре. При 
этом медиатор вправе предоставлять 
объективную информацию правового 
содержания, выражать свое мнение по 
спору, однако не должен консультиро-
вать или давать советы сторонам по 
конкретному вопросу. Урегулирование 
спора достигается посредством выра-
ботки соглашения, близкого по смыс-
лу к возможному судебному решению. 
Процедура успешная в случае ее про-
ведения специалистами, обладающими 
глубокими знаниями в сфере предмета 
спора, и (или) квалифицированными 
юристами. Медиационная компетент-
ность не имеет значения. Как и в моде-
ли «расчетной» медиации, в данном 
случае не учитываются интересы сто-
рон, конфликт регулируется в соответ-
ствии с действующими нормами права. 
К основным достоинствам можно отне-
сти использование профессиональных 
знаний медиатора в сфере предмета 
спора, что позволяет сторонам осоз-
нать правовое решение конфликта. 
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К недостаткам относятся такие харак-
теристики, как сильная интервенция 
медиатора, соответственно, снижение 
самостоятельности сторон и их ответ-
ственности за результат.

Терапевтическая медиация 
(therapeutic mediation) в большей степе-
ни, чем другие модели, тяготеет к пси-
хологии и применяется при урегулиро-
вании споров, в содержании которых 
достаточно сильна неправовая, в том 
числе эмоциональная, составляющая. 
Как и в классической модели медиации, 
в терапевтической модели процедура 
направлена на выявление истинных 
интересов и выработку консенсуса, при 
этом особое внимание уделяется пси-
хологическим причинам конфликта. 
В данном случае сохранение близких 
отношений сторон является самосто-
ятельной целью процедуры примире-
ния. Высокий уровень медиационной 
компетентности для медиатора явля-
ется обязательным. Терапевтическая 
медиация применяется для урегулиро-
вания семейных и бытовых конфликтов 
между родственниками, а также споров 
между субъектами, связанными дли-
тельными дружескими отношениями. 
Преимущества и недостатки данной 
модели аналогичны положительным 
чертам классической медиации. 

На основе рассмотренных моделей 
строятся базовые правила проведения 
процедуры медиации и применения 
медиационной технологии. При этом 
нельзя отдать предпочтение какой-
то одной из рассмотренных моделей. 
Каждая из них эффективна при урегу-
лировании различных категорий спо-
ров. Более того, в зависимости от осо-
бенностей спорных правоотношений 
и их участников, в процедуре медиации 
правила проведения могут комбиниро-
ваться. Теперь рассмотрим возможно-
сти использования указанных моделей 
при рассмотрении конфликтов, возни-
кающих при объединении территори-
альных общин. 

На наш взгляд, эти конфликты 
целесообразно структурировать на 
внутренние и внешние. Одним из 
острых источников возникновения 
конфликта является распределение 
ресурсов между общинами, которые 
согласились на объединение. Этот тип 
конфликтов составляют противоречия 
между внутренними общинами или 
отдельными населенными пунктами 

ОТО по поводу распределения между 
ними средств или других ресурсов, 
в том числе инфраструктуры. В основ-
ном они связаны с тем, что какие-то 
внутренние общины считают это рас-
пределение несправедливым и таким, 
что удовлетворяет интересы одних 
за счет интересов других. Такие кон-
фликты могут разворачиваться как 
между административным центром 
и периферией, так и исключительно 
между периферийными населенными  
пунктами [7]. 

Конфликты распределения могут 
возникать по одной причине или 
нескольким причинам одновремен-
но. Например, местные власти могут 
действительно направлять все ресур-
сы только в один населенный пункт 
в ущерб интересам остальных. В этом 
смысле в «группе риска» находят-
ся выражено асимметричные общи-
ны. Большинство депутатов и членов 
исполкома в них являются предста-
вителями административного центра, 
поэтому естественно ориентируются 
именно на его интересы. 

В то же время ощущение «обде-
ленности» может быть иллюзорным 
и не иметь под собой реальной почвы. 
Жителям внутренней общины может 
только казаться, что их интересами 
пренебрегают, в то время как местные 
власти лишь выделяют приоритеты 
решения проблем. Наиболее чувстви-
тельными к этому могут быть большие 
ОТО с большим количеством населен-
ных пунктов, где, учитывая ограни-
ченные ресурсы, проблемы каждого 
невозможно решить одновременно. 
В данном случае эффективной явля-
ется как классическая модель меди-
ации, так и расчетная, проводимая 
авторитетным для местных жителей 
незаинтересованным лицом, т. к. фор-
мирование чувства «обделенности» 
в таких случаях напрямую связано 
с отсутствием системной коммуника-
ции представителей власти с жителя-
ми. Ведь чем больше члены общины 
привлечении к процессам разработ-
ки и принятия решений; чем боль-
ше представители власти стремятся 
учесть мнение и интересы жителей 
и чем активнее пытаются им объяс-
нять смысл и цель своих действий, тем 
меньше вероятность того, что такое 
ощущение (а значит, и конфликты) 
будут возникать [7].

Реформирование медицины и обра-
зования, результатом чего стала сек-
торальная децентрализация, привело 
к возникновению нового источника 
конфликта – вокруг оптимизации соци-
альной инфраструктуры [9]. Хотя опти-
мизация сети учебных, медицинских, 
культурных учреждений для большин-
ства объединенных общин является 
неизбежной, т. к. продиктована реа-
лиями децентрализации, в частности 
потребностями экономно использовать 
средства и повышать качество соот-
ветствующих услуг, эти действия часто 
провоцируют весьма серьезные кон-
фликты в общинах.

Источником внутренних конфлик-
тов в ОТО может стать и низкая эффек-
тивность работы местной власти, что 
иногда приводит к активным действи-
ям, протестам, направленным против 
самой власти, ее отдельных представи-
телей или в защиту своих прав и инте-
ресов. 

В целом в ОТО довольно часто воз-
никают конфликты по поводу отдель-
ных решений и действий органов 
и должностных лиц местного само-
управления. Однако наиболее опасны 
конфликты, которые развиваются по 
описанному выше сценарию, когда 
жители недовольны всем, а адекватная 
реакция власти на ситуацию отсутству-
ет. Такие конфликты рискуют войти 
в состояние кризиса, когда трансфор-
мировать их будет гораздо труднее [9]. 

Возникновение таких конфликтов 
не столько требует внедрения медиаци-
онной деятельности, сколько артикули-
рует необходимость самим представи-
телям власти, применяя медиационные 
навыки, наладить системную коммуни-
кацию с жителями и максимально вклю-
чить их в процесс разработки, приня-
тия и исполнения решений. В случае 
же вхождения в состояние кризиса 
они с высокой вероятностью выльют-
ся в смену власти в общинах и только 
таким образом смогут быть решены.

Источником конфликтов может 
стать и противостояние внутри мест-
ной управленческой элиты. К приме-
ру, это могут быть конфликты между 
председателем общины и депутатским 
корпусом местного совета; между 
председателем и старостой; острые 
конфликты между депутатами, кото-
рые отражаются на всей общине, и др. 
В конфликтное взаимодействие могут 
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также быть вовлечены представители 
политической элиты регионального 
и центрального уровня и влиятельные 
бизнес структуры [7]. 

В основе таких конфликтов могут 
лежать совершенно разные противо-
речия. Это могут быть как принци-
пиальные различия в политических 
позициях, так и бизнес-интересы или 
неприятие представителями элиты 
друг друга на личностном уровне. Кон-
фликты в среде местной элиты могут 
протекать очень остро. А их стороны 
часто не гнушаются любыми сред-
ствами, в том числе незаконными. Еще 
одна особенность этого типа конфлик-
тов состоит в том, что их стороны, как 
правило, хорошо организованы и име-
ют хорошую ресурсную базу, поэтому 
готовы к длительному противостоя-
нию. Зато проигрывают от них сами 
жители, не будучи столь организо-
ванными, вынуждены быть или пас-
сивными наблюдателями, или одним 
из инструментов в борьбе сторон. 
Хотя именно позиция организованной 
общественности в таких конфликтах 
способна сыграть решающую роль, а 
четкая поддержка общиной одной из 
сторон может полностью изменить ход 
событий. 

Также важно, что трансформация 
таких конфликтов в большинстве слу-
чаев невозможна без вмешательства 
третьих сторон, поскольку сами участ-
ники противостояния, как правило, не 
ориентированы на понимание. Речь 
идет о применении классической, рас-
четной или оценочной медиации.

Среди внешних конфликтов наибо-
лее распространены конфликты между 
властью ОТО и района, обусловленные, 
как правило, осознанием районной вла-
стью потери значительной части полно-
мочий в процессе территориальной 
реформы. Прежде всего, это касается 
районных государственных админи-
страций. К тому же районным органам 
приходится передавать на местный уро-
вень собственность и увольнять работ-
ников, поэтому конфликты между дву-
мя уровнями становятся неизбежными. 
Особенно ощутимы они в ОТО, грани-
цы которых совпадают или почти совпа-
дают с территорией всего района [7]. 

Не менее проблемным источни-
ком конфликтов становится земель-
ный вопрос особенно после того, как 
в 2018 году начался процесс передачи 

ОТО земель сельскохозяйственного 
назначения за пределами населенных 
пунктов. Пока эти конфликты развора-
чиваются в плоскости взаимоотноше-
ний общин и их жителей с районными 
властями и органами Госгеокадастра, 
которые обеспечивают передачу 
земель.

Однако конфигурация сторон 
может быть и другой, ведь земельные 
противоречия вполне могут возникать 
между соседними ОТО, между жите-
лями внутренних общин, между общи-
нами и другими заинтересованными 
сторонами, например, субъектами 
хозяйствования.

Можно предположить, что сфера 
земельных отношений в скором вре-
мени может стать одной из самых кон-
фликтных для ОТО, ведь в Украине 
так и не были созданы законодатель-
ные рамки для полноценной передачи 
земель общинам. И ни один из трех 
разработанных законопроектов, при-
званных установить четкие «правила 
игры», так и не был принят. Зато пра-
вительство инициировало передачу 
земель в «ручном режиме», на основе 
Распоряжения Кабинета Министров 
Украины от 31 января 2018 г. № 60-р. 
Это создает источник перманентного 
конфликта.

Реформа децентрализации спо-
собствовала созданию предпосылок 
для территориального сотрудничества 
общин, но зачастую этот процесс стал-
кивается с непреодолимыми конфлик-
тами. Пока отсутствует модель реализа-
ции территориального сотрудничества, 
которая могла бы объединить усилия 
территориальных общин. Отсутствие 
опыта в формировании оптимальной 
модели сотрудничества общин застав-
ляет искать их, основываясь на базо-
вых понятиях и международном опыте, 
не адаптированном к украинским реа-
лиям. Здесь уместно применить модель 
классической медиации.

Выводы. Возникающие в процессе 
децентрализации и создания объеди-
ненных территориальных общин кон-
фликты – как внутренние, так и внеш-
ние, в основном возникают по причине 
того, что во многих общинах предста-
вители власти в принципе не умеют 
системно коммуницировать с обще-
ством, не привыкли этого делать, не 
понимают целей, средств и ценности 
такой коммуникации и не привлека-

ют граждан к участию в управлении 
местными делами. Поэтому именно 
это и становится ключевым фактором 
возникновения конфликтов. На наш 
взгляд, остро стоит вопрос о развитии 
медиационной компетентности у долж-
ностных лиц местного самоуправления 
и лидеров местных общин, поскольку 
проведение медиации с привлечени-
ем профессиональных медиаторов не 
всегда возможно, т. к. Проект Закона 
Украины «О медиации» до сих пор не 
принят.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены правовая природа и элементы международно-правового 

обычая. Освещены научные подходы к вопросу места международно-правового 
обычая в системе источников международного финансового права. Проанализи-
рованы особенности формирования международно-правовых обычаев в практике 
международных финансовых правоотношений.
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SUMMARY
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Постановка проблемы. Между-
народно-правовой обычай сыграл 
весомую роль в формировании 
международного права и являет-
ся важным для понимания природы 
современного международного права 
в целом. Будучи первой формой меж-
дународно-правовых норм, междуна-
родно-правовой обычай формировал-
ся под влиянием естественного права 
и вобрал в себя всю многолетнюю 
практику регулирования междуна-
родных отношений. 

В науке все чаще говорится о 
«сложных временах» международного 
обычая в силу специфичности данного 
источника международного права и не 
в последнюю очередь из-за увеличения 
количества международных договоров. 
Однако уменьшение значения обычая 
не означает исчезновение ранее создан-
ных международно-правовых обычных 

норм и тем более прекращение процес-
са создания новых.

Актуальность темы исследо-
вания. Финансовая глобализация, 
быстрые темпы развития международ-
ных финансовых отношений, их недо-
статочная урегулированность между-
народными договорами обусловили 
появление других источников право-
вого регулирования. Среди них – акты 
международных финансовых органи-
заций, которые, по мнению отдельных 
ученых, представляют собой «мгновен-
ный» международно-правовой обычай 
(или его элемент). Неоднозначность 
научных позиций касательно формиро-
вания международно-правового обы-
чая и отсутствие исследований вопро-
са о его роли в системе источников 
международного финансового права 
обусловливают актуальность изучения 
данной проблематики.
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Состояние исследования. Относи-
тельно места международно-правового 
обычая в международном финансо-
вом правопорядке, то в исследованиях 
финансово-экономического характера 
доминирует научная позиция о мини-
мальном значении правового обычая 
в системе источников международ-
ного финансового права. По мнению 
Г.В. Петровой, в сфере международных 
публичных финансов международные 
обычаи практически не применяются 
[1, c. 61]. Л.И. Волова считает, что все 
международно-правовые источники 
международного финансового права 
делятся на две группы: 1) международ-
ные договоры (включая договоры об 
учреждении международных финан-
совых организаций); 2) акты между-
народных финансовых организаций 
[2, c. 44]. Г.М. Вельяминов в трудах 
не уделяет внимания международ-
но-правовому обычаю как источнику 
международного экономического права 
[3, c.19] и не признает за ним более или 
менее значимой роли в регулировании 
международных экономических отно-
шений [4, c. 99]. 

Ряд ученых, как отечественных 
(Л.Л. Лазебник [5, c. 27–44]), так и зару-
бежных (В.М. Шумилов [6, c. 80–99]), 
касаясь в трудах вопроса об источни-
ках международного финансового пра-
ва, дают международно-правовым обы-
чаям общую характеристику, при этом 
не исследуют их роли в регулировании 
международных финансовых отноше-
ний и не анализируют конкретные их 
примеры.

В отличие от отраслевых исследо-
ваний, вопросы международно-право-
вого обычая активно изучались на 
разных этапах развития международ-
но-правовой науки. Среди отечествен-
ных ученых особый научный вклад 
в разработку данной проблематики 
внес Ю.В. Щёкин [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13  
и другие], а также в определенной 
степени такие исследователи, как 
Е.В. Киевец, Г.М. Даниленко, В.Г. Бут-
кевич, В.Н. Денисов, Н.Н. Гнатовский, 
С.А. Войтович, М. Медведева, многие 
зарубежные ученые (И.И. Лукашук, 
Г.Д. Найко, С.Г. Пальчик, Д.Г. Самха-
радзе, Л.Р. Шаммасова, О. Д’Амато, 
Д. Анцилотти, Я. Броунли, Р.С. Дж. Мак- 
дональд, Р. Мюллерсон, Л. Хенкин, 
О. Шахтер, Дж. Шварценбергер и т. д.). 
Полного единства во взглядах ученых 

нет (и не может быть), однако есть ряд 
правовых характеристик международ-
но-правового обычая, которые призна-
ются большинством. 

Целью и задачей статьи является 
правовой анализ международно-право-
вых обычаев в сфере международных 
финансовых правоотношений.

Изложение основного материа-
ла. Юридической основой понимания 
правовой природы международно-пра-
вового обычая как источника междуна-
родного права и научных исследований 
доктрины международно-правового 
обычая стала статья 38 Устава МС 
ООН, согласно которой международ-
ный обычай понимается как «доказа-
тельство общей практики, признанной 
в качестве правовой нормы» [14]. Дан-
ная формула формирования междуна-
родно-правового обычая – практика 
+ opinio juris – выступает общим под-
ходом в понимании процесса созда-
ния международно-правового обычая 
подавляющим большинством ученых. 
Международный обычай включает 
в себя две составляющие: 1) матери-
альную – практику, которая может 
быть общей для всех (большинства) 
государств или является общей для 
двух или более субъектов междуна-
родного права в их взаимоотношениях; 
2) психологическую (субъективный 
элемент) – opinio juris sive necessitates, 
то есть подтверждение того, что неиз-
менная, последовательная, длительная 
практика воспринимается как правовая 
норма [15, c. 810–854].

Практика как стадия формирова-
ния международно-правового обычая 
означает действие или воздержание 
от действий субъектов международ-
ного права и их органов в таких фор-
мах: 1) со стороны международных 
организаций – резолюции, декларации, 
рекомендации, совместные заявления 
государств-членов международной 
организации и т. д.; 2) со стороны госу-
дарств – официальные заявления, заяв-
ления в международных конгрессах 
и международных организациях, про-
тесты, соблюдение или игнорирование 
соответствующих правил, принятие 
соответствующего законодательного 
акта, решение административных орга-
нов, решение судов и т. п. [16, c. 122].

Относительно второй составляю-
щей международного обычая – opinio 
juris, то к формам его проявления 

относятся решения международных 
судов, закрепление соответствующего 
правила в международных договорах 
[17, c. 47]. Подписание частью госу-
дарств мира международного договора 
может считаться признанием практики 
и быть завершающим этапом формиро-
вания международно-правового обы-
чая, обязательного для других стран, 
которые не являются его участниками, 
но при условии существования дли-
тельной и непрерывной практики. Без 
наличия какого-либо элемента между-
народно-правового обычая – практики 
или opinio juris – говорить о сложив-
шейся обычной норме нет возмож-
ности. В отличие от международного 
договора, который может способство-
вать развитию новых международных 
отношений, международный обычай 
базируется на действующей практике 
и не может быть инструментом опере-
жающего регулирования [16, c. 122].

Например, к Международной кон-
венции о борьбе с финансированием 
терроризма от 1999 года [18] присоеди-
нилось около 180 стран (по состоянию 
на 2010 год [19]), что свидетельствует 
о всеобщем признании данных норм. 
Однако «если договоры устанавлива-
ют нормы, которые иначе не могли бы 
существовать, то они свидетельству-
ют против наличия обычных норм» 
[20, c. 191]. Анализ развития между-
народно-правового регулирования 
борьбы с финансированием террориз-
ма свидетельствует об относитель-
но небольшом промежутке времени 
активного сотрудничества государств 
в этой сфере, толчком к которому стало 
усиление в последние годы деятельно-
сти международных террористических 
организаций в мире. Поэтому в данном 
случае нормы по противодействию 
финансированию терроризма еще не 
получили достаточной практики при-
менения государствами. Ю.В. Щекин 
отмечает, что «время является объек-
тивно необходимым фактором зарож-
дения и утверждения любой обычной 
нормы международного права. Оно 
может быть непродолжительным, но 
должно быть достаточным для возник-
новения и закрепления практики, кото-
рая формирует фактическую (объек- 
тивную) сторону международной 
обычно-правовой нормы, и выяснения 
внутреннего (субъективного) отноше-
ния к ней ее участников» [21, c. 156].
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В международном финансовом 
правопорядке существуют сферы, 
в которых, в отличие от указанных 
выше отношений, действует давно сло-
жившаяся практика международного 
сотрудничества, которая не закреплена 
в международных договорах. Речь идет 
о порядке получения финансирования 
государств в международных финансо-
вых организациях, который закреплен 
в уставах организаций только в общих 
чертах, а на практике он представляет 
очень четкий алгоритм действий, кото-
рого десятилетиями тщательно при-
держиваются субъекты данных отно-
шений.

Например, порядок получения 
финансирования от Международно-
го валютного фонда предусматрива-
ет направление от соответствующего 
государства Письма о намерениях 
и Меморандума. В этих документах 
государство-заемщик описывает свои 
экономические проблемы, их причины, 
необходимую для их решения сумму 
средств, которые хочет получить от 
Фонда, а также указывает выбранную 
конкретную программу финансирова-
ния. Однако на практике вся эта инфор-
мация (в Письме и Меморандуме) фор-
мируется не государством-заемщиком, 
а комиссией соответствующего депар-
тамента МВФ, который после предва-
рительного изучения экономической 
ситуации формирует соответствующий 
отчет о возможной программе финан-
сирования, необходимой сумме средств 
и, что главное, тех реформ, выпол-
нение которых становится условием 
предоставления каждого следующего 
транша. Эта информация оформляется 
в виде Письма о намерениях и Мемо-
рандума от имени соответствующих 
центральных органов государства 
без изменений, что является важным 
условием положительного решения 
МВФ о предоставлении финансиро-
вания. Представляется, что действия 
государств в контексте их молчаливо-
го согласия и постоянного выполне-
ния этих правил являются opinio juris. 
В.Г. Буткевич отмечает, что opinio juris 
может быть как явно выраженным, 
так и молчаливым, а также выводить-
ся из общей, однообразной практики 
[16, c. 122]. По нашему мнению, пра-
вила получения финансирования, при-
меняемые Фондом каждый раз в прак-
тике сотрудничества с государствами, 

являются международно-правовыми 
обычными процессуальными нормами.

Для международного финансово-
го правопорядка важными с позиций 
планирования стратегического разви-
тия межгосударственных отношений 
в сфере финансов являются Деклара-
ция об установлении нового между-
народного экономического порядка от 
1974 года [22] и Хартия экономиче-
ских прав и обязанностей государств 
от 1974 года [23]. В контексте иссле-
дования правовой природы положе-
ний данных резолюций В.М. Шумилов 
отмечает, что «наиболее ярким приме-
ром фиксирования и создания обычно-
правовых норм МЭП служит Хартия 
экономических прав и обязанностей 
государств, принятая резолюцией ГА 
ООН 3281 (XXIX) 12 декабря 1974» 
[24, c. 78].

Среди ученых более распростра-
ненными подходами к природе указан-
ных резолюций являются следующие: 
1) много закрепленных в резолюциях 
принципов уже имеют обязательный 
характер на основании Устава ООН 
и других международно-правовых 
актов; 2) отдельные принципы резо-
люций на универсальном уровне уже 
существуют в форме международно-
правового обычая; 3) те принципы, 
которые еще не стали общепризнан-
ными, могут приобрести эти качества 
при соответствующих условиях – или 
договорным путем, либо путем фор-
мирования международно-правово-
го обычая (Б.М. Ашавский [25, c. 42], 
Ж. Тускоз [26, c. 271] и другие). Кроме 
этого, В.Г. Вельяминов указывает на 
наличие в Декларации о НЭП несосто-
ятельных установок (например, соли-
дарной ответственности всех развитых 
государств за последствия колониализ-
ма и других) [4, c. 97], с чем нельзя не 
согласиться.

Однако, на наш взгляд, Хартия 
содержит отдельные положения, закре-
пляющие обычные нормы, которые до 
сих пор не признаны в международ-
ных актах. Например, Хартия в списке 
уже закрепленных на универсальном 
нормативно-правовом уровне основ-
ных принципов международного права 
закрепляет важный для международ-
ного финансового права (и экономи-
ческого в целом) принцип взаимной 
и справедливой выгоды (п. е глава I). 
Принцип взаимной выгоды применя-

ется в межгосударственных отноше-
ниях еще со времен средневековья, 
был одним из отраслевых принци-
пов международного торгового права 
и закреплялся в договорах [27, c. 247]. 
Поэтому закрепление его в Хартии, 
Декларации о НЭП, Заключительном 
акте ОБСЕ от 1975 года (п. ІХ) явля-
ется opinio juris, что в совокупности 
с многолетней практикой применения 
свидетельствует о наличии междуна-
родно-правовой обычной нормы.

Получая закрепления в междуна-
родных договорах, отдельные между-
народные правовые обычаи в сфере 
финансов постепенно прекратили свое 
существование для участников дого-
вора в качестве обычных норм, транс-
формировавшись в международную 
договорную норму. Например, обычай 
недопустимости дипломатического 
и военного вмешательства иностран-
ных государств с целью взыскания 
долгов из государств и их граждан, 
который сформировался во второй 
половине XIX века на основе латино-
американской «доктрины К. Каальво 
и Л. Драго», в 1907 году закреплен 
в Гаагской конвенции об ограничении 
случаев применения силы для взыска-
ния по договорным долговым обяза-
тельствам [28]. На сегодняшний день 
данная международно-правовая обыч-
ная норма получила своё наивысшее 
закрепление – в принципах междуна-
родного права, а именно в принципах 
мирного разрешения споров и мирного 
сотрудничества.

Однако в международном финансо-
вом правопорядке имеет место и обрат-
ный процесс. В процессе развития 
международного финансового права 
возникли так называемые типовые 
договоры или, как называют их отдель-
ные ученые, например В.М. Шумилов, 
унифицированные проформы [6, c. 98]. 
Такого рода типовые – рекомендован-
ные – проформы направляют практи-
ку в прогнозируемое русло, создают 
устойчивые нормы многостороннего 
уровня. Как правило, типовые догово-
ры служат основой двусторонних пере-
говоров по определенным вопросам 
[6, c. 98]. Типовой договор является 
матрицей, которой присущи следую-
щие свойства: 1) вследствие качества 
содержания она является средством 
международного обучения (образца); 
2) вследствие распространенности 
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иногда становится источником между-
народного финансового права [5, c. 41].

С позиций формулы создания меж-
дународно-правового обычая «прак-
тика + opinio juris» резолюция (или 
другой международный документ) 
является формальным выражением 
результата обобщения существующей 
практики государств, которая, по мне-
нию Комиссии международного права 
ООН, также может выступать доказа-
тельством практики государств [29]. 
В свою очередь, многократное заклю-
чение двусторонних договоров на 
основе таких типовых договоров явля-
ется многоразовым признанием (opinio 
juris) государствами данной практики 
в качестве нормы. В результате этого 
положения соответствующих резолю-
ций (других международных актов) 
приобретают статус международно-
правового обычая. Типовые договоры 
больше всего получили распростра-
нение в налоговой сфере (избежание 
двойного налогообложения) междуна-
родных финансовых отношений.

Касательно других сфер междуна-
родного финансового правопорядка, 
в том числе сотрудничества государств 
по вопросам банковского надзора 
и ценных бумаг, в которых главную 
роль играют рекомендации межпра-
вительственных органов, то найти 
международно-правовые обычные 
нормы нет возможности из-за, опять 
же, отсутствия практики (прежде всего, 
в силу новизны правовых норм в этих 
сферах). Например, акты таких меж-
правительственных институтов, как 
Базельский комитет по банковскому 
надзору, Международная организация 
комиссий по ценным бумагам и другие, 
которые направлены на противодей-
ствие системным финансовым рискам, 
несмотря на их формальную необя-
зательность, выполняются большин-
ством государств. Однако усматривать 
в данных процессах формирование 
международно-правовых обычных 
норм беспочвенно в силу отсутствия 
главного элемента обычной нормы – 
практики. Пытаться обосновать нали-
чие в данном случае международного 
обычая путем применения доктрины 
«мгновенного обычая», на наш взгляд, 
означает (в контексте существующей 
классической доктрины формирования 
обычая) выдавать желаемое за действи-
тельное.

Быстрая глобализация междуна-
родных отношений (особенно финан-
совых) влечет за собой появление 
все новых и новых вызовов перед 
международным обществом, урегу-
лировать которые можно с помощью 
межгосударственной координации 
путем выработки международных 
норм. Поскольку процедура принятия 
международных договоров не явля-
ется быстрой, реалии международ-
ной жизни требуют дополнительных 
нормативно-правовых инструментов 
регулирования (и желательно быстро-
го при создании). Этим и вызваны 
позиции ученых о необходимости для 
улучшения правового регулирования 
современных международных отно-
шений создания более эффективного 
способа формирования значительного 
числа норм в относительно короткие 
сроки. Для достижения данной зада-
чи И.И. Лукашук предлагает принять 
международно-правовой обычай, одна-
ко не традиционный, а современный 
[30, c. 113]. 

На современный не означает «мгно-
венный», поскольку любое «придуман-
ное» правило в межгосударственных 
отношениях должно пройти испыта-
ние практикой, с помощью которой 
отсеиваются неустойчивые во време-
ни правила, в отношении которых нет 
однозначной позиции государств. Как 
справедливо отмечает Ю.В. Щекин, 
процесс формирования обычая может 
быть в некоторой степени (но вряд ли 
очень значительно) ускорен благодаря 
«доступным и мгновенным коммуни-
кациям», но только при условии про-
хождения всех этапов (субъективного 
и объективного) формирования такой 
нормы [21, c. 149].

Выводы. Правовой анализ док-
трины формирования международно-
правового обычая (практика + opinio 
juris) и особенностей международного 
правотворчества в финансовой сфере 
позволяет выделить в системе между-
народного финансового права следую-
щие группы международно-правовых 
обычных норм:

1) положения резолюций ООН, 
содержащих нормативно-правовые 
положения (opinio juris) относительно 
правил поведения, которые уже дли-
тельное время имеют место в междуна-
родной практике государств (практика). 
Примером служит принцип взаим-

ной выгоды, закрепленный в Хартии 
экономических прав и обязанностей 
государств от 1974 года (opinio juris), 
который применяется в межгосудар-
ственных отношениях еще со времен 
средневековья (практика);

2) резолюции международных орга-
низаций (или международные дого-
воры), которые содержат образцы или 
модельные акты (являются результатом 
обобщения длительной практики), кото-
рые после многочисленных примене-
ний государствами в международных 
договорах трансформируются в между-
народно-правовые обычаи. Примером 
служат типовые договора в сфере избе-
гания двойного налогообложения, кото-
рые долгое время применяется в меж-
дународных двусторонних договорах 
многих стран (opinio juris);

3) порядок согласования условий 
финансирования МВФ, который про-
исходит в соответствии с исторически 
сложившимся алгоритмом действий 
Фонда и страны-члена, выполняется 
ими на протяжении десятилетий (прак-
тика) с молчаливого согласия стран-
членов (opinio juris). Данные правила 
по урегулированию получения финан-
сирования МВФ являются междуна-
родно-правовыми обычными процес-
суальными нормами.

Традиционные теории формирова-
ния правового обычая в современных 
условиях быстрого развития междуна-
родных финансовых правоотношений 
не дают возможности вывести в ранг 
«международно-правового обычая» 
ту массу правил, которые созданы 
в «экстренном» порядке международ-
ными финансовыми институтами для 
межгосударственной координации по 
финансовым вопросам и которые при-
знаны государствами путем включения 
их в свое законодательство. Необхо-
димо выработать новую концепцию 
международного обычая, которая учтет 
современные тенденции развития 
международных отношений и исто-
рико-правовой опыт развития между-
народного права. Это требует, кроме 
фундаментальных научных исследова-
ний данной проблематики, выработки 
новой официальной позиции между-
народного сообщества по доктрине 
международно-правового обычая (его 
формирования) путем принятия резо-
люций соответствующих международ-
ных организаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ
Ольга ГОЛОВИНА,

кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ 
Одной из общих тенденций мирового развития является переход к эпохе информационного общества. В связи с этим 

наиболее значимыми становятся компетенции, связанные с жизнью в информационном обществе, включая владение новыми 
технологиями поиска и обработки информации, понимание целесообразности их применения, способность критического 
отношения к сведениям, распространяемым в средствах массовой информации, умение защищаться от негативного влияния 
масс-медиа. Критическое мышление в современных условиях является общей потребностью и основным заданием дисци-
плин социально-гуманитарного профиля. Разработка и внедрение в учебный процесс приемов, формирующих навыки соот-
ветствующего анализа и восприятия информации, способность сознательно и самостоятельно обрабатывать полученную 
информацию, формулировать вопросы, подбирать аргументы, находить независимые и оригинальные решения поставленных 
задач – это является основной компетенцией, формируемой современным образованием. Критическое мышление в совре-
менных условиях является общей потребностью и основным заданием дисциплин социально-гуманитарного профиля. Они 
являются основными компетенциями, формируемыми современным образованием.

Ключевые слова: критическое мышление, образовательные компетенции, методика развития критического мышления, 
высшая школа, юридическое образование.

CRITICAL THINKING FORMATION AS THE EDUCATIONAL COMPETENCE 
IN THE MODERN TRAINING SYSTEM FOR LAWYERS

Olga GOLOVINA, 
PhD in History, Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian Disciplines 

of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
Transition to information society is one of general trends of global development. From this perspective the most important (key) 

competences for human include the competences related to human life in the information society, mastery of new technologies of 
retrieval and processing of information, understanding of reasonability of their application, ability of critical attitude to messages 
disseminated through the mass media channels, ability to protect oneself from negative influences of mass media. Critical thinking 
is the common need and the major task of social and humanitarian disciplines: development and implementation of approaches 
forming the skills of corresponding analysis and perception of information into the educational process, ability to process the received 
information individually, to pose questions, to look for arguments, to find the independent and original decisions of assigned tasks. 
These are the main competences that have to be trained by the modern education in present-day conditions.

Key words: critical thinking, educational competencies, methodology of critical thinking development, higher education, legal 
education.

Постановка проблемы. Современ-
ные процессы демократизации обще-
ства и развития его правовой культуры 
требуют качественно нового подхода 
к образованию. Высшее образование 
сегодня должно отвечать, по меньшей 
мере, двум основным требованиям: 
соответствовать мировым стандартам 
качества подготовки специалистов 
и удовлетворять социальную потреб-
ность в воспитании личности, облада-
ющей широкой эрудицией и высокой 
культурой общественного взаимодей-
ствия. Такой подход предполагает 
существенное возрастание в процессе 
образования гуманитарного компонен-

та, который должен обеспечить новый 
уровень профессиональной подготовки 
специалистов в области правового зна-
ния.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена остротой проблемы, 
связанной с развитием информацион-
ного общества, уменьшением уров-
ня мыслительной культуры: навыков 
логического и аналитического мышле-
ния, критической обработки информа-
ции.

Также стоит отметить, что совре-
менное высшее образование на дан-
ный момент должно готовить спе-
циалистов с учетом требований 

работодателей и потребностей обще-
ства, которые стремительно меняют-
ся. Так, в отчете по результатам ана-
литического исследования «Знання 
та навички випускників юридичних 
факультетів та закладів вищої освіти 
через призму відповідності потре-
бам ринку праці», инициированного 
Министерством юстиции Украины, 
были названы ключевые компетенции, 
определяемые работодателями как 
основные. По мнению работодателей, 
выпускник юридического факульте-
та должен иметь навыки логического 
мышления, обладать умением логич-
но излагать свое мнение, обладать  
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коммуникативными навыками. Дан-
ные компетенции считают основными 
25,3% работодателей, и это наибольшее 
значение наряду с навыками составле-
ния процессуальных документов (также 
25,3%) [1, с. 19]. Исходя из этого, фор-
мирование логического и критического 
мышления, медиа-грамотности, комму-
никативных способностей становится 
одним из основных заданий современ-
ного образования, поскольку является 
необходимой составляющей специали-
ста в информационном обществе.

Состояние исследования. Анализ 
современного состояния проблем изу-
чения критического мышления и вне-
дрения в учебный процесс его элемен-
тов позволяет выделить направления, 
представленные зарубежными и отече-
ственными учеными. Идея развития 
критического мышления зародилась 
в США и получила развитие в работах 
известных американских психологов 
ХХ ст. В. Джемса та Дж. Дьюи, после 
чего распространилась в Америке, 
Европе (А. Липман, Р. Пауль, П. Пин-
трич, Р. Стернберг, Д. Халперн, А. Тяг-
ло и др.). 

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование научно-практических 
основ формирования критического 
мышления в системе современного 
юридического образования и обосно-
вание необходимости внедрения курса 
«Критическое мышление» в учебный 
процесс высшей школы.

Методы исследования специфики 
когнитивных процессов можно рас-
сматривать и одновременно как мето-
ды развития и внедрения критического 
мышления: беседа, эксперимент, игра, 
анализ кейсов, освоение и отработка 
конкретных навыков, методы, исполь-
зуемые при проведении тренингов. 

Изложение основного материала.  
Вследствие актуальности пробле-
мы изменения когнитивных функций 
в условиях информационного обще-
ства в современной психологической, 
педагогической (методической) лите-
ратуре широко обсуждаются понятия 
«критическое мышление» и «медиа-
грамотность», уточняется и согласо-
вывается их смысл. С одной стороны, 
в разговорной речи «критическое» 
ассоциируется с негативным отноше-
нием к чему-либо – таким образом, 
критическое мышление предусматри-
вает спор, дискуссию, конфликт. С дру-

гой стороны, в понятие «критическое 
мышление» включают «аналитическое 
мышление», «логическое мышление», 
«творческое мышление» и т.п. Хотя 
термин «критическое мышление» 
давно известен из работ психологов 
Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. Выготского, 
в профессиональном лексиконе логи-
ков и педагогов-практиков это понятие 
стало использоваться относительно 
недавно. В Украине впервые пробле-
ма развития критического мышления 
была поднята харьковским исследова-
телем А. Тягло («Логика критическо-
го мышления», 1996). Рассматривая 
критическое мышление в сочетании 
с медиа-грамотностью, можно опреде-
лить, что критическое мышление – это 
психологический механизм медиа-гра-
мотности, способность к восприятию 
и анализу сообщения и дальнейшее 
оценивание в соответствующем поле, 
глубокое и детальное понимание исто-
рического, экономического и художе-
ственного контекстов систем, пред-
ставленных в сообщении, способность 
видеть нюансы в подаче информации, 
способность сделать выводы про силь-
ные и слабые стороны сообщения. 

Таким образом, критическое 
мышление означает не негативность 
суждений и критику, а разумное рас-
смотрение разнообразия подходов 
и философий, с тем чтобы выносить 
обоснованные суждения и решения. 
«Критическое» в этом контексте озна-
чает «аналитическое». Критическое 
мышление – это использование когни-
тивных техник или стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения 
желаемого конечного результата. Это 
определение характеризует мышле-
ние как нечто, отличающееся кон-
тролируемостью, обоснованностью 
и целенаправленностью, – такой тип 
мышления, к которому прибегают 
при решении задач, формулировании 
выводов, вероятностной оценке и при-
нятии решений. Слово «критический» 
предполагает оценочный компонент. 
Но оценка может и должна быть кон-
структивным выражением и позитив-
ного, и негативного отношения. Когда 
мы мыслим критически, мы оцениваем 
результаты своих мыслительных про-
цессов – насколько правильно при-
нятое нами решение или насколько 
удачно мы справились с поставленной 
задачей. Критическое мышление также 

включает в себя оценку самого мысли-
тельного процесса – хода рассуждений, 
которые привели к нашим выводам, 
или тех факторов, которые мы учли при 
принятии решения. Критическое мыш-
ление иногда называют еще и направ-
ленным мышлением, поскольку оно 
нацелено на получение желаемого 
результата.

В значительной степени данное 
направление развития образования 
связано с логико-методологической 
подготовкой правоведов, в частности 
юристов и сотрудников полиции. Как 
практическая проблема образования, 
повышение культуры аналитического 
мышления не может быть реализовано 
лишь в рамках предметного обучения 
профилирующим дисциплинам. Необ-
ходим специальный учебный цикл, 
обращенный к изучению теории, мето-
дов и средств логической науки, а так-
же ее приложений в правовой практике. 
Логико-методологическая образован-
ность специалиста не просто допол-
няет его профессиональную культуру 
и компетентность, но и демонстриру-
ет качественный уровень профессио-
нализма. Изучение логики в качестве 
основной цели предполагает развитие 
аналитического стиля и опыта интел-
лектуальной деятельности до строго 
систематизированных форм, закрепле-
ние навыков эффективного примене-
ния логических знаний в профессио-
нальной деятельности.

Развитие способности последова-
тельно мыслить и убедительно излагать 
свои мысли, вести аргументированное 
обсуждение проблемы, эффективно 
и корректно решать спорные вопро-
сы – весь этот комплекс задач опреде-
ляет потребность применения теории, 
методов и средств логики. При этом 
отрабатываются средства контроля 
используемой терминологии, речи 
и рассуждений, закрепляются навыки 
правильного определения стратегии 
проблемного разговора, а также кор-
ректного выбора тактики его ведения.

В интеллектуальной практике 
довольно часто обнаруживается неу-
мение участников диалога, проблема-
тического обсуждения осуществлять 
последовательный логический кон-
троль за собственными утверждени-
ями, а также за изложением позиции 
собеседника. Во-первых, это касается 
логической точности формулировки 
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самой спорной проблемы и отноше-
ния к ней участника спора. Во-вторых, 
много недоразумений появляется 
в связи с логически некорректным 
введением и использованием в споре 
необходимой терминологии, неверным 
определением вовлеченных в обсужде-
ние профессиональных или научных 
понятий. В-третьих, часто возникают 
затруднения в оценке истинности полу-
ченной информации, ее совместимости 
или противоречивости по отношению 
к уже имеющейся. Таким образом, 
умение участников диалога вести логи-
чески эффективный контроль коррект-
ности рассуждений, представленных 
доказательств или опровержений име-
ет большое значение в профессиональ-
ной подготовке юриста.

Логическая культура доказатель-
ного обсуждения проблемы – фактор, 
подтверждающий высокий профес-
сиональный и теоретический уровень 
сотрудника правоохранительных орга-
нов. Рассмотрение вопросов исполь-
зования логических методов и средств 
проверки правильности определений 
понятий, логических условий истин-
ности суждений и логической коррект-
ности доказательств и опровержений – 
круг основных задач, которым следует 
уделять особое внимание при изучении 
логики в целом и юридической логики 
в частности. Необходимо также деталь-
но проанализировать возможные логи-
ческие ошибки, которые традиционно 
допускаются в мыслительной практи-
ке: паралогизмы и софизмы.

Дефицит интеллектуальной логи-
ческой культуры в настоящий момент 
становится все более ощутимым. Но 
невозможно преодолеть догматизм 
и декларативность мышления, дема-
гогию и резонерство в сфере интел-
лектуальной практики, не изучив 
теоретические основания логической 
культуры, не научившись сознательно 
использовать ее в профессиональной 
практике. Именно поэтому логическая 
парадигма, в соответствии с которой 
все результаты обсуждения и реше-
ния возникших проблем должны быть 
строго доказательны и ясно аргумен-
тированы, является фундаментальным 
логическим основанием всей деятель-
ности юриста.

Деятельность юриста, сотрудни-
ка полиции определяется не только 
некими процессуальными действиями, 

но и интеллектуальным взаимодей-
ствием – диалогом лиц, вовлеченных 
в процесс обсуждения актуальной для 
них проблемы. Поэтому особенно акту-
альным является изучение применения 
логических знаний в практической дея-
тельности специалиста. Возрастающий 
интерес к изучению логики в приложе-
нии к юридической теории и практике 
обусловлен рядом мотивов и факто-
ров: демократизацией общественной 
жизни, расширением свободы слова, 
печати, публичных выступлений, осоз-
нанием роли и значения эффективно-
сти свободного обсуждения насущных 
правовых проблем, усилением значи-
мости гуманитарного и культурологи-
ческого знания как общественной цен-
ности. Несомненно, данная проблема 
представляет особый интерес не толь-
ко для будущих специалистов, но и для 
практических работников правовой 
сферы деятельности. Однако развитие 
такого интереса постоянно сталкивает-
ся с недостатком систематизированных 
и целостных исследований современ-
ных проблем практического примене-
ния логики, в частности в юридической 
практике, логики ведения юридическо-
го проблемного диалога.

При всем многообразии аспек-
тов аргументации в процессе ведения 
диалога его логика является стержне-
вым, связывающим моментом, а сле-
довательно, оказывается, как прави-
ло, объектом пристального внимания, 
контроля и критики. Прагматические, 
психологические, риторические и эти-
ческие аргументы, введенные в про-
цесс обсуждения спорной проблемы, 
должны быть подтверждены строго 
логическими доказательствами. С этих 
позиций основной познавательной 
проблемой профессионального диало-
га юриста является логически аргумен-
тированное обоснование объективной 
истинности его результата. Основным 
принципом, лежащим в основании 
правовой и правоохранительной дея-
тельности, является требование без-
условной доказательности, объектив-
ности и, как результат, истинности 
выводного знания. Отступление от 
этого правила, подмена логической 
аргументированности, доказательной 
достоверности и обоснованности конъ-
юнктурными целями или некоторыми 
«высшими интересами» расценивается 
общественным сознанием как подрыв 

доверия к деятельности правоохрани-
тельных органов и организационному 
единству государства в целом. Поэтому 
неудивительно, что с древнейших вре-
мен логика и юриспруденция развива-
ются параллельно и взаимозависимо, 
что имеет особое значение при про-
фессиональной подготовке юристов 
и сотрудников полиции, формировании 
и развитии у них критического мышле-
ния.

Однако в современной системе 
подготовки специалистов дисципли-
ны логического цикла повсеместно 
относятся к выборным. Это свидетель-
ствует о необходимости постоянного 
внимания к проблеме преподавания 
логики как дисциплины, обеспечиваю-
щей эффективную профессиональную 
деятельность юриста. На конференции, 
посвященной проблемам преподава-
ния логики и дисциплин логического 
цикла, С.Д. Цалин, определяя значение 
логики для формирования мировоззре-
ния юриста, обращал внимание: «Осо-
бенность подготовки будущего юриста 
состоит в том, что изучение логики 
нацелено на выход за рамки усвоения 
чисто логического содержания норм, 
правил и методов мышления, на охват 
пространства свободы, прав, ценно-
стей. Отсюда с неизбежностью следует, 
что логик может быть правоведом, но 
юрист без усвоения логики не может 
быть таковым. Правовед не может 
знать право без усвоения необходимого 
рационального условия такого знания» 
[6, с. 191]. 

Наряду с изучением логического 
аспекта ведения диалога актуальной 
задачей является систематизация иных 
сторон аргументации, широко исполь-
зуемых в профессиональной практике. 
Помимо логических доказательств 
и опровержений, в диалогическую 
аргументацию включаются также 
прагматические средства, определяю-
щие стратегию и тактику обсуждения 
проблемы, психологические методы 
убеждения собеседника в верности 
отстаиваемых мнений и концепций, 
риторические приемы, демонстрирую-
щие ораторское мастерство в публич-
ном выступлении. Отдельно следует 
обратить внимание на этическую про-
блематику логической, прагматиче-
ской, психологической и риторической 
аргументации. Постановка данной 
комплексной задачи иллюстрирует  
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многообразие интеллектуальных форм  
аргументации в профессиональной 
деятельности юриста.

Этому факту можно найти про-
стое объяснение. Проблема логиче-
ской достоверности, объективности 
и истинности результатов правового 
исследования в юридической прак-
тике не является тривиальной. За 
абстрактными логическими постро-
ениями юридических аргументаций 
следует видеть судьбы конкретных 
людей и всего общества в целом. 
Логика здесь входит в непосредствен-
ный контакт с этикой гуманитарной 
диалогики и, прежде всего, с пробле-
мой нравственной ответственности 
юриста за результаты своей профес-
сиональной деятельности. В гумани-
тарной практике интеллектуального 
общения требования логики и морали 
играют особую роль, так как имен-
но с правосудием, с судом по праву 
и совести, с государственными гаран-
тиями общественной безопасности 
человек обычно связывает свои пред-
ставления о нравственных и полити-
ческих идеалах, о демократических 
свободах и правах.

Таким образом, критическое мыш-
ление рассматривается как тщатель-
но обдуманное, взвешенное решение 
в отношении какого-либо суждения: 
должны ли мы принять, отвергнуть 
или отложить его, и степень уверен-
ности, с которой мы это делаем, при-
обретает для работников правовой 
сферы исключительное значение. Кри-
тическое мышление – это способность 
анализировать информацию с позиции 
логики и личностно-психологического 
подхода, с тем чтобы применять полу-
ченные результаты как к стандарт-
ным, так и нестандартным ситуациям, 
вопросам и проблемам. Критическое 
мышление – это способность ставить 
новые, полные смысла вопросы, выра-
батывать разнообразные, подкрепляю-
щие аргументы, принимать независи-
мые продуманные решения.

Выводы. В рамках преподава-
ния курсов «Логика», «Юридическая 
логика», «Теория аргументации», рас-
сматривающих разнообразные спосо-
бы влияния на собеседника, коррект-
ные и некорректные приемы ведения 
аргументационного процесса, умение 
анализировать рассуждения и рас-
познавать манипуляции, целесообраз-

но включить модуль «Критическое 
мышление» как составляющую часть 
данных дисциплин. Формирование 
критического мышления посредством 
учебной и просветительской деятель-
ности является актуальным заданием 
для украинского высшего образова-
ния на современном этапе, поскольку 
способствует рациональному отно-
шению к процессу распространения 
информации и развитию гражданского 
общества.
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SUMMARY
In the article the condition of introduction in activity of bodies of the public power of policy of the dug-out data is analysed. 

Indicators of assessment of development of open data in the bodies of the public power corresponding to the principles of the 
International charter of open data are characterized. The major steps in development of openness of public information, policy of open 
data in Ukraine are studied. It is established that the mechanism of operation of the indicators drawn in general as annual assessment 
of a condition of the publication and updating of open data by managers of information approved by the international documents. The 
priority directions in activities of bodies of the public power for development of policy of open data are defined. Problem aspects of 
development of open data in Ukraine are considered and the directions of their solution are proposed. 

Key words: open data, public information, information openness, e-managements, data sets, bodies of the public power, innovation.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Людмила ГОРБАТА,
аспирант кафедры государственного управления и управления инновационной деятельностью 

Учебно-научного института последипломного образования 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется условие внедрения в деятельность органов государственной власти политики открытых данных. 

Охарактеризованы показатели оценки развития открытых данных в органах государственной власти, соответствующие прин-
ципам Международной хартии открытых данных. Изучаются основные шаги в развитии открытости общественной инфор-
мации, политики открытых данных в Украине. Установлен механизм операции индикаторов, нарисованных в общих чертах 
как ежегодная оценка условия публикации и обновления открытых данных менеджерами информации, одобренной между-
народными документами. Определены приоритетные направления в деятельности органов государственной власти по раз-
работке политики открытых данных. Рассмотрены проблемные аспекты развития открытых данных в Украине и предложены 
направления их решения. 

Ключевые слова: открытые данные, общественная информация, открытость информации, электронное управление, 
наборы данных, органы государственной власти, инновации.

Statement of a problem. For today  
despite introduction of a system of the  
measures directed to openness of activi-
ty of the state and local authorities, level 
of credibility to them from the population 
promptly falls. It can be explained with 
a number of the subjective and objective 
reasons among which: poor quality of open 
data, absence or a lack of public information 
on official resources of bodies of the public 
power, inopportuneness informing citizens 
on its activity and so forth.

Relevance of a subject of a research. 
Such problematic issues of information 
openness of bodies of the public power 
induce to the statement of the idea of dig-
ital economy and gradual transition to 
digital societies. It will provide efficien-
cy of interaction of the power and society 
through broad participation of citizens in 
public management, adoptions of man-
agement decisions.

Condition of a research. Work 
is directly connected with scientific 
research of department of public man-
agement and management of innovative 
activity of UNI postdegree formation 
of the National university of the biore-
sources and environmental management 
of Ukraine which are carried out within 
the research subject “Theoretical Bases 
and Mechanisms of Realization of Inno-
vative Processes in Public Management” 
(№ 118U100146).

Number of researchers, namely: 
A. Gazin, I. Begtin, I. Hryshchenko, 
A. Sakoyan, P. Malkov, I. Radchenko 
and others lit an openness perspective in 
the works. I. Aristova and M. Kuznetsova 
carried out complex scientific a research 
of executive authorities of Ukraine as 
subject of information legal relationship 
in the conditions of development in our 
country of information society. In particu-

lar the fact that the state represented by 
the bodies and the organizations remains 
the producer and the largest consumer 
of information at the same time N. Gritsak, 
I. Lopushinsky, N. Nizhnik, A. Maruzhen-
ko noted. Innovative services of open data 
for ensuring effective electronic con-
trol were considered by P. Klimushin, 
D. Spasibov. Open data as instruments 
of information support of transparency 
of the public power were investigated by 
M. Durman, I. Tokhtarova. This subject 
was studied by foreign scientists, in par-
ticular, Tim Berners-Li offered the five-
star scheme of expansion for open data; 
K. Gatteridzh developed a course of open 
data for programmers, E. Summers devel-
oped visualization of open data, K. Fors-
berg entered into practice of illumination 
of open data.

However it was insufficiently con-
sidered practical aspects of introduction  
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of open data in activity of bodies 
of the public power. It also caused 
the choice of a subject, statement 
of the purpose and tasks of this publica-
tion.

Article purpose. The purpose of arti-
cle is clarification of ways of introduc-
tion of open data to activity of bodies 
of the public power.

Proceeding from the purpose, the fol-
lowing tasks are set:

– to mark out problem aspects 
of development of open data;

– to analyse a condition of introduc-
tion in activity of bodies of the public 
power of policy of the dug-out data;

– to find out a role of the instrument 
of electronic control and to determine 
priorities by introduction of open data in 
activity of bodies of the public power.

Statement of the main material. 
Scientists characterize democratic man-
agement “... as: special new type of man-
agement; new type of cooperation of cit-
izens and authorities; new mechanisms 
and institutes for ensuring response to 
needs of ordinary citizens; cooperation 
between the public and non-state sec-
tor” [1, p. 37–38]. Effective management 
assumes a wide range of the institutes 
and the relations involved in modern 
process of public management. Howev-
er norms and methods of “old” admin-
istrative technologies which proved 
the efficiency can be applied, transform-
ing according to requirements of the  
present.

The openness of management is 
the right of all citizens for free access 
to information, ensuring transparency, 
accountability and participation of cit-
izens in adoption of management deci-
sions. Also the openness assumes exist-
ence of certain tools for implementation 
of these actions. The main objective 
of openness of the power – building confi-
dence of the public in bodies of the public 
power, is considered as a necessary pre-
requisite of efficiency of state policy in 
the respective sphere [5].

We agree with I. Hryshchenko's opin-
ion that it is necessary to minimize essen-
tial obstacles in providing communicative 
services and to make active, continuous 
information exchange on any aspects 
of activity of all members of a territorial 
bulk and local authorities [2].

Under the Law of Ukraine “About 
Information”, the majority of data with 

which citizens and the state institutes 
operate are open, public and free. Accord-
ing to the Law of Ukraine “About Access 
to Public Information” public information 
is reflected and information which was 
received or created in the course of perfor-
mance by subjects of powers of authority 
of the duties provided by the current legis-
lation or which is in possession of subjects 
of powers of authority, other managers 
of public information determined by this 
Law is documented by all means and on 
any carriers. The legislation defines oblig-
atory publication of a certain information, 
publication terms – urgently, but no lat-
er than five working days from the date 
of the approval of the document which 
contains information which is subject to 
disclosure, and the drafts of normative 
legal acts, decisions of local governments 
developed by the corresponding managers 
will be published by them not later than 
20 working days before date of their con-
sideration for the purpose of acceptance. 
Urgent to publication any information 
on the facts, life-endangering is subject, 
to health and/or property of persons, 
and about measures which are applied in 
this regard.

Open state data are public information 
which the state will initiatively publish 
online, providing free access to it and also 
its further distribution and use [12].

Accelerates work with data, consid-
erably increasing the volume of their use, 
their open format providing the automat-
ed access to data. According to the Law 
of Ukraine “About Access to Public 
Information”, open data are published for 
free and free access to them, their further 
free use and distribution, in particular in 
commercial purposes. The reference to 
the source of obtaining open data (includ-
ing references to the web page of the man-
ager of information) is a necessary condi-
tion of their use.

Ukraine joined the International char-
ter of open data in 2016 in pursuance 
of the Order of the Cabinet of Ukraine 
of September 22, 2016 No. 686-r., having 
undertaken obligations to provide real-
ization of its basic principles: openness 
by default; timeliness and completeness; 
availability and convenience; compa-
rability and interoperability; advanced 
management and involvement of citizens; 
inclusive development and innovation [4]. 
According to definition of the UN, open 
state data are public information which 

the state will initiatively publish online, 
providing free access to it and also its fur-
ther distribution and use [13].

On April 9, 2015 the Verkhovna Rada 
of Ukraine adopted the Law of Ukraine 
No. 319 “About introduction of amend-
ments to some laws of Ukraine concerning 
access to public information in the form 
of open data” which made changes to 
the Law of Ukraine “About Access to Pub-
lic Information” for the purpose of deter-
mination of basic norms and principles 
of development of open data in Ukraine. 
Namely: “Public information in the form 
of open data is public information in 
the format allowing its automated pro-
cessing by electronic means, free and free 
access to it and also its further use.

Managers of information are obliged 
to provide public information in the form 
of open data on inquiry, to publish and to 
regularly update it on the uniform state 
web portal of open data and on the web-
sites” [7].

On October 21, 2015 the Resolution 
of the Cabinet of Ukraine No. 835 “About 
the adoption of the Provision on the data 
sets which are subject to publication in 
the form of open data” which defined 
requirements to structure and a format 
of data sets was approved, the list of data 
sets which are subject to publication is 
approved. The present Resolution con-
tains a list of formats of open data for pub-
lication according to their look, in particu-
lar: text data; the structured data; graphic 
data; video data; audiodata; data archives; 
the data developed with use of the Macro-
media Flash program [9].

In April, 2019 the Resolution “About 
Introduction of Amendments to Some 
Resolutions of the Cabinet of Ukraine 
of Rather Open Data” was approved. This 
Resolution made changes to resolution 
No. 835 [9] and No. 867 [3] which are 
caused by development of policy of open 
data in Ukraine.

According to the Resolution 
the quantity of data sets, obligatory to open-
ing, – with 616 to nearly 900 Previously, 
with the assistance of the public increased, 
data sets which are the most demanded 
among business and civil society were 
defined. Data sets, namely: information 
on the registered vehicles; information on 
residues of immunobiological medicines in 
regions of Ukraine (residues of vaccines) 
the unified register on environmental 
impact assessment; these systems of con-
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sideration of allowing documents and oth-
ers, it is recognized as socially important 
and are included in the list of the data sets 
which are subject to publication.

It is also entered indicators of assess-
ment of development of open data in 
the bodies of the public power corre-
sponding to the principles of the Interna-
tional charter of open data. The mecha-
nism of operation of indicators outlined as 
annual assessment of a condition of publi-
cation and updating of open data by man-
agers of information, approved by the Res-
olution. According to the Order, such 
estimation will be a part of monitoring 
of a condition of publication and updating 
of data sets on the official sites of bodies 
of the public power and on the Uniform 
state web portal of open data.

The resolution specifies and updates 
a number of formulations taking into 
account modern conditions of develop-
ment of open data. In particular, the con-
cept of pre-moderation which happens 
before the publication of sets of open data 
on the updated portal of open data data.
gov.ua is fixed [6].

By a technique of the World Bank 
of ODRA the assessment of a condition 
of development and readiness of Ukraine 
for development of open data on the fol-
lowing directions was carried out:

– obligations of the Government;
– political and legal bases;
– institutional structure, distribution 

of responsibility and ability of govern-
ment structures;

– policy and procedures of the Gov-
ernment for data processing;

– demand for open data;
– attraction of the public sector 

and opportunity for open data;
– financing of policy of open data;
– national technological infrastructure 

and skills [8].
Also it was acquired the typical Road 

map of development of open data in 
Ukraine, consisting of such directions:

1. Increase in availability and quality 
of open data.

2. Development of ability of authori-
ties in the publication of open data.

3. Strengthening of a role of open data 
in realization of state policy.

4. Standard legal support.
5. Development of demand and ability 

of target audiences in use of open data [4].
It should be noted that Ukraine took 

important steps in development of open-

ness of public information, politicians 
of open data, having entered Regulations 
on the data sets which are subject to publi-
cation in the form of open data. This docu-
ment defined the principles of publication 
of data sets in the form of open data, are 
specified frequency of updating of data 
sets and it is specified that loading of data 
sets is carried out by users free of charge 
and without additional registration [10].

Constantly the relevance of data sets 
increases, bodies of the public power 
published on the Uniform state web por-
tal of open data – http://data.gov.ua. As 
of May, 2019 on the portal well to 9363 data 
sets [6]. On the basis of open data society 
has an opportunity to see, the Government 
how effectively works, providing appropri-
ate control and transparency, and business 
and startups create new models of work, 
products and services.

In 2017 in the rating of Open Data 
Barometer Ukraine took the44 th place, 
and following the results of the last 
report – the 17th place in the world on 
the level of openness of data.

Open data are not only increase in 
transparency and efficiency of activity 
of bodies of the public power, but also 
a way to development of the powerful 
industry – on the basis of the state data, 
became open, successful socially impor-
tant and commercial projects are imple-
mented [12].

Today with development of policy 
of open data priority in activity of bodies 
of the public power there are such direc-
tions:

– creation of new instruments of inter-
action of the power and society, especial-
ly regarding granting an opportunity to 
citizens to influence directly processes 
of adoption of management decisions;

– increase in transparency and open-
ness of activity of bodies of the pub-
lic power, namely, regarding formation 
and execution of budgets, providing allow-
ing documents and so forth;

– development of projects on the basis 
of open data;

– creation of new high-quality servic-
es for citizens and business, in particular, 
in providing public services;

– association and establishing effec-
tive cooperation of citizens for the solu-
tion of common problems;

– solution of social problems;
– projects in the sphere of Smart City 

on the basis of data sets;

– the industry projects directed to 
increase in efficiency of public manage-
ment and service of citizens and business 
(e-ecology, e-medicine, e-education, etc.).

Granting free and parity access to 
a general population for the purpose of sat-
isfaction of their requirements and inquir-
ies, ensuring high level of the correspond-
ing administrative services and adoption 
of effective management decisions are 
some of the main objectives which have 
to solve open data.

However, according to us, opening 
of data has to be carried out consistently 
and reasonably, taking into account need 
of the corresponding data sets by repre-
sentatives of territorial community, agrees 
with accurate rules. Opening of data has to 
be implemented through consistent long-
term policy of development of informa-
tion infrastructure on the way to creation 
of elements of digital society and prepa-
ration for work in the context of general 
digitalization of society.

It is necessary to approach realiza-
tion of the specified directions rather 
deliberately, not only formally publishing 
the relevant data on portals of the state 
data, and really considering real needs 
and inquiries of citizens, constantly 
working on improvement and develop-
ment, in particular by creation of conven-
ient and demanded services on the basis 
of open data. The mentioned trends 
of development of modern approaches 
to the organization of social manage-
ment substantially promote increase in 
its controllability, strengthen democratic 
principles of creation of the state, create 
conditions for formation of high level 
of confidence between the state and its cit-
izens, as much as possible pulling togeth-
er them within service-oriented approach, 
give the chance to carry out permanent 
monitoring of actions of the power and to 
develop civil society [11].

Also, according to us, it is expedi-
ent to strengthen control in the sphere 
of supervision and control of open access 
to public information and to define 
responsible persons for publication 
of information in the form of open data; 
to develop and approve the bill on sim-
plification of involvement of managers 
of information to responsibility in a case 
not publication of information, untimely 
or incomplete publications of open data; 
to strengthen control from the state and to 
develop the system of effective measures 
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and organizational mechanisms of state 
regulation of access to public information 
and open data, including the measures for 
identification asking information in need 
of obtaining confidential information in 
electronic form; to develop and approve 
methodology of monitoring and assess-
ment of information in the form of open 
data; to develop and introduce a spe-
cialized remote course / online exercise 
machine of training of public servants in 
processing and the publication of infor-
mation in the form of open data; to opti-
mize the Uniform state portal of open 
data: to implement the software for auto-
matic blocking of data in a format, does 
not allow their automated processing.

Conclusions. Today there is 
a need to use in management instru-
ments of electronic control to provid-
ing public information in electronic 
form. Today bodies of the public power 
only begin introduction of an initiative 
of development of open data. Compli-
cate the embodiment of an initiative 
of opening of data in activity of bodies 
of the public power the following factors: 
lack of the specialized document which 
would define the basic principles, priori-
ties and the directions of implementation 
of policy on opening of data; backward-
ness of culture of open management; lack 
of uniform approach to collecting, storage 
and managements of the state electronic 
data; insufficient level of training of spe-
cialists of bodies of the public power for 
work with open data; insufficient financ-
ing of an initiative of opening of data; low 
level of awareness of the population on 
open data and advantages of their use.

Further researches of the above-stat-
ed problem have to be directed to devel-
opment of theoretical and practical 
mechanisms of use of tools of informa-
tion and communication technologies 
and mechanisms of the electronic gov-
ernment in development and deployment 
of the principles of openness of infor-
mation on the activity in work of bodies 
of the public power. In particular, fur-
ther scientific justification is demand-
ed by such directions: development 
of the strategy of development for open 
data in Ukraine, carrying out sociological 
researches for definition of the most rele-
vant types of data among the population, 
and categories of inquiries which citizens 
most often make in bodies of the public 
power; formation of standards of collect-

ing, storage and management of the state 
data in an electronic form and the quality 
standards of open public data.
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РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ ГПУ-НКВД 
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ: 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ПРОБЛЕМЫ
Татьяна ИВАНОВА,

кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры истории Николаевского национального университета имени В.О. Сухомлинского

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется правовое обеспечение реализации этнополитики тоталитарного государства СССР относительно 

немецкого национального меньшинства Южной Украины. Раскрывается политика региона в 1920–1930-е гг. На их развитие 
оказали влияние введение и деятельность ряда учреждений по национальным вопросам, реформа административно-терри-
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Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития независимых, 
правовых, демократических государств 
все большую остроту приобретает про-
блема государственной этнополитики. 
Помочь в реформировании современ-
ной национальной политики может 
осмысление исторического опыта. 

Актуальность темы исследова-
ния. Обращение к практике решения 
проблем межнациональных отноше-
ний чрезвычайно актуально, поскольку 
глубокий научный анализ прошлого 
нужен для осуществления взвешенной 
государственной политики с учетом 
интересов всех его субъектов и удов-
летворения требований национальных 
меньшинств.

Состояние исследования. На рубе-
же 80–90-х гг. ХХ в. издано немало 
работ, содержащих принципиально 
новые оценки относительно положе-
ния национальных меньшинств в Укра-
ине. Историки И. Кулинич, Н. Кривец 

[1], Б. Чирко [2] и А. Кудряченко [3] 
посвятили работы анализа расселения 
и численности немецкого населения 
Украины, в которых особое значение 
уделяется периоду 1920–1930-х гг.

Проблеме немецкой этнической 
общности посвятили научные тру-
ды М. Козырева [4], Е. Солончук [5], 
Е. Плесская [6], В. Ченцов [7], Н. Кри-
вец [8], А. Безносов [9], Ж. Шевчук [10] 
и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся правовое обеспечение массовых 
репрессий против немецкого населения 
Юга Украины, в ходе которого опреде-
ляются роль и место террористической 
политики тоталитарного государства 
в достижении полного контроля над 
обществом.

Изложение основного материала.  
В начале ХХ в. на Юге Украины дей-
ствовала 151 немецкая национальная 
колония. Немецкое население, по дан-
ным Всесоюзной переписи 1926 г., 

среди национальных меньшинств, про-
живающих в исследуемом регионе, 
занимало третье место, уступая только 
россиянам и евреям. Немцев насчи-
тывалось 123 204 чел., что состав-
ляло 3,66% от общей численности 
населения южноукраинского региона 
[11, с. 22–23]. По состоянию на 1 янва-
ря 1931 г. только на Юге Украины было 
4 немецких национальных района.

Отношения немцев с большевист-
ским режимом складывались непросто. 
Их интересы были проигнорированы 
в процессе административно-террито-
риальной реформы 1922 г., что привело 
к упадку традиционных форм хозяй-
ственной деятельности, разрушало 
национально-культурный уклад жизни 
немецкого населения.

Партийное руководство Украины 
в начале 1930-х гг., воплощая в жизнь 
сталинский курс на подавление сопро-
тивления национальных меньшинств 
политике большевиков, еще больше 
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усилило давление на население немец-
ких районов. Это находило выражение 
в устранении нежелательных кадров 
из местных органов власти, усилении 
репрессий против зажиточных кре-
стьян, проведении широкомасштабных 
пропагандистских кампаний.

Первые репрессивные меры про-
тив жителей немецкой национально-
сти осуществлены в период массовой 
коллективизации. В результате при-
менения насильственных методов при 
проведении коллективизации жизнен-
ный уклад в немецких колониях, скла-
дывавшийся на протяжении многих 
поколений, был фактически разрушен. 
Хозяйства пришли в упадок, приоста-
новилась культурная жизнь. Разруша-
лись этнические, моральные нормы 
человеческого общежития, которые 
были традиционно крепкими в немец-
кой общине Украины. В колониях 
была повторно проведена разверстка, 
в результате население понесло двой-
ное раскулачивание, что нанесло непо-
правимый вред крестьянам.

Вершиной бюрократического про-
извола по отношению к немцам стало 
постановление ЦК КП(б)У «О выселе-
нии немцев из Николаевского округа» 
от 27 марта 1929 г. [12, л. 117]. Этот 
циничный документ начал, по сути, 
печальную политику принудительной 
депортации народов. Правда, не все 
немцы подлежали переселению. Оста-
вались те, кто добровольно вступал 
в колхоз.

В связи с тяжелым положением 
усиливались эмиграционные настро-
ения среди немцев. В 1922–1924 гг. 
заявки на выезд подали 20 000 немец-
ких семей, проживавших на Украине, 
но выехать смогли только 8000 человек 
[13, с. 65]. В сообщении Херсонского 
окрисполкома в административный 
отдел НКВД УССР речь шла о выезде 
колонистов за границу, указывалось, 
что ожидался большой наплыв заявле-
ний (до 300 семейств). Однако с опу-
бликованием постановления СССР от 
6 апреля 1929 г. о повышении ставок 
по выдаче паспортов за границу коли-
чество таких заявлений уменьшилось 
и составило не более 200 [14, л. 278].

В феврале 1930 года на заседании 
секретариата ЦК КП(б)У рассмотрен 
вопрос об эмигрантском движении сре-
ди колонистов. В другом письме в дека-
бре 1930 г. ГПУ сообщало ЦК КП(б)У о 

том, что намерение уехать за границу 
имеют до 90% населения. Некоторые 
немецкие колонии на 50% уже продали 
свое хозяйство [15, с. 34].

С целью ликвидации антисовет-
ских элементов в районах сплошной 
коллективизации, ЦК направил в наци-
ональные районы сроком на 2 месяца 
группу ответственных работников, 
которые владели немецким языком, 
для разъяснительной работы в связи 
с эмиграционным движением немец-
ких колонистов. Раскулаченные немец-
кие семьи все без исключения были 
высланы в северные и северо-восточ-
ные районы СССР.

В приказе ГПУ от 7 февраля 1930 г. 
подчеркивалось, что из районов сплош-
ной коллективизации следует выселить 
за пределы Украины 20000 семей наи-
более активных и состоятельных кула-
ков. Аресты вышеназванных элемен-
тов, отмечалось в документе, следует 
проводить не только в округах и рай-
онах сплошной коллективизации, но 
и во всех национальных округах и рай-
онах [16, с. 58].

Трагическими для немцев Укра-
ины стали 1932–1933 гг. Немецкое 
население почти полностью прожива-
ло в деревнях и пострадало от голода 
не меньше, чем украинцы. Ужасный 
голод в Украине, планово организован-
ный репрессивным коммунистическим 
режимом, привел к бесчисленным чело-
веческим жертвам. Сталинское прави-
тельство приняло решение препятство-
вать любой помощи голодающим со 
стороны международной и советской 
общественности. Но о голоде знали, 
информация проникла и за границу. 
Граждане Германии собирали средства, 
создавали общества и комитеты для 
оказания помощи голодающим нем-
цам Украины: «Братья в нужде», «Фаст 
и Бриллиант», «Комиссия по пересыл-
ке колонистов в СССР», «Центральный 
комитет немцев Черноморья» и другие. 
За период с апреля 1933 г. по апрель 
1934 г., по данным ГПУ, размер помо-
щи украинским немцам составлял по 
Одесской области, куда в то время вхо-
дили Херсонский и Николаевский рай-
оны, 132321 руб. золотом [17, с. 123].

Партийный и советский аппарат 
на местах путем репрессий заставлял 
немцев Украины отказываться от «гит-
леровской помощи». Органы ГПУ аре-
стовывали «активных организаторов 

гитлеровской помощи и фашистской 
агентуры», прежде всего пасторов, сек-
тантских проповедников, зажиточных 
крестьян. Немцев заставляли переда-
вать направленные средства в пользу 
международной организации помощи 
революционерам. Опасаясь дальней-
ших репрессий, немцы нередко убега-
ли за пределы республики. В некото-
рых сельсоветах эмиграция приобрела 
катастрофический масштаб.

Органы ГПУ употребляли широ-
кие репрессивные меры для выявления 
инициаторов массовых выездов нем-
цев. Партийные и советские органы на 
местах проводили массовую разъясни-
тельную работу [18, с. 117–119].

Ухудшение отношений СССР с Гер-
манией и Польшей и соответствующее 
усиление антинемецкой пропагандист-
ской кампании обусловили, в част-
ности, особую предвзятость совет-
ских властных структур относительно 
немецкого населения во второй поло-
вине 1930-х гг. [19, с. 46–47].

Заявления о немецких национа-
листах стали сигналом для усиления 
шовинистической кампании, в первых 
эшелонах которой было советско-пар-
тийное руководство республики. На 
основании ряда постановлений ЦК 
КП(б)У, а также других документов 
немецкие учебные заведения и нацио-
нальные административно-территори-
альные районы ликвидируются.

В начале 1934 г. Одесское област-
ное управление ГПУ заявило о лик-
видации в Одесском педагогическом 
институте «немецко-фашистской кон-
трреволюционной организации, имею-
щей целью насаждение повстанческих 
групп, отрыв немецкого населения 
от советизации, проведение вреди-
тельско-диверсионной деятельности 
и подготовку вооруженного восстания 
против советской власти». Руководи-
телями организации названы профес-
сора Р. Миквиц, А. Штрем, заведую-
щий отделом Центральной научной 
библиотеки Г. Штейнвандт. Приговор, 
вынесенный 26 февраля 1934 г. трой-
кой Одесского ГПУ, относительно мяг-
кий – 3–5 лет ИТЛ. Однако многие из 
осужденных получили дополнитель-
ные сроки и умерли в ссылке. Аресты 
возобновились в 1937–1938 гг. Общее 
количество привлеченных к ответ-
ственности достигло 100 человек, 19 из 
них расстреляли [20, с. 310].
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В 1936 г. на территории Карл-
Либкнехтского немецкого района Одес-
ской области разоблачена организация 
«Национальный союз немцев на Укра-
ине», которая якобы существовала еще 
с 1925 г. По мнению следователей НКВД, 
организация создана иностранной развед-
кой. Руководство осуществляла группа 
работников центрального бюро апелляци-
онной секции при ЦК КП(б)У: Гербардт, 
Мюллер, Гафель. Политической целью, 
как утверждали чекисты, организация 
ставила отторжение Украины от СССР 
путем вооруженной интервенции. Всех 
членов 27 августа 1937 г. арестовали, а 
3 ноября 1938 г. казнили [21].

В апреле 1934 г. на заседании орг-
бюро ЦК КП(б)У рассмотрен вопрос 
о кадрах школ национальных мень-
шинств. Было принято решение про-
вести по областям всестороннюю 
проверку всех немецких школ, посмо-
треть кадры учителей, состояние пре-
подавания в школах обществоведения, 
истории и географии. Причину назва-
ли следующую: областные партийные 
комитеты не сделали необходимых 
выводов в вопросах о кадрах в немец-
ких национальных школах, не поняли 
того, какое место в планах «контрре-
волюционной работы врага в Укра-
ине» занимает ставка на воспитание 
в немецких школах молодого поколе-
ния в антисоветском духе.

Начались массовые «провер-
ки» немецких средних специальных 
и высших учебных заведений, которые 
приобрели форму репрессий в отно-
шении профессорско-преподаватель-
ского и студенческого состава. Так, 
в мае 1936 г. проведено «обследование» 
Одесского немецкого техникума меха-
низации сельского хозяйства. Органы 
НКВД «уличили в техникуме контрре-
волюционную фашистскую организа-
цию», в состав которой входило 10 пре-
подавателей и студентов, в том числе 
и комсомольцы. Привлеченные к груп-
пе лица обвинялись в проведении сре-
ди студентов «националистической 
работы» [22, л. 108].

Пик террора и массовых репрессий 
против жителей немецкой националь-
ности пришелся на вторую половину 
1937 г. Одной из первых карательных 
мер стала операция, осуществленная 
по телеграмме М. Ежова № 11926, 
в которой говорилось об учете и осуж-
дении всех «кулаков» [23, с. 218].

В 1937 г. массовые карательные 
акции понесло население Одесской 
области, на территории которой про-
живало 120 000 немцев. Одесский 
обком КП(б)У утверждал, что населе-
ние немецких районов, где проживало 
50 тыс. немцев, охвачено «контрре-
волюционной фашистской деятель-
ностью». В связи с этим, в адрес ЦК 
КП(б)У отправлена Справка о поли-
тическом состоянии немецких райо-
нов Одесской области, подготовлен-
ная работниками НКВД [24, л. 14]. 
В документе делался обобщающий 
вывод, что немецкое население «рас-
сматривается фашистскими разведы-
вательными органами как среда, отку-
да берется сила и актив ее подрывной 
деятельности в Советской Украине. 
Начиная с 1933 г., по этим трем райо-
нам организованы, раскрыты и ликви-
дированы 124 шпионские диверсион-
ные и повстанческие организации. За 
три летних месяца 1937 г. разоблачены 
49 фашистских и повстанческих орга-
низаций, по которым арестовано более 
800 человек из этого количества, 580 – 
по этим трем национальным районам» 
[24, л. 14–15]. Нарастание интенсивно-
сти разоблачений по Одесской области 
произошло после печально известного 
февральско-мартовского (1937 г.) пле-
нума ЦК ВКП(б), решение которого 
привели к практически неконтролиру-
емым репрессиям.

Репрессии затронули и церковь. 
Воинствующие атеисты прибегли 
к публичному глумлению служите-
лей культа. Примером может слу-
жить так называемое «дело о немцах-
ксендзах». В 1935 г. НКВД на адрес 
С. Косиора и П. Постышева прислал 
письмо, где отмечалось: «В ближай-
шие дни в Одесской области в Карл-
Либкнехтском районе будет заслу-
шано в показательном порядке дело 
группы немцев-ксендзов, проводив-
ших в немецких районах и колониях 
активную фашистскую работу. Имея 
непосредственную связь с зару-
бежными фашистскими центрами 
и получая от последних в виде «мате-
риальной поддержки» денежные суб-
сидии на контрреволюционную рабо-
ту, группа под руководством прелата 
Крушинского организовывала массо-
вые обращения немецкого населения 
в фашистские центры с просьбой о 
«помощи» ... Группа пропаганди-

ровала среди немецкого населения 
идеи фашизма, вербовала агентуру 
в немецких колониях и др. Учитывая, 
что Крушинский, который возглавил 
группу, имеет 67 лет, а Лоран – насто-
ятель немецкой католической церкви 
в с. Зельцы – имеет 63 года, счита-
ем целесообразным приговорить их 
к 10 годам концлагеря, но, учитывая 
их преклонный возраст, заменить 
ссылкой в Казахстан на тот же срок. 
Последних трех обвиняемых – Тау-
берга, Комира и Гофмана – настояте-
лей немецких католических церквей 
в Карл-Либкнехтском районе – при-
говорить к 10 годам концлагеря каж-
дого» [25, л. 41].

1 июня 1937 г. в селе Грос-
Либенталь Спартаковский РО НКВД 
Одесской области арестовал 39 чело-
век. Все дела объединены в одно по 
обвинению в контрреволюционной 
деятельности и участии в «подпольной 
фашистской немецкой организации», 
которая якобы готовила восстание 
в тылу советской армии на случай воз-
никновения войны между СССР и Гер-
манией. Все обвиняемые расстреляны 
в 1938 г. Их семьи высланы в отдален-
ные районы СССР [26, с. 21].

В 1937 г. по сфабрикованному делу 
Особой коллегии НКВД СССР аресто-
ваны 5 жителей Фридрих-Энгельсского 
немецкого района Одесской области. 
К арестованным применены методы 
физического воздействия, в резуль-
тате чего они признались, что явля-
ются членами контрреволюционной 
фашистской террористической органи-
зации, и были приговорены к расстрелу 
[35, с. 316].

В приказе НКВД СССР от 25 июля 
1937 г. № 00439 требовалось немед-
ленно поставить на учет и арестовать 
на предприятиях немецких подданных. 
Несмотря на то, что директива НКВД 
касалась, прежде всего, иностранцев, 
в поле зрения карательных органов 
попали почти все граждане немецкой 
национальности. Репрессии прово-
дились, прежде всего, на территории 
немецких поселений, поэтому неуди-
вительно, что было сфабриковано 
множество уголовных дел по реаль-
но несуществующим организациям 
(«Немцы-фашисты», «Германцы», 
«Национальный союз немцев Укра-
ины», «Национальный фашистский 
центр» и др.).
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Наряду с обвинениями в контрре-
волюционной деятельности и участии 
в «подпольных фашистских организа-
циях» представители немецкого мень-
шинства Юга Украины обвинялись 
в проведении антисоветской и религи-
озной агитации.

Необоснованные политические 
репрессии испытали и служители куль-
та и церкви. Церкви, молитвенные дома 
закрывались, церковные колокола кон-
фисковывались местными властями. 
Преследовались немецкие священни-
ки, активисты церкви и православные 
христиане. Все они были арестованы 
по обвинению в проведении антисо-
ветской и религиозной агитации и при-
говорены к расстрелу, в отдельных слу-
чаях – к ИТЛ на разные сроки.

5 марта 1939 г. ЦК КП(б)У принял 
постановление «О ликвидации и пере-
стройке искусственно созданных наци-
ональных районов и сельских советов». 
Ликвидации подлежали все немецкие 
районы, а сельсоветы, входившие в их 
состав, подчинялись другим районам 
республики [27, л. 125–127].

Как сообщалось в докладе о поли-
тическом состоянии в немецких наци-
ональных районах, в 1937 г. в отдель-
ных местах репрессии не только не 
оздоровили политической обстановки, 
но и иногда усилили враждебность 
немецкого населения. При обсуждении 
нового избирательного закона имели 
место провокационные выступления 
активных церковников, направленные 
на дискредитацию сталинской консти-
туции.

Выводы. Таким образом, в резуль-
тате внедрения нового административ-
ного деления 1922 г. немцы разосланы 
по разным территориальным едини-
цам, что приводило к упадку тради-
ционных форм их хозяйственной дея-
тельности. Первые репрессивные меры 
в отношении представителей немец-
кой национальности осуществлены 
в период массовой коллективизации, 
в результате чего раскулаченные немцы 
претерпели печально принудительную 
депортацию.

Немецкое население почти полно-
стью проживало в деревнях, так же, не 
менее украинцев, пострадало от голо-
да. Советская власть препятствовала 
любой помощи голодающим немцам со 
стороны международной обществен-
ности.

Многочисленное количество жите-
лей немецкой национальности было 
обвинено в контрреволюционной 
повстанческой работе, фашистской 
деятельности, в участии в шпионских 
диверсионных организациях. По дан-
ным НКВД, в южных областях Украи-
ны действовали контрреволюционные 
организации: «Союз немцев-повстан-
цев», «Национальный союз немцев 
Украины», «Национальный фашист-
ское движение».

В 1930-е гг. немецкие учебные заве-
дения и национальные районы ликви-
дированы. Профессорско-преподава-
тельский состав немецких учебных 
заведений обвинен в воспитании моло-
дого поколения в антисоветском духе, а 
студенты – в проведении «национали-
стической» работы.

В течение периода тоталитариз-
ма на Юге Украины репрессирован 
6801 представитель немецкой наци-
ональности, из них расстреляно 
2830 человек. В Николаевской обла-
сти было арестовано 1212 человек, 
расстреляно – 585, в Херсонской – 
965 и 312 соответственно, в Одесской – 
4624 и 1933 соответственно. Это самый 
высокий показатель среди представи-
телей национальных меньшинств реги-
она [435, с. 392].
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначены возможности разработки концепции криминалистической политики Украины, в частности ее назна-

чение, содержание, особенности реализации на досудебных стадиях уголовного производства и их правовые последствия. 
Научно обоснованная разработка концептуальных положений по совершенствованию правового обеспечения криминали-
стической политики возможна при наличии соответствующих теоретических, правовых, организационных основ, правопри-
менительной деятельности по реализации криминалистической политики на досудебных стадиях уголовного производства 
как структурного элемента технологии борьбы с преступностью (криминалистической технологии). Тематика исследования 
является актуальной для дальнейшего развития криминалистического научного знания и судебно-следственной, экспертной 
практики.

Ключевые слова: общая теория криминалистики, учение о криминалистической технологии, технологическая парадигма 
криминалистики, технологическая функция криминалистики, криминалистическая политика.

PRECONDITIONS OF FORMING THE CONCEPT OF CRIMINALISTIC POLICY IN UKRAINE

Ruslan KOMISARCHUK,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor 

at the Department of Criminalistics of National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY
The article highlights the possibilities of developing the concept of criminalistic policy of Ukraine, in particular its purpose, 

content, features of implementation at the pretrial stages of criminal proceedings and their legal consequences. Scientifically based 
development of conceptual provisions for improving the legal framework for criminalistics policy is possible if there are relevant 
theoretical, legal, organizational foundations, law enforcement activities for the implementation of forensic policy at the pretrial stages 
of criminal proceedings, as a structural element of crime control technology (criminalistic technology). The research topic is relevant 
for the further development of forensic scientific knowledge and forensic investigative, expert practice.

Key words: general theory of criminalistic, doctrine of forensic technology, technological paradigm of criminalistic, technological 
function of criminalistics, criminal policy.

Постановка проблемы. В совре-
менных условиях появилась потреб-
ность в конкретизации сущности 
и содержания криминалистической 
политики, формулировании ее целей 
и задач с учетом объективных реалий; 
переходе к иным средствам как страте-
гического, так и тактического характе-
ра реагирования на преступность. При 
этом необходимо учитывать результаты 
прошлого отечественного опыта борь-
бы с преступностью, а также положи-
тельные тенденции, имеющие место 
как в законодательстве, так и в практи-
ческой деятельности уполномоченных 
субъектов отдельных зарубежных госу-
дарств в рассматриваемой области. 

Важность раскрытия проблемы 
криминалистической политики опреде-
ляется ещё и тем обстоятельством, что 
в научном аспекте нужно формировать 
и теорию криминалистической поли-
тики, в рамках которой разрабатывать 
положения, которые могут быть полез-

ны для использования различными 
науками, соприкасающимися со сфе-
рой противодействия преступности. 

Актуальность темы исследования  
определяется объективно назревшей 
потребностью комплексного изучения 
проблем предмета и системы научных 
основ криминалистической полити-
ки как базы успешного формирования 
и эффективной реализации теоретиче-
ской концепции криминалистической 
технологии борьбы с преступностью. 
Кроме того, криминалистическая поли-
тика является основой формирования 
законов уголовно-правового комплек-
са, поэтому исследование проблемы 
криминалистической политики име-
ет не менее большое значение и для 
совершенствования указанного законо-
дательства. 

Изучение проблемы криминали-
стической политики способствует 
выработке оптимальных практиче-
ских решений и научно обоснованных 

направлений противодействия пре-
ступности. В связи с этим особую 
актуальность приобретает изучение 
уголовной и уголовно-процессуальной 
деятельности правоохранительных 
органов, которая является составля-
ющей механизма реализации крими-
налистической политики государства. 
Но изучение следственной и судебной 
практики свидетельствует, что право-
применитель не готов в полном объ-
еме реализовывать цели современной 
криминалистической политики в досу-
дебном уголовном производстве. Это 
негативно сказывается на защите прав 
и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, 
а также защите личности от незакон-
ного и необоснованного уголовного 
преследования. Это обусловливает 
необходимость совершенствования как 
правового обеспечения данного вида 
политики, так и правоприменительной 
деятельности в процессе реализации 
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криминалистической политики на ста-
дии досудебного расследования.

Состояние исследования. Про-
блема криминалистической политики 
с момента введения в действие новых 
кодифицированных источников уголов-
ного, уголовного процессуального пра-
ва, а также произошедших в последний 
период в жизни украинского общества 
и государства перемен в юридической 
литературе Украины не исследовалась, 
что обусловливает некоторую сдер-
жанность дальнейшего реформирова-
ния отечественного законодательства, 
требует его серьезного осмысления 
и дальнейшей проработки. 

Целью и задачей статьи являет-
ся постановка вопроса о возможности 
разработки концепции криминалисти-
ческой политики Украины как струк-
турного элемента технологии борьбы 
с преступностью (криминалистической 
технологии).

Изложение основного материала. 
В современной литературе имеются 
лишь отдельные ссылки на факт суще-
ствования криминалистической поли-
тики, а также крайне немногочислен-
ные ее определения.

Так, по мнению Е.Н. Попчёнкова 
и В.А. Кузнецова, «криминалистиче-
ская политика – уголовная политика 
в сфере формирования взглядов на 
цель, приемы, способы и средства 
расследования (выявление, сбор, фик-
сация, исследование доказательств) 
и их реализации в деятельности орга-
нов раскрытия, расследования и суда 
в рамках действующего уголовно-
процессуального законодательства» 
[1, с. 218–222]. Несложно заметить, что 
указанное понимание криминалисти-
ческой политики носит чрезвычайно 
общий характер, не отражает ее сути 
и не позволяет в полной мере отделять 
ее от уголовной процессуальной поли-
тики.

Е.П. Ищенко обоснованно отмеча-
ет, что криминалистическая политика 
должна ориентировать следственные 
органы страны на активное использо-
вание в работе современных научно-
технических средств, тактических при-
емов и методических рекомендаций, а 
также специальных знаний, постоян-
ное совершенствование следственной 
и судебной деятельности [2]. Указанное 
определение в большей степени отра-
жает «криминалистическую направ-

ленность» рассматриваемой под- 
системы уголовной политики.

Но главное заключается не в том, 
чтобы в максимально точных и пол-
ных формулировках определить пред-
мет и содержание криминалистической 
политики, а в том, чтобы, во-первых, 
за этим понятием было видно государ-
ственную политику, стратегию и так-
тику борьбы с преступностью, четко 
прослеживалась политика и идеология 
в государственной сфере; во-вторых, 
во главу угла борьбы с преступностью 
поставлено право, которое, по сути, 
и есть самая воплощенная политика, 
которая реализует ценности правового 
государства: безопасность личности, 
общества и государства; права и свобо-
ды человека и гражданина; законность, 
гуманизм и справедливость. Наконец, 
в-третьих, в понятии должен быть 
учтен комплексный, многоаспектный 
характер политики. Итак, на этой осно-
ве можно будет показать ее концепту-
альный, законодательный и правопри-
менительный уровни.

Концептуальный уровень. Следу-
ет признать, что в настоящее время 
в нашей стране отсутствуют разработ-
ки концепции современной кримина-
листической политики и основного 
средства ее реализации – криминали-
стической стратегии. Одной из основ-
ных причин этого является то, что 
в советское время вопросы, которые 
можно было отнести к сфере крими-
налистической политики, в значитель-
ной мере решались в рамках уголовной 
и уголовно-процессуальной политики, 
отражали единую государственную 
идеологию, стратегию и тактику борь-
бы с преступностью в сфере уголовно-
го судопроизводства.

Несмотря на то, что содержание уго-
ловной политики в СССР определялось 
неоднозначно, на рубеже 80–90-х гг.  
прошлого века в стране была создана 
теория советской уголовной полити-
ки. На основе этой теории в дальней-
шем под уголовной политикой пони-
малась государственная доктрина 
борьбы с преступностью, научная 
теория, а также особый вид социаль-
ной деятельности, направленной на 
противодействие преступности и дру-
гим правонарушениям [3, с. 22–29].  
Однако его состояние оценивается 
большинством специалистов как кри-
зисное [4, с. 315–321]. 

В отношении уголовной процессу-
альной политики следует отметить, что 
она в постсоветский период существен-
но изменила вектор своего развития. 
Вместо идеологически непримиримой 
классовой борьбы с преступностью, 
приоритеты нынешней уголовной про-
цессуальной политики сместились 
в сторону либерализации и гумани-
зации мер борьбы с преступностью, 
в частности с переключения внимания 
с форм и способов выявления, рассле-
дования и предупреждения, судебного 
рассмотрения преступлений с целью 
защиты общества от преступных пося-
гательств на обеспечение прав главным 
образом лиц, их совершивших.

Уголовно-правовая политика 
и уголовная процессуальная полити-
ка определяют круг преступных дея-
ний и меры уголовно-правового воз-
действия за их совершение, порядок 
и условия привлечения к уголовной 
ответственности и освобождения от 
нее и т. п. Однако специфика кримина-
листической политики в том, что она 
формирует технологию борьбы с пре-
ступностью, то есть политику государ-
ства в области борьбы с преступностью 
за счет использования криминали-
стического арсенала, что реализуется 
в процессе применения на практике как 
специальных мероприятий (уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, 
криминологических, пенитенциарных 
и т. п.), так и мероприятий чисто соци-
ального характера (экономических, 
идеологических, медицинских и т. д.). 
А поэтому научное изучение проблем 
криминалистической политики требует 
широкого междисциплинарного, тех-
нологического подхода и может быть 
успешным только при сотрудничестве 
ученых разных специальностей.

Современная государственная 
политика должна охватывать все 
направления и стороны борьбы с пре-
ступностью, соответственно, она долж-
на быть всесторонне изучена в рамках 
какой-то одной метапредметной науки 
криминального цикла. Такой метапред-
метностью и мультипарадигмально-
стью наделена только криминалистика.

В.П. Бахин и Н.С. Карпов спра-
ведливо заявляли: «В наше время для 
совершенствования средств и методов 
борьбы с преступностью недостаточно 
изучать только преступление и спо-
собы его осуществления, необходимо 
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исследовать преступную деятельность 
как социальное явление, поскольку 
вести борьбу, например, с органи-
зованной преступностью старыми 
средствами и методами просто невоз-
можно. Теперь для раскрытия и рас-
следования преступлений, в целом для 
борьбы с преступностью необходимо 
изучать не только, кто и каким обра-
зом совершает преступления, но и то, 
как устроен преступный мир, действия 
вне рамок непосредственного совер-
шения преступлений и каким образом 
осуществляются преступниками для 
обеспечения своей жизнедеятельности. 
Изучение этих аспектов преступной 
деятельности требует значительно-
го расширения средств и методов ее 
познания» [5, с. 6–8].

Назрела острая необходимость 
в разработке теории криминалисти-
ческой политики, которая нужна не 
только криминалистической науке, 
но и, прежде всего, практике борьбы 
с преступностью. Соответственно, 
призыв Е.П. Ищенко «посмотреть на 
современную уголовную политику 
глазами криминалиста» [2] воспри-
нимаем как необходимость целена-
правленной разработки теории крими-
налистической политики. Тем более 
что в условиях глобализации следует 
говорить не только о национальной 
криминалистической политике, но и «о 
международной криминалистической 
политике, которую осуществляют раз-
личные международные организации, 
в том числе и Европейский Союз и его 
агентуры (ENFSI, Europol, Eurojust, 
CEPOL)» [6, с. 26–27].

Поэтому формирование кримина-
листической политики как теории воз-
можно в результате интеграции не толь-
ко науки уголовного права и процесса, 
но и социальной политики, в резуль-
тате сближения и объединения социо-
логии, политологи, науки социального 
управления с криминалистикой, кри-
минологией и уголовным правом, про-
цессом. В этом случае она может стать 
закономерным итогом комплексного, 
всестороннего исследования преступ-
ности и других негативных явлений 
и процессов общественной жизни.

Итак, в теоретической разработ-
ке вопросов о сущности и содержа-
нии криминалистической политики 
насущной потребностью выступает 
ее взаимосвязь с другими элементами 

(подсистемами) уголовной и уголов-
ной процессуальной политики, а также 
стратегий их реализации в современ-
ной Украине.

На этой основе самостоятельной 
задачей криминалистики должно быть 
изучение криминалистических аспек-
тов преступной деятельности [8, с. 14], 
что не представляется возможным 
без соответствующих криминалисти-
ческих средств борьбы с преступно-
стью, которые без политической воли 
и поддержки государства будут неэф-
фективными. Мы предложили модель 
информационно-технологической 
парадигмы криминалистики, которая 
своим предметом определяет систем-
ное взаимодействие новой разновид-
ности явлений – криминалистических 
знаний и средств (политических, стра-
тегических, организационно-управ-
ленческих, технических, тактических) 
борьбы с преступностью, состав и вза-
имодействие которых и является, соб-
ственно, содержанием и формой кри-
миналистики как технологии борьбы 
с преступностью [9–12].

Учитывая это, в современный пери-
од стратегию деятельности государства 
в области обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в стра-
не необходимо переориентировать на 
технологию борьбы с преступностью 
(криминалистическую технологию), 
отказавшись от такого абстрактного 
понятия, как «борьба с преступно-
стью». Ведь без соответствующей 
конкретизации средств невозмож-
но целенаправленно организовать 
и эффективно противодействовать пре-
ступности.

Законодательный уровень. Закре-
пление основных положений крими-
налистической политики в виде соот-
ветствующей Концепции придаст ей 
определенной юридической силы, 
поскольку не уголовная политика 
должна определять содержание уголов-
но-правового комплекса, а, наоборот, 
содержание уголовной политики долж-
но определяться основными принци-
пами права, учитывая его сущностную 
технологическую природу (правореали-
зационную юридическую технологию). 
Уголовная политика обусловливает 
лишь содержание формы права – закон, 
а не технологию его реализации.

Оптимальное сочетание прав 
и законных интересов подозреваемо-

го, обвиняемого, с одной стороны, 
и потерпевшего – с другой, является 
одним из критериев правового госу-
дарства. Вследствие этого насущной 
потребностью современной уголовной 
политики, реализуемой на досудеб-
ных стадиях уголовного производства, 
является усиление процессуальных 
гарантий потерпевшего от преступле-
ния (в том числе путем активного вне-
дрения института восстановительной 
юстиции, расширения пределов диспо-
зитивности).

Назначение уголовной процессу-
альной деятельности правоохранитель-
ных органов – урегулирование в право-
вом режиме социального конфликта 
между личностью и государством, воз-
никшего вследствие нарушения уго-
ловно-правовых норм, установленных 
последним, обеспечение возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением. Уголовная процессу-
альная деятельность указанных субъ-
ектов не рассматривается в качестве 
средства борьбы с преступностью. 
Поскольку этим средством выступает 
криминалистическая технология, выра-
жаемая в процессуальной активности 
субъектов поисково-познавательной 
деятельности (следователя, работника 
оперативного подразделения, прокуро-
ра, адвоката, специалиста, эксперта), то 
индивидуальная характеристика сто-
рон и участников уголовного производ-
ства выражается в характере (способах 
и средствах) реализации предоставлен-
ных им законом прав и исполнении воз-
ложенных на них обязанностей в целях 
скорейшего правосудия по уголовному 
производству.

Правоприменительный уровень. 
Несложно заметить, что нынешнее 
состояние, цель, ориентиры и средства 
уголовной и уголовной процессуаль-
ной политики способствуют либерали-
зации правоприменительной практики, 
затрудняют использование в уголовном 
производстве современного кримина-
листического арсенала средств борь-
бы с преступностью. Четко обозна-
чились противоречия, обусловленные 
необходимостью определения баланса 
между требованиями эффективности 
борьбы с преступностью (прежде все-
го, с целью установления объектив-
ной истины в каждом производстве) 
и соблюдением интересов неприкос-
новенности личности, частной жизни 
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граждан, а также обеспечения состя-
зательности сторон в уголовном про-
цессе.

Иными словами, в наличии проти-
воречие между существующими воз-
можностями поисково-познавательной 
(криминалистической) деятельности 
и формами ее уголовной процессу-
альной регламентации, что требует их 
согласования, а также снятия противо-
речий между уголовной процессуаль-
ной и криминалистической политикой.

Выводы. Таким образом, кри-
миналистическая политика должна 
объединить в целостную систему вза-
имосвязанные, но вместе с тем относи-
тельно самостоятельные подсистемы 
(элементы), к числу которых относят-
ся уголовно-правовая, уголовная про-
цессуальная, пенитенциарная, опера-
тивно-розыскная, криминологическая 
политика. Каждая из названных подси-
стем отличается своей историей и уров-
нем развития. Однако все они являются 
неотъемлемыми частями единого цело-
го – государственной политики борьбы 
с преступностью.

Функциональная взаимосвязь 
составных частей криминалистической 
политики проявляется в том, что изме-
нения в одном элементе обязательно 
влекут соответствующие изменения 
в других элементах криминалисти-
ческой политики, а также влияют на 
эффективность целого – технологию 
борьбы с преступностью.

Специфика криминалистической 
политики как специального направле-
ния государственной политики в обла-
сти борьбы с преступностью должна 
проявляться в том, что она связана глав-
ным образом с правоприменительной 
практикой (а не с законотворчеством), 
которая формирует технологию борьбы 
с преступностью, то есть политику госу-
дарства в области борьбы с преступно-
стью за счет использования кримина-
листического арсенала, реализуется 
в процессе применения на практике как 
специальных мероприятий (уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, 
криминологических, пенитенциарных 
и т. п.), так и мероприятий чисто соци-
ального характера (экономических, иде-
ологических, медицинских, организа-
ционно-управленческих и т. д.).

Содержание криминалистической 
политики должны составлять принци-
пы, цели, приоритеты, перспективы 

и стратегии современной кримина-
листической (научной, следственной, 
оперативно-розыскной, прокурор-
ской, адвокатской, экспертной, судеб-
ной) деятельности, а также основные 
направления разработки, совершен-
ствования, внедрения и использования 
на практике криминалистического арсе-
нала средств борьбы с преступностью. 
В этом контексте криминалистическая 
политика должна рассматриваться как 
концепция борьбы с преступностью 
с помощью криминалистического 
инструментария – криминалистиче-
ской технологии. При этом уголовная, 
уголовная процессуальная, кримино-
логическая, уголовно-исполнительная 
политики должны рассматриваться как 
особые разновидности криминалисти-
ческой политики.

Криминалистическая политика 
должна отражать государственно-пра-
вовую идеологию борьбы с преступ-
ностью криминалистическими мето-
дами и средствами, характеризовать 
направленность деятельности (гене-
ральную линию) государства и его 
органов относительно влияния на пре-
ступность криминалистическими 
средствами, тем самым регулировать 
практику их использования в борьбе 
с преступностью. Технология борьбы 
с преступностью (криминалистическая 
технология) – это предмет криминали-
стической политики, который форми-
рует объект криминалистики и являет-
ся той её частью, которая имеет своим 
предметом изучение средств борьбы 
с преступностью, а задачей – целесо-
образное построение (формирование) 
этих средств.

Таким образом, криминалисти-
ческая политика представляет собой 
такое направление государственной 
политики, в рамках которого форми-
руется технология борьбы с преступ-
ностью посредством разработки и осу-
ществления широкого круга средств, 
методов, способов, допустимых в борь-
бе с преступностью для государствен-
ного принуждения.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризован перечень реформ, необходимых для имплементации 

европейского законодательства Украины. Выделены составляющие законодатель-
ства Европейского Союза. Определены три этапа адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза. Выявлены трудности на пути 
согласования национального законодательства с общеевропейским. Выделены 
три основных подхода к механизму адаптации национального законодательства к 
принципам права Европейского Союза. Проанализирован ряд этапов, на каждом 
из которых должна достигаться определенная степень соответствия националь-
ного законодательства международно-правовым нормам и стандартам. Предложе-
ны меры для решения проблем гармонизации законодательства Украины и Евро-
пейского Союза, большей эффективности процесса приближения правового поля 
государства к стандартам права Европейского Союза.

Ключевые слова: нормативно-правовая база, отечественное законодатель-
ство, Европейский Союз, гармонизация законодательства, адаптация законода-
тельства, развитие Украины.
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SUMMARY
The article describes the list of reforms necessary for the implementation of European 

legislation in Ukraine. The components of the legislation of the European Union are 
highlighted. Three stages of approximation of the legislation of adaptation of Ukrainian 
legislation to the legislation of the European Union are defined. The difficulties in 
harmonizing the national legislation with the European one are revealed. There are 
three main approaches to the mechanism of adaptation of the national legislation to the 
principles of EU law. A number of stages have been analyzed, each of which should 
achieve a certain degree of compliance of national legislation with international legal 
norms and standards. Proposals are made for solving harmonization problems on the 
way of approximation of legislation of Ukraine and the EU, greater efficiency of the 
process of approximation of the legal field of the state to the standards of EU law.

Key words: regulatory framework, domestic legislation, EU, harmonization of 
legislation, adaptation of legislation, development of Ukraine.

Постановка проблемы. Важ-
ность исследований в данном 
направлении объясняется тем, что 
благодаря гармонизации украин-
ской законодательной базы интегра-

ция Украины в Европейский Союз 
(далее – ЕС, Евросоюз) объективно 
ускорится. В то же время должны 
быть учтены отношения сторон, что-
бы определить ряд особых способов 
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и принципов его реализации. Несмо-
тря на то, что существует круг чет-
ких обязательств нашего государства 
о гармонизации законодательства, 
Украина имеет возможность сама 
выбирать, которой из сфер предо-
ставлять приоритетное значение для 
указанного процесса в соответствии 
с национальными интересами, а так-
же временные индикаторы, заложен-
ные в Соглашении. 

Состояние исследования. Иссле-
дованию данного вопроса свое вни-
мание посвятили такие ученые: 
В. Опрышко, который исследовал 
право ЕС и его сущность; Н. Пархо-
менко, который анализировал мето-
ды, этапы и виды гармонизации 
законодательства Украины с евро-
пейским и международным правом; 
Т. Середа, которая изучала проблемы 
адаптации законодательства Украины 
к законодательству ЕС; В. Чубейко, 
И. Яковюк, в центре исследований 
которых стала адаптация законода-
тельства Украины к принципам пра-
ва ЕС; В. Ямочный, который доказал, 
что гармонизация законодательства 
Украины с правом Евросоюза явля-
ется одним из этапов его адаптации 
к европейским правовым стандартам, 
и др. Однако процесс устранения про-
блем и препятствий в данном направ-
лении не теряет своей актуальности.

Цель и задача статьи – поиск 
возможных путей решения проблем 
гармонизации отечественного зако-
нодательства с правом ЕС как обя-
зательная составляющая развития 
Украины.

В ходе данного исследования 
использованы следующие методы: 
аналитико-экономический метод; 
метод сравнительного анализа; метод 
обобщения; метод систематизации 
и синтеза; метод изучения явлений 
и процессов в их развитии и взаимос-
вязях; метод сравнения; метод ана-
логии; метод классификации; метод 
группировки; метод сопоставления; 
метод экстраполяции; метод прогно-
зирования и тому подобное. Инфор-
мационную базу работы составляют 
статьи, монографии отечественных 
и зарубежных ученых, периодические 
издания, нормативные и законода-
тельные документы и тому подобное.

Изложение основного мате-
риала. Согласно евроинтеграци-

онной стратегии нашей страны, 
чтобы адаптировать украинское 
законодательство к законодательной 
базе Евросоюза, необходимо сбли-
зить национальное законодательство 
и современную европейскую право-
вую систему, стимулировать поли-
тическую, предпринимательскую, 
социальную, культурную активность, 
ускорить экономическую эволюцию 
Украины в рамках Евросоюза, стиму-
лировать постепенный рост уровня 
жизни населения.

Благодаря тому, что Украина под-
писала Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве с Европейским 
сообществом и его странами-пред-
ставителями, а также принятию дру-
гих документов, которые определя-
ют правовую основу сотрудничества 
организации с нашей страной, стало 
возможным создание надлежащих 
условий для того, чтобы гармонизи-
ровать украинское законодательство 
с европейским правом. 

В данном контексте В. Опрыш-
ко отмечает, что правовые системы 
Евросоюза и европейских междуна-
родных организаций в целом имеют 
согласованное совместное правовое 
поле, которое будет способствовать 
их сотрудничеству при решении инте-
грационных проблем, которые сейчас 
существуют в Европе. Эти системы 
можно рассматривать как неотъемле-
мые составляющие единого европей-
ского права, частью и ядром которого 
есть право Евросоюза. Это объясня-
ется тем, что в нем аккумулируются 
и консолидируются нормы и принци-
пы, регулирующие деятельность евро-
пейских международных организаций 
[2]. Для имплементации европейского 
законодательства Украины необходи-
мы следующие реформы [1, с. 5]:

– реформа государственной 
службы. Базовая реформа, которая 
позволит модернизировать основной 
инструмент (государственную служ-
бу), необходимый для обеспечения на 
административном уровне успешного 
проведения реформ. Без ее проведе-
ния большинство реформ будут обре-
чены на саботаж со стороны чинов-
ников;

– реформа антикоррупционного 
законодательства. Предусматривает-
ся устранение условий и стимулов 
для осуществления коррупционных 

действий, обеспечение неотвратимо-
сти наказания за совершение корруп-
ционных деяний, ограничение влия-
ния частного капитала на политику;

– дерегуляционная реформа. 
Демонтаж старой регуляторной 
системы, унаследованной с советских 
времен, которая рассчитана на функ-
ционирование в условиях командно-
административной системы, и соз-
дание новой регуляторной системы, 
отвечающей сущности и потребно-
стям рыночной экономики. Реализа-
ция этой реформы поможет улучшить 
инвестиционный и бизнес-климат;

– налоговая реформа. Главный 
акцент – существенное упрощение 
администрирования налогов, отказ 
от применения системы авансо-
вых налоговых платежей, снижение 
фискального давления на фонд зара-
ботной платы.

С 2005 г. Кабинет Министров 
Украины ежегодно утверждал план 
мероприятий по выполнению рефор-
мы. Эти планы содержали не только 
перечень нормативно-правовых актов 
(как законопроектов, так и подза-
конных актов), которые необходимо 
было разработать и принять, срок 
их выполнения и ряд ответственных 
лиц, но также и список источников 
acquis ЕС, регулирующих правоот-
ношения в различных сферах: охраны 
труда; о компаниях; налогов; финан-
совых услуг; информационных отно-
шений; охраны здоровья и жизни 
людей, животных и растений; окру-
жающей среды; технические правила 
и стандарты; энергетики; транспор-
та; интеллектуальной собственно-
сти; правила конкуренции и т. д. [8]. 
В общем законодательство ЕС состо-
ит из [4]:

– Договора об учреждении ЕС 
угля и стали 1951 г., Договора об 
учреждении Европейского Экономи-
ческого Сообщества 1957 г. и Дого-
вора об учреждении ЕС по атомной 
энергии 1957 г.;

– положений, директив и других 
актов нормативного характера, кото-
рые принимают компетентные орга-
ны ЕС;

– международных соглашений, 
одной из сторон которых является ЕС;

– решений Суда ЕС, которые дают 
официальное толкование соответ-
ствующих правовых норм.
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Однако гармонизации, пред-
усмотренной этой документацией, 
одновременно с общими признаками 
присущи и существенные отличия от 
аналогичных процессов, реализован-
ных в рамках ЕС и его отношений 
с третьими государствами. К общим, 
разумеется, принадлежит общая 
цель гармонизации – создать уни-
фицированную правовую среду для 
каждого субъекта рыночных отно-
шений. Однако для реализации этой 
цели, в первую очередь, необходимо 
нивелировать различия, имеющиеся 
в перечнях национальных правил, 
которые призваны регулировать такой 
вид отношений. Украинский вариант 
гармонизации отечественной норма-
тивной базы в рамках сотрудничества 
нашей страны с ЕС также заключа-
ется в том, чтобы обеспечить доступ 
нашим производителям и провайде-
рам услуг к единому рынку ЕС и тех 
государств, которые придерживаются 
его стандартов. Также, благодаря это-
му процессу, создается ряд правовых 
основ, чтобы сформировалась нор-
мативная среда, близкая к уже суще-
ствующей в государствах-членах 
Евросоюза. Это будет способствовать 
привлечению предпринимателей из 
государств-членов европейских инте-
грационных объединений к более 
активным действиям в нашей стране. 
Благодаря их присутствию на отече-
ственном рынке, будет усиливаться 
экономическое развитие страны, а 
также привлекаться иностранные 
инвестиции в отечественный эконо-
мический сектор.

В Концепции адаптации законода-
тельства Украины к законодательству 
ЕС определены три этапа адаптации 
законодательства [5]:

1. На первом этапе предпочтение 
следует предоставить:

– развитию, в соответствии с тре-
бованиями, определенными в Декла-
рации, принятой ЕС на Копенга-
генском саммите в июне 1993 г., 
правовой системы в Украине, которая 
будет способствовать достижению 
стабильности в обществе, гарантиро-
вать верховенство права, права чело-
века и обеспечивать функционирова-
ние рыночной экономики;

– приведению законодательства 
Украины в соответствие с требова-
ниями Соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве между Украиной 
и Европейским Сообществом и его 
государствами-членами от 14 июня 
1994 г. и других международных 
договоров, касающихся сотрудниче-
ства Украины и ЕС;

– развитию законодательства 
Украины по определенным этой Кон-
цепцией или Межведомственным 
координационным советом приори-
тетными сферами в направлении его 
постепенного сближения с законода-
тельством ЕС.

2. На втором этапе, который про-
ходит сегодня, процесс адаптации 
законодательства сосредотачивается 
на следующих задачах:

– пересмотр законодательства 
Украины в сферах, определенных 
ч. 2 ст. 51 Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве, с целью обеспече-
ния соответствия законодательству 
ЕС;

– правовое обеспечение созда-
ния зоны свободной торговли между 
Украиной и ЕС, подготовка к ассоци-
ированному членству Украины в ЕС.

3. Третий этап адаптации законо-
дательства будет зависеть от заключе-
ния Соглашения об ассоциированном 
членстве Украины в ЕС и включать 
период подготовки расширенной про-
граммы гармонизации законодатель-
ства Украины с законодательством 
ЕС, с целью обеспечения интеграции 
Украины в общий рынок ЕС. Также 
необходимо отметить, что адапта-
цию национального законодательства 
к европейским стандартам осущест-
вляют с целью:

– обеспечения соответствия зако-
нодательства Украины обязатель-
ствам, вытекающим из Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве, 
других международных договоров, 
касающихся сотрудничества Украины 
с ЕС;

– развития национального законо-
дательства в направлении его сближе-
ния с законодательством ЕС и обеспе-
чения высокого уровня подготовки 
в Украине проектов актов законода-
тельства;

– создания правовой базы для 
интеграции Украины в ЕС.

Адаптация касается всех сфер 
законодательной базы, определенных 
Соглашением о партнерстве и сотруд-
ничестве. Приоритетными являются 

те отрасли законодательства, сближе-
ние которых укрепит экономические 
связи Украины и государств, входя-
щих в Евросоюз.

Полная гармонизация также осу-
ществляется в пределах исключи-
тельной компетенции ЕС, однако 
на основании закрепления нормы 
ч. 1 ст. 2 Договора о функциониро-
вании ЕС государства-члены имеют 
право самостоятельно принимать 
нормативно-правовые акты, которые 
не согласованы с нормами ЕС, при 
условии получения специального 
разрешения со стороны Союза. Кро-
ме того, в сферах, которые являются 
весьма чувствительными по обеспе-
чению государственного суверени-
тета и защиты важных националь-
ных интересов, государства-члены 
в отдельных случаях освобождаются 
от обязанности проводить гармониза-
цию, что скорее считается исключе-
нием из общего правила [7].

Несмотря на то, что очень важно 
гармонизировать украинское зако-
нодательство с законодательством 
Евросоюза, возникают проблемы, от 
преодоления которых в значитель-
ной степени зависит, будет ли эффек-
тивным указанный процесс в целом. 
Проблемой является большой размер 
законодательной базы ЕС по каждой 
отрасли, по которой предусмотре-
но сблизить нормативно-правовые 
источники. Также сложно выбирать 
источники ЕС, требующие первооче-
редной адаптации кодексов и законов. 

Кроме того, проблемным вопро-
сам относится слабая языковая подго-
товка и недостаточные знания в обла-
сти европейского права у тех людей, 
которые работают над законотвор-
чеством. К тому же немало неодно-
значных моментов проявляется с тем, 
чтобы установить точное содержание 
нормативных документов ЕС, к кото-
рым надо адаптировать украинские 
законы. Толкованием этих актов 
предстоит заниматься только Суду 
Евросоюза. Из-за такого толкова-
ния возможны частичные изменения 
в содержании документов. Но госу-
дарству, которое занимается гармо-
низацией своего права с европейским 
законодательством, не всегда удается 
эффективно заниматься мониторин-
гом таких изменений и своевременно 
их учитывать, внося изменения в свою 
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законодательную базу. В результате 
снижается эффективность внедрения 
правовых норм ЕС во внутренний 
правопорядок страны. 

Через гармонизацию положения 
определенных актов ЕС фактически 
переносятся в правовую систему дру-
гого государства, которая работает 
в соответствии с собственными зако-
номерностями, отличными от тех, что 
действуют в ЕС. В том числе в Укра-
ине не всегда могут быть учтены все 
нюансы юридического характера 
соответствующих актов ЕС, вклю-
чая четкое понимание юридических 
технологий, которые используются 
в этой документации, причины их 
принятия и особенностями воплоще-
ния. В связи со всем этим содержание 
национальных законодательных норм 
может быть искажено.

Кроме того, Украина, к сожале-
нию, до сих пор находится еще дале-
ко от европейских стандартов право-
вой регламентации во многих сферах 
отношений. Среди основных факто-
ров, обусловливающих трудности на 
пути согласования национального 
законодательства с общеевропейским, 
можно отметить следующие [8]:

– многогранность европейско-
го правового поля, его комплексный 
характер;

– значительную продолжитель-
ность формирования правового поля 
государства как социального процес-
са, органически связанного с измене-
ниями во всех других сферах жизни 
общества;

– противостояние между ветвями 
власти в Украине и острую полити-
ческую борьбу, препятствующую 
эффективной законотворческой дея-
тельности парламента;

– отсутствие четких критери-
ев определения приоритетных сфер 
адаптации украинского законодатель-
ства;

– отсутствие действенного меха-
низма имплементации действующих 
правовых норм.

Согласны с В. Чубейко, которая 
считает целесообразным выделить 
три основных подхода к механизму 
адаптации национального законода-
тельства к принципам права ЕС [6]:

1. Концепция «минимальной 
адаптации». Она основывается на 
положениях ст. 51 СПС и ограничи-

вается требованиями экономического 
сотрудничества Украины и ЕС в раз-
личных сферах, которые влияют на 
развитие торговых и других деловых 
отношений между партнерами.

2. Концепция «умеренной адапта-
ции» исходит из необходимости рас-
пространения преимуществ внутрен-
него рынка ЕС: свобода движения 
товаров, лиц, услуг, капитала.

3. Концепция «максимальной 
адаптации» предполагает необходи-
мость гармонизации законодатель-
ства в связи с перспективой членства 
в ЕС. Указанная концепция исполь-
зуется сейчас для адаптации нацио-
нального законодательства.

Приспособление – это состав-
ляющая интеграции и предпосылка 
гармонизации национального зако-
нодательства с законодательными 
системами международных организа-
ций, которая является планомерным 
процессом, включающим несколько 
этапов, каждый из которых должен 
достигать определенной степени 
соответствия законодательства нашей 
страны международно-правовым 
нормам и стандартам. Среди этих 
этапов Н. Пархоменко называет сле-
дующие [3]:

1) определение критериев гармо-
низации в различных сферах интегра-
ционного взаимодействия в соответ-
ствии с заключенными договорами; 
определение отраслей законодатель-
ства, требующих гармонизации, опре-
деление соответствующего круга 
проблем правового регулирования 
в этой области;

2) соотношение целей и задач 
правового регулирования интегра-
ционного взаимодействия, правовая 
экспертиза и сравнительно-правовой 
анализ национальных законодатель-
ных и других нормативно-правовых 
актов, определение их соответствия 
заключенным международным дого-
ворам и выработка предложений по 
их гармонизации с учетом послед-
ствий гармонизации на националь-
ном уровне и влияния на националь-
ную правовую систему; согласование 
понятий и терминов национального 
права и права международных орга-
низаций, международных договоров;

3) определение и утверждение 
перечня нормативно-правовых актов, 
требующих гармонизации с учетом 

их юридической силы, а также переч-
ня международных договоров, кото-
рые необходимо заключить с целью 
гармонизации, определение опти-
мальных форм и средств, уровней 
и границ гармонизации;

4) синхронную разработку и при-
нятие новых нормативно-правовых 
актов или внесение изменений в дей-
ствующее законодательство соответ-
ствующими государственными орга-
нами, преодоление существующих 
коллизий между национальным 
и международным правом или правом 
международных организаций или их 
объединений путем применения соот-
ветствующих процедур признания 
общепризнанных принципов права, 
правовых стандартов и их закрепле-
ния в национальном законодатель-
стве; учет общих и специфических 
требований при вхождении норма-
тивных предписаний актов междуна-
родных организаций в национальную 
правовую систему и тому подобное.

Чтобы решить проблемы гармо-
низации при адаптации законода-
тельных норм Украины и Евросоюза, 
достичь эффективного процесса при-
ближения правовых норм государ-
ства нормативам Евросоюза, следует 
внедрить целый ряд мероприятий, 
которые призваны обеспечить режим, 
наиболее для него благоприятный, 
в частности необходимо следующее:

– разработка новой Концепции 
адаптации законодательства государ-
ства к законодательной системе Евро-
союза в соответствии с требованиями 
времени;

– выработка четких критериев 
определения первоочередных сфер 
адаптации украинского законодатель-
ства к правовым актам Евросоюза;

– прием новых, согласованных 
с правовым полем Евросоюза, законо-
дательных актов вместе с адаптацией 
уже действующих законов;

– обеспечение слаженного сотруд-
ничества всех ветвей власти при зако-
нотворчестве, преодоление борьбы 
между представителями властной 
структуры и разными политсила-
ми Украины для достижения общих 
целей;

– разработка четких графиков 
работы представителей государствен-
ной власти, в компетенции которых 
находится гармонизация законода-
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тельной системы для определенных 
правовых сфер, с разграничением их 
полномочий;

– создание профильного комитета 
Верховной Рады Украины, который 
обеспечил бы координацию и согла-
сование соответствующих законот-
ворческих действий;

– вовлечение в процесс гармони-
зации законодательных норм зару-
бежных специалистов и эффективное 
использование технической помощи 
Евросоюза;

– создание единой целостной 
законодательной системы, преодоле-
ние ее разбросанности, что приводит 
к усложнению процесса адаптации.

Не вызывает сомнений то, что 
Украина также должна учитывать 
последствия принятия определен-
ных законодательных актов экономи-
ческого, политического и социально-
го характера, которые адаптированы 
к законодательных норм Евросоюза, 
ведь изменения в законодательстве 
должны привести и к преобразова-
нию в государственном механизме. 
Это вызывает острую потребность 
улучшить институциональный меха-
низм адаптации законодательной 
системы Украины с законодательны-
ми нормами Евросоюза, в том числе 
предусматривает создание отдель-
ного органа (вне Верховной Рады 
и Кабмина), ответственного за адап-
тацию законодательной системы, 
определенных отделов, департамен-
тов или определенных должностей 
не только на уровне министерств, 
но и на уровне других органов цен-
тральной исполнительной власти, 
местной, территориальной власти 
и др.

Выводы. Подытоживая все выше-
сказанное, можем сделать вывод, что, 
ориентируясь на построение нацио-
нальной государственной правовой 
системы согласно нормам Евросо-
юза, при адаптации уже имеющих-
ся законодательных норм следует 
принимать акты, которые являются 
новыми, сообразуясь с законодатель-
ством Евросоюза. Следует обратить 
внимание и на необходимость сотруд-
ничать слаженно на всех уровнях вла-
сти при адаптации законодательной 
системы страны. Один из главных 
способов решения проблем в Украи-
не – законодательное регулирование 

процесса принятия нормативно-пра-
вовых актов субъектами законотвор-
чества с учетом положений, которые 
выступают как необходимое условие 
и предусматривают выполнение глав-
ного принципа нормотворчества – 
принципа законности как объектив-
ного правового свойства.
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УДК 347.72

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ», 
«ВКЛАД В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» И «ДОЛЯ 

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ» В РАМКАХ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Виталий КУЛАКОВ,
соискатель кафедры гражданского права и процесса факультета № 6

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены разночтения в существующих доктринальных подходах и позиции законодателя Украины в отно-

шении толкования категорий «уставный капитал», «вклад в уставный капитал» и «доля в уставном капитале». Анализ указан-
ных категорий в рамках общества с ограниченной ответственностью позволяет утверждать, что действия по формированию 
уставного капитала не следует признавать самостоятельной сделкой, поскольку они производны от договора о его создании. 
Следовательно, учредителям такого юридического лица не целесообразно отдельно заключать договор о внесении вкладов в 
его уставный капитал. Считаем, что доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – это имеющий 
денежную оценку самостоятельный объект гражданских отношений. Владение такой долей является основанием участия 
лица в обществе, а сама доля – способом фиксации корпоративных прав и обязанностей участников конкретного общества.

Ключевые слова: юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью, уставный капитал, вклад в уставный 
капитал, доля в уставном капитале. 

ON THE CORRELATION OF THE CATEGORIES “CHARTER CAPITAL”, 
“CONTRIBUTION TO THE CHARTER CAPITAL” AND “SHARE IN THE CHARTER CAPITAL” 

WITHIN A LIMITED LIABILITY COMPANY

Vitaliy KULAKOV,
Applicant at the Department of Civil Law and Procedure of the Faculty No. 6 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has studied the inconsistency in the existing doctrinal approaches and positions of the Ukrainian legislator 

regarding the interpretation of the categories “charter capital”, “contribution to the charter capital” and “share in the charter capital”. 
The analysis of these categories within a limited liability company suggests that actions to form the charter capital should not be 
recognized as an independent transaction, since they are derived from the agreement on its creation. Consequently, it is not advisable 
for the incorporators of such a legal entity to enter separately into an agreement on making contributions to its charter capital. We 
believe that the share in the charter capital of a limited liability company is an independent object of civil relations having a monetary 
value. Possession of such a share is the basis for the participation of an individual in the company, and the share itself is a method of 
the fixation of corporate rights and obligations of the participants of a particular company.

Key words: legal entity, limited liability company, charter capital, contribution to the charter capital, share in the charter capital.

Постановка проблемы. Проблема-
тика, связанная с изучением формиро-
вания имущества юридического лица 
вообще и имущества общества с огра-
ниченной ответственностью в частно-
сти, является довольно широкой. 

Состояние исследования. Несмо-
тря на ряд научных и учебных изданий, 
которые получили в последнее время 
обнародование, до сих пор нет едино-
го ответа на вопросы о правовой при-
роде уставного капитала, вклада в него, 
а также доли участника в уставном 
капитале общества. Научные теории 
и концепции, обнародованные ранее, 
содержат ряд аргументированных, но 
при этом взаимоисключающих осно-

ваний, не позволяющих дать ответы 
на очерченные вопросы. При этом 
действующее законодательство также 
не дает ответа на них, содержа в себе 
ряд противоречий, касающихся отсут-
ствия признания доли участия в устав-
ном капитале в качестве объекта граж-
данских прав, но при этом признавая 
ее объектом гражданского оборота.  
И, наоборот, не признавая уставный 
капитал объектом гражданских прав, 
его составляющие – доли – таковыми 
признаются.

Цель и задача статьи – прове-
сти анализ современного состояния 
законодательства Украины и граждан-
ско-правовой доктрины относительно 

проблемных аспектов соотношения 
категорий «уставный капитал», «вклад 
в уставный капитал» и «доля в устав-
ном капитале» в рамках общества 
с ограниченной ответственностью.

Изложение основного материала. 
Имущество общества с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) фор-
мируется одновременно с созданием 
такого юридического лица, что, не 
принимая во внимание саму процеду-
ру создания, может происходить пер-
вичным либо производным путем (как 
результат его прекращения). 

Имущество может формировать-
ся за счет различных источников, но 
основным из них на начальных стадиях  
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существования общества являются 
вклады учредителей. Законодатель 
закрепляет для отдельных видов юри-
дических лиц формирование уставного 
капитала. Как следствие, актуализи-
руется вопрос о соотношении кате-
горий «уставный капитал» и «вклад 
в уставный капитал». Вклад понимают 
как имущество, передаваемое участ-
никами в собственность ООО. Таким 
имуществом могут быть как вещи, так 
и имущественные и другие отчуждае-
мые права, имеющие денежную оцен-
ку. В свою очередь, уставный капитал 
состоит из стоимости вкладов участ-
ников. Поэтому вещное выражение 
вклада (либо другая его характеристи-
ка, если им является имущественное 
право) нивелируется и приобретает 
значение только его денежный эквива-
лент [1, с. 28–29].

Оценка таких вкладов происходит 
по взаимному согласию лиц, которые 
их вносят, а в определенных случаях – 
по согласию тех, кто вносит, и тех, кто 
принимает. Так, при создании ООО 
все вопросы решаются по взаимному 
согласию учредителей, в т. ч. в отно-
шении оценки неденежных вкладов, 
что фиксируется в договоре о создании 
общества (ст. ст. 10, 13 Закона Укра-
ины «Об обществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» 
(далее – Закон Украины «Об ООО»)). 
В случаях, установленных законом, 
требуется привлечение независимого 
эксперта для оценки имущества, вне-
сенного в оплату долей (ст. 7 Закона 
Украины «Об оценке имущества, иму-
щественных прав и профессиональной 
оценочной деятельности в Украине»). 
Рыночная стоимость указанного иму-
щества определяется субъектом оценоч-
ной деятельности и подлежит утвержде-
нию компетентным органом (например, 
в ООО – это общее собрание участников 
(ч. 2 ст. 30 Закону Украины «Об ООО»)). 
При этом утвержденная стоимость иму-
щества не может отличаться более чем 
на 10% от стоимости, определенной 
оценщиком, в ином случае решение 
наблюдательного совета должно быть 
мотивированным. 

В правоприменении актуальным 
остается вопрос о квалификации сделки 
по передаче учредителями имущества 
в уставный капитал ООО. Основная 
дискуссия состоит в том, являются ли 
действия по формированию уставно-

го капитала самостоятельной сделкой 
(односторонней или двусторонней) 
либо же обязанность по совершению 
таких действий возникает непосред-
ственно из договора учредителей о соз-
дании ООО.

В литературе отмечено, что вопрос о 
последствиях нарушения закона, допу-
щенных во время заключения договора 
о создании ООО после государствен-
ной регистрации юридического лица, 
необходимо решать с учетом возможно-
сти его ликвидации. При этом делается 
оговорка о невозможности допущения 
в таком случае, чтобы последствием 
признания такого договора недействи-
тельным являлась ликвидация общества  
[2, с. 124]. Баланс интересов общества, 
его участников и кредиторов не позво-
ляет согласиться с тем, что ликвида-
ция общества во всех случаях является 
«соответствующим способом защиты» 
одного из учредителей. По своему суще-
ству это теоретический капкан, постро-
енный концепцией взаимосвязанности 
сделок по внесению вкладов с договором 
учредителей и с актом конституирования 
общества [3, с. 132]. Поэтому и в судеб-
ной практике до определенного времени 
продолжали рассматриваться и удовлет-
воряться требования учредителей о воз-
врате внесенного вклада путем примене-
ния реституции как следствия частичной 
недействительности соответствующего 
договора учредителей.

Договор учредителей справедливо 
признается судами ничтожной сделкой, 
однако последствия недействительно-
сти в виде реституции могут быть при-
менены только к сторонам этой сделки, 
а общество в любом случае не является 
«участником» договора учредителей 
[3, с. 132]. В литературе заранее пред-
упреждалось о том, что применение 
реституции не возможно к недействи-
тельности договора о создании хозяй-
ственного общества [2, с. 124]. 

Если сделки по внесению учреди-
телями имущества в уставный капитал 
являются самостоятельными договора-
ми между учредителем и обществом, то 
именно на их основании возникают пра-
ва и обязанности сторон, а не из дого-
вора учредителей. Соответственно, во 
время требования о возврате имущества 
следует рассматривать действитель-
ность именно договора о формирова-
нии уставного капитала, без обращения 
к договору учредителей.

Договор о создании ООО заключа-
ется между учредителями общества, 
его предмет – их совместные действия 
по созданию общества. Сделка по вне-
сению имущества в уставный капитал 
общества совершается и исполняется 
между учредителем, вносящим вклад 
в уставный капитал, и обществом, права 
на доли в уставном капитале которого 
получает учредитель. В связи с этим 
признание недействительным договора 
о создании общества (полностью либо 
частично) не влечет применения послед-
ствий в виде возврата имущества, пере-
данного в уставный капитал, поскольку 
указанная передача – предмет исполне-
ния другой сделки – по внесению иму-
щества в уставный капитал общества. 
Последствиями недействительности 
сделки по внесению имущества в устав-
ный капитал может быть возврат учре-
дителю переданного имущества и пере-
ход к обществу доли истца в уставном 
капитале ООО. В то же время требова-
ния о применении последствий недей-
ствительности сделок по внесению 
имущества в уставный капитал могут 
привести и к фактической ликвидации 
общества, тогда это будет обход норм, 
регулирующих порядок ликвидации 
юридического лица. При таких обстоя-
тельствах требования о возврате вклада 
не должны удовлетворяться. Как след-
ствие, требования о признании недей-
ствительным договора учредителей 
уже однозначно могли восприниматься 
как связанные с недействительностью 
и устава, и акта о государственной реги-
страции ООО.

Исполняя обязанности, возникшие 
из договора о создании ООО, по форми-
рованию его уставного капитала, учре-
дители передают свои имущественные 
вклады не один одному, а в собствен-
ность новообразованной организации. 
Однако, если уставный капитал должен 
полностью или частично сформиро-
ван учредителями до момента созда-
ния ООО (ст. 14 Закона Украины «Об 
ООО»), очевидно то, что внесенные ими 
вклады следует рассматривать только 
как совместное имущество сторон дого-
вора, находящееся в их общей долевой 
собственности (ст. 356 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Украи-
ны)). Именно после регистрации ООО 
все вклады его учредителей переходят 
в собственность (или на ином праве) 
самой организации.
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Поскольку для «объединений капи-
талов» не действует основополагающее 
правило: «тот, кто берет участие в эко-
номической жизни, сам несет риски, 
связанные с прибылью и убытками» 
(ибо с созданием такого юридического 
лица соответствующий риск, по суще-
ству, переходит на его кредиторов), 
прежде всего, возникает вопрос о спра-
ведливости такой ситуации, на который 
должен ответить законодатель. Отсю-
да общепризнанная в континенталь-
ном европейском праве идея о том, что 
характерная для таких корпораций огра-
ниченная ответственность имеет свою 
цену в виде обязательных требований 
к вкладам в имущество общества, под-
держания его на определенном уровне, 
соблюдения обязательных предписаний 
по защите интересов кредиторов и мел-
ких вкладчиков, публичность ведения 
дел и т. д. При этом важное требование, 
закрепленное в законодательстве Укра-
ины, – недопустимость освобождения 
участника ООО от обязанности внесе-
ния вклада в уставный капитал обще-
ства.

Следует согласиться с тем, что вкла-
дом является имущество участника, 
которое он вносит в уставный капитал 
ООО. После его внесения и приобре-
тения на него обществом права соб-
ственности понятие «вклад» не упо-
требляется, ибо его как такового уже не 
существует. Наоборот, появляется доля 
в уставном капитале, которая, с одной 
стороны, является неотъемлемой от 
самого уставного капитала (как целое 
и его часть), а с другой – представля-
ет собой объект права собственности 
участника, с которым он может совер-
шать сделки [4, с. 362]. 

Так что же такое «доля в уставном 
капитале»? Ее понятие для ООО явля-
ется одним из ключевых, поскольку 
одним из наиболее значимых для тако-
го лица признаков, устанавливающих 
особенность такого общества в отличие 
от, например, акционерного общества, 
является то, что уставный капитал ООО 
разделен на доли.

Когда речь идет о формировании 
уставного капитала, это касается, в пер-
вую очередь, бухгалтерского учета иму-
щества, а не определения права на него. 
Поэтому уставный капитал – понятие 
бухгалтерское, используемое правом 
с целью определения размера долей 
участников; равновесия в соотношении 

с активами общества и, как следствие, 
как ориентир его прибыльности; как 
показатель доверия кредиторов; как 
стартовые средства для начала предпри-
нимательской деятельности и т. д. В то 
же время уставный капитал ООО раз-
делен на доли, а каждая из них, незави-
симо от ее размера, должна иметь такой 
же правовой режим, как и весь устав-
ный капитал (целое и часть). Поскольку 
уставный капитал ООО не является объ-
ектом гражданских правоотношений, то 
и его составляющие – доли – также не 
могут иметь режим объекта граждан-
ских прав. Однако такая идея активно 
критикуется в правовой литературе  
[1, с. 35, 37–38].

Это звучит неправдоподобно, но, 
тем не менее, это факт: законодатель 
полностью отказался от каких-либо 
попыток определения правовой при-
роды доли в уставном капитале ООО. 
Этот объект гражданского оборота не 
отнесен ни к одной более общей катего-
рии, что не позволяет найти ему место 
в системе объектов гражданских прав; 
во всяком случае, законодательно «доля 
участия» не приравнена ни к имуще-
ственным правам, ни к ценным бума-
гам, ни к вещам в целом [5, с. 144, 321]. 
Отсутствие в ст. 177 ГК Украины такого 
объекта, как доля в уставном капита-
ле, – просчет законодателя. Это вызвало 
среди ученых попытки его толкования 
и определения правовой природы сре-
ди объектов гражданских прав. Следует 
отметить, что, невзирая на отсутствие 
указания на это, все специалисты, обра-
щаясь к анализу указанного объекта, 
рассматривают его как объект граж-
данских прав, хотя и незакрепленный 
в ст. 177 ГК Украины.

Сам по себе уставный капитал ООО 
не признается объектом права, ибо явля-
ется выразителем иного объекта – иму-
щества. Как следствие, имеем некий 
дисбаланс: уставный капитал как общая 
составляющая объектом не признается, 
в то же время доля как его составляю-
щая – объект гражданских прав, с кото-
рым совершаются сделки.

В юридической литературе условно 
выделяют четыре концепции правовой 
природы доли участника в уставном 
капитале ООО.

1. Вещно-правовая концепция право-
вой природы доли состоит в двух аспек-
тах: 1) уставный капитал в специальной 
литературе понимают как денежное 

выражение стоимости имущества, кото-
рое должно иметь общество во время 
его создания и ниже уровня которого 
не должна снижаться стоимость чистых 
активов уже существующего юридиче-
ского лица; 2) уставный капитал обще-
ства определяет минимальный размер 
его имущества, гарантирующего инте-
ресы его кредиторов, и доля, будучи 
частью этого уставного капитала, может 
рассматриваться как часть имущества 
ООО.

В мировой практике также суще-
ствует подход в поддержку вещно-пра-
вовой концепции правовой природы 
доли в ООО. Так, используя категорию 
«share», которая может пониматься 
и как акция, и как доля, обращают вни-
мание на существование отношений 
собственности в отношении такого 
объекта [6]. Подтверждением отдель-
ных положений этой концепции явля-
ются нормы ст. 3 Закона Украины «Об 
ООО», в соответствии с которой обще-
ство несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. При этом к имуще-
ству общества относится и имущество, 
которое было сформировано участни-
ками самого юридического лица, путем 
оплаты своих долей в уставном капита-
ле общества (ст. 115 ГК Украины).

Указанные подходы являются дис-
куссионными, поскольку не учитыва-
ют всей специфики отношений, суще-
ствующих между участником и ООО: 
общество – собственник имущества, 
переданного ему участниками в соб-
ственность как вклад в уставный капи-
тал, а участник не имеет субъективных 
прав в отношении имущества ООО.

2. Обязательственно-правовая кон-
цепция правовой природы доли содер-
жит идею о нормативном характере 
прав участников ООО, удостоверяемых 
долей в уставном капитале. То есть, 
делая вклад в уставный капитал обще-
ства, учредитель утрачивает свою соб-
ственность и как компенсацию полу-
чает обязательственные права (права 
требования), удостоверяемые долей, 
в отношении создаваемого общества. 
Обращается внимание на то, что сто-
ронники этой концепции определяют 
правовую природу доли исходя непо-
средственно из правовой природы пра-
вомочий участника общества (участник 
имеет обязательственные права в отно-
шении общества, что закреплено на 
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законодательном уровне, как следствие, 
доля участия в обществе также имеет 
обязательственно-правовую природу) 
[7, с. 38].

Указанная концепция получила ряд 
критических замечаний, основной аргу-
мент которых состоит в том, что право-
мочия участника общества являются 
более широкими, чем права требования. 
Так, в юридической литературе, ука-
зывая относительный характер прав, 
получаемых учредителем, одновремен-
но высказывают сомнение о возможно-
сти их отнесения к обязательственным  
[8, с. 144].

3. Имущественно-правовая кон-
цепция правовой природы доли осно-
вана на понимании доли в уставном 
капитале ООО как совокупности иму-
щественных прав участника. Доля 
в уставном капитале общества в пони-
мании положения ч. 1 ст. 190 ГК Укра-
ины является имуществом с особым 
правовым режимом. С приобретением 
права собственности на нее лицо полу-
чает корпоративные права в ООО, а 
с прекращением права собственности 
на долю – их утрачивает. 

Такой подход не лишен критических 
замечаний. Указано, что при характери-
стике доли как объекта права почему-то 
не принимается во внимание наличие 
у ее собственника не только прав, но 
и обязанностей. В связи с этим опреде-
ление доли как совокупности имуще-
ственных прав не совсем верно. Ука-
занная концепция также не позволяет 
определить долю и как единое имуще-
ственное право [9, с. 206]. Закон Украи-
ны «Об ООО» закрепляет норму, в соот-
ветствии с которой участник общества 
имеет право реализовать свою долю 
(ее часть) в уставном капитале обще-
ства возмездно либо безвозмездно дру-
гим участникам общества или третьим 
лицам (ст. 21). Такая формулировка нор-
мы используется отдельными учеными 
для того, чтобы отстаивать позицию о 
том, что доля в уставном капитале ООО 
является имущественным правом.

Исходя из положений ст. 177 ГК 
Украины, мы имеем имущественные 
и неимущественные объекты, долю 
предложено отнести к первым. Имен-
но вещь и имущественные права сре-
ди имущественных объектов являют-
ся приемлемыми для отнесения доли 
к какому-либо из имущественных объ-
ектов. Выбор при этом должен быть 

сделан в пользу имущественных прав, 
ибо доля не представляет собой вещь 
[4, с. 362–363, 420–421]. Такой вывод 
аргументирован утверждением, что мы 
не можем оперировать просто понятием 
доли, речь должна идти о доле в устав-
ном капитале общества. Как следствие, 
этот объект (доля в уставном капитале 
общества) должен быть связан с другим 
объектом – уставным капиталом обще-
ства. То есть доля – это составляющая 
уставного капитала, представляющая 
имущественное право, наделяющее ее 
собственника комплексом прав имуще-
ственного и неимущественного характе-
ра в отношении общества.

Вряд ли можно согласиться с таким 
утверждением, ибо указание только 
на способ отчуждения, являющий-
ся характерным для имущественных 
прав, – уступку, не преобразовывает 
долю в уставном капитале ООО в иму-
щественное право. Следует учесть, что 
отчуждение доли в уставном капита-
ле предусматривает переход от одного 
лица к другому не только прав, но и обя-
занностей, формой фиксации которых 
как раз и является такая доля. Нераз-
рывное соединение корпоративных 
прав и обязанностей участников ООО, 
зафиксированных долей в уставном 
капитале, целесообразно рассматривать 
как определенный комплекс. Именно 
указанное и позволило выделить чет-
вертую концепцию правовой природы 
доли в уставном капитале ООО – корпо-
ративно-правовую теорию.

4. В соответствии с корпоративно-
правовой концепцией правовой приро-
ды доли, доля – это комплекс имуще-
ственных прав, неимущественных прав 
и обязанностей участников общества 
в отношении других участников и само-
го общества [9, с. 207]. Это позволило 
отдельным ученым утверждать, что пра-
вовая природа доли вообще определяет-
ся как право участия в обществе. Такой 
подход получил критические замечания 
с указанием на то, что «доля в уставном 
капитале ООО» – это самостоятель-
ное понятие, неравное и не подменяе-
мое понятием «корпоративные права», 
являющимися производными от доли  
[10, с. 42].

Анализ указанных концепций позво-
ляет подытожить, что все они в опреде-
ленной степени и имеют рациональ-
ное зерно, и содержат дискуссионные 
аспекты. Полностью поддержать одну 

из них, исключая другие, сегодня нет 
обоснованных оснований. В некоторой 
степени можно поддержать Д.А. Сте-
панова, считающего, что доля в устав-
ном капитале не является ни денежной 
суммой, ни отдельным правом либо 
совокупностью прав, ни ценной бума-
гой или ее суррогатом, доля в уставном 
капитале ООО является особенным 
юридическим инструментом, сущность 
и назначение которого раскрывается 
в той роли, которую он играет на про-
тяжении всего периода существования 
ООО [11, с. 62].

Выводы. Действия по формирова-
нию уставного капитала не являются 
самостоятельной (односторонней либо 
двусторонней) сделкой. Считаем, что 
действия, связанные с внесением вкла-
дов в уставный капитал ООО, являются 
производными из договора о его созда-
нии. Следовательно, учредителям тако-
го юридического лица не целесообразно 
отдельно заключать договор о внесении 
вкладов в его уставный капитал.

Доля в уставном капитале ООО – 
это самостоятельный объект граждан-
ских отношений, имеющих денежную 
оценку. Владение такой долей является 
основанием участия лица в обществе, а 
сама доля – это способ фиксации корпо-
ративных прав и обязанностей участни-
ков конкретного ООО.
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АННОТАЦИЯ
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моменты, возникающие в работе с конфидентами в разных странах. Анализируют-
ся мотивы, которыми руководствуются лица, согласившиеся на негласное сотруд-
ничество с правоохранительными органами. Обозначаются некоторые особен-
ности вознаграждения конфидентов за выполнение задач противодействия пре-
ступности. Делается вывод, что в более демократических странах вопросы конфи-
денциального сотрудничества детальнее урегулированы в открытых нормативно-
правовых актах, и, соответственно, более часто освещаются в научной литературе.
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Постановка проблемы. В своей 
повседневной оперативно-служебной 
деятельности полицейские подраз-
деления часто полагаются на помощь 
представителей общественности 
в предупреждении, пресечении и рас-
следовании преступлений. Такие лица 
могут предоставлять информацию ано-
нимно, гласно или негласно. Эти фак-
торы влияют на их статус в процессе 
противодействия преступности.

Многовековая практика розыскной 
деятельности, пишет А. Кислый, нео-
провержимо подтвердила приоритет-
ность содействия граждан оперативным 
подразделениям среди прочих видов 
оперативно-розыскной деятельности. 
Наиболее коварные замыслы, преступ-
ные действия и лица, их совершаю-
щие, разоблачались преимущественно 
с использованием агентуры и других 
категорий лиц, которые способствова-
ли правоохранительным ведомствам. 
Незаурядной является их роль в осу-
ществлении отдельных оперативно-
розыскных мероприятий, проведении 
оперативной проверки (разработки), 
розыске преступников, похищенного 
имущества и т.п. [1, с. 39].

Как показывает практика, работа 
с конфидентами не является какой-то 
особенной деятельностью, присущей 
правоохранительной системе одной 
страны. Она предусмотрена законода-
тельством многих стран мира и явля-
ется эффективным орудием противо-
действия латентной преступности. 
Проведение сравнительного анализа 
работы с конфидентами в разных стра-
нах является важным этапом на пути 
сущностного понимания института 
негласного сотрудничества.

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на повсеместное раз-
витие технической составляющей 
в противодействии преступности, роль 
конфидентов в решении этой задачи 
остаётся традиционно высокой. Обще-
ственные отношения, являющиеся 
необходимым элементом преступной 
деятельности, предполагают общение 
между индивидуумами. Существова-
ние человеческого фактора, в свою оче-
редь, обеспечивает поток информации, 
который способны воспринять конфи-
денты и передать его правоохранитель-
ным органам. Такое взаимодействие 
можно наблюдать и из открытых источ-
ников. Среди прочего на примере США 

можно проследить тенденцию к увели-
чению использования сведений, предо-
ставленных информаторами, в качестве 
оснований для проведения мероприя-
тий, требующих судебного санкциони-
рования [2, с. 4]. Изучение междуна-
родного опыта работы с конфидентами 
позволяет усовершенствовать такую 
деятельность на национальном уров-
не. Все это подтверждает актуальность 
выбранной темы исследования.

Состояние исследования. Иссле-
дование института конфиденциального 
сотрудничества проводились многими 
учёными как на исключительно теоре-
тическом уровне, так и в контексте его 
практического применения. На началь-
ных этапах соответствующего научно-
го поиска такие работы имели преиму-
щественно закрытый характер, однако 
с ростом прозрачности государствен-
ных правоохранительных систем стало 
появляться все больше работ открыто-
го характера. Также постепенно про-
исходит нормативное урегулирование 
работы с конфидентами в открытых 
актах, что способствует заинтересо-
ванности юристов этой важной темой. 
Соответствующие вопросы поднима-
лись в работах С. Албула, К. Анто-
нова, В. Атмажитова, А. Бандурки, 
В. Боброва, Б. Богданова, О. Бочкового, 
Д. Гребельского, К. Горяинова, М. Гри-
бова, А. Долженкова, В. Захарова, 
М. Иннеса, А. Кислого, И. Козаченко, 
А. Лекаря, В. Лукашова, А. Манжая, 
Г. Маркса, В. Некрасова, Д. Никифор-
чука, Н. Перепелицы, М. Погорецкого, 
Ж. Росс, Н. Стащака, Ю. Черкасова, 
В. Шендрика, И. Шинкаренко и многих 
других авторов. Вместе с тем следует 
отметить, что быстрое развитие инсти-
тута негласного сотрудничества в мире 
обусловливает потерю актуальности 
отдельных существующих положе-
ний уже проведённого научного поис-
ка. Поэтому исследование института 
негласного сотрудничества, особенно 
его компаративной части, на современ-
ном этапе должно проводиться с учё-
том текущих изменений в законода-
тельстве, а также новых идей учёных 
и практиков.

Целью и задачей данной статьи 
является проведение сравнительного 
анализа работы с конфидентами в раз-
ных странах для более глубокого пони-
мания этого института негласной рабо-
ты правоохранительных органов.

Изложение основного материала. 
В настоящее время в мире использу-
ются различные подходы к класси-
фикации конфидентов. Это связано 
с системой негласной работы, которая 
существует на той или иной террито-
рии, а также национальными традици-
ями. Прежде всего специальные силы 
оперативно-розыскной деятельности 
за рубежом принято делить на катего-
рии в зависимости от поставленных 
перед ними целей и решаемых задач. 
При этом в государствах с признака-
ми авторитаризма нормативно-право-
вое регулирование использования 
конфидентов в открытой норматив-
но-правовой базе часто отсутствует 
или упоминается косвенно. Поэто-
му и классифицировать конфиден-
тов в таких странах возможно только 
исходя из трудов отдельных исследо-
вателей, сталкивавшихся с соответ-
ствующими вопросами напрямую. 
Рассмотрим на нескольких примерах, 
каким образом происходит разделение 
конфидентов по категориям.

В США принято разделять лиц, кото-
рые лишь предоставляют информацию 
о преступной деятельности (informers), 
и тех, которые её целенаправленно 
ищут (confidential informants). Так-
же в качестве классификационного 
признака может быть использовано 
участие информатора в противоправ-
ной активности. В последнем случае 
выделяют криминальных информато-
ров (criminal informants) и некрими-
нальных, которые также называются 
источниками (sources). Ещё одним 
критерием классификации специаль-
ных сил является уровень професси-
онализма. Поэтому могут выделять-
ся профессиональные (participating 
informants) и непрофессиональные 
информаторы (amateur informers). 
В американской Администрации по 
контролю за соблюдением законода-
тельства о наркотиках информаторов 
подразделяют на классы: класс 1 –  
информаторы, которые имеют уго-
ловное прошлое, класс 2 – без такого 
«опыта» [3, с. 206].

М. Иннес приводит классификацию 
конфидентов, основанную на введении 
двух переменных: 1) инсайдер/аут-
сайдер и 2) конфидент, который сооб-
щает об одном событии/конфидент, 
который сообщает о многих событиях  
[4, с. 360].
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Вообще нормативное разделе-
ние категорий конфидентов в США, 
как справедливо отмечает А. Ман-
жай, является достаточно сложным, 
поскольку каждый субъект оператив-
но-розыскной деятельности имеет 
свою терминологию в этой сфере. Тот 
же автор пишет, что в общем случае 
в США лица, способствующие право-
охранительным органам, делятся на 
три категории: информаторы или кон-
фиденциальные информаторы, ответ-
чики/свидетели, которые способствуют 
правоохранительным органам, и источ-
ники информации. Среди источников 
информации выделяют конфиден-
циальный источник. Для конфиден-
тов, работающих на ФБР, существует 
другое название – конфиденциальные 
человеческие источники. В свою оче-
редь среди конфиденциальных чело-
веческих источников выделяют их 
специальные виды («авторитетные 
источники», «высокопоставленные 
источники» и «привилегированные или 
масс-медийные источники»). Особой 
категорией в США являются инфор-
маторы ограниченного использования. 
Во-первых, это лица, которым ещё не 
исполнилось 18 лет, использование 
которых разрешается только с письмен-
ного согласия родителей или опекунов. 
Во-вторых, это информаторы, которые 
были осуждены с отсрочкой приговора 
или на условный срок, на использова-
ние которых требуется более высокий 
уровень и другой порядок санкциони-
рования [5, с. 26].

В деле информатора отражается 
важная информация о его личности: 
его физическое описание; домашний 
и рабочий адрес; данные о водитель-
ских правах; контактные телефоны; 
данные о ближайших родственниках; 
фотография информатора; отпечатки 
пальцев; договорные обязательства 
и привилегии, а также сроки таких обя-
зательств и привилегий информатору; 
статьи, по которым был осуждён, если 
таковые имеются, и т. д. [6, с. 215].

В США конфидентов могут исполь-
зовать не только в традиционных для 
них сферах деятельности. Одним из 
направлений такого использования 
является реализация доктрины Consent 
Once Removed Doctrine (CORD), кото-
рая заключается в том, что офицер под 
прикрытием или источник, которому 
дали согласие на вход в помещение его 

жители, может пригласить в дом право-
охранителей для проведения ареста 
и фиксации правонарушения без пред-
варительного получения соответству-
ющего решения суда [7, с. 1569–1570]. 
Указанная ситуация нередко приво-
дит к дискуссии по поводу нарушения 
конфидентами права на приватность. 
В США основанием для таких дискус-
сий является норма, предусмотренная 
Четвертой поправкой к Конституции 
США, которая гарантирует неприкос-
новенность частной жизни [8; 9].

Следует отметить, что в США, 
несмотря на мощную правоохрани-
тельную систему, качество конфиден-
тов не всегда находится на высоком 
уровне. Опираясь на опыт американ-
ских правоохранительных органов, 
П. Ребейл отмечает, что конфиденты 
часто сами являются преступника-
ми, наркоманами и даже патологи-
ческими лжецами. В упомянутом 
контексте автор приводит описание 
типичного информатора в сфере нарко-
преступности, предоставленное одним 
из прокуроров. Прокурор называет 
таких информаторов ребятами, кото-
рые только что приобрели наркотики, 
после чего были остановлены право-
охранительными органами, и готовы 
предоставить информацию в обмен на 
избежание наказания за хранение нар-
котических средств [9, с. 712].

Что касается национальных раз-
личий в работе с конфидентами, то 
можно привести пример Канады, где 
дополнительно выделяют такую кате-
горию конфидентов, как обличитель 
(delator) или королевский свидетель 
(crown witness). Указанная категория 
лиц даёт показания в суде в обмен на 
денежное вознаграждение или умень-
шение срока заключения. В отличие от 
информаторов, обличители не работа-
ют под прикрытием и на них не распро-
страняется заранее оговорённый имму-
нитет за совершение правонарушений 
[10, с. 1515].

В некоторой степени указанная 
категория аналогична американско-
му сотрудничающему свидетелю, но 
сотрудничающий свидетель может 
работать под прикрытием. И. Мусиен-
ко и Е. Гречин также отмечают разницу 
между сотрудничающим свидетелем 
и информаторами, которая заключа-
ется в том, что, в отличие от тайных 
информаторов, сотрудничающие сви-

детели должны свидетельствовать во 
время судебного производства. Именно 
в этом часто и заключается вся разни-
ца между свидетелем и информатором. 
Свидетелей часто используют как опе-
ративников в длительных расследова-
ниях под прикрытием. Обычно такие 
свидетели заключают с заместителем 
прокурора или государственным про-
курором письменные соглашения, 
в которых определены их обязанно-
сти и ожидания от будущего судеб-
ного производства или рассмотрения 
дела. Их помощь и сотрудничество 
со следствием может сократить срок 
их заключения или вообще привести 
к снятию с них обвинений. Как и тай-
ные информаторы, свидетели, которые 
сотрудничают со следствием, часто 
могут долго работать под прикрыти-
ем в ходе следствия. В общем, можно 
предположить, что почти все подобные 
свидетели являются преступниками, 
которым тоже предъявлено обвинение. 
Они фактически работают за свою сво-
боду. Если они не предоставят след-
ствию информацию, которая поможет 
арестовать преступников или захватить 
денежные средства или имущество, 
они, скорее всего, попадут за решётку 
[11, с. 135].

Российские исследователи опре-
деляют такую классификацию конфи-
дентов в своей стране: 1) доверенное 
лицо – человек, не состоящий в штате 
оперативно-розыскного органа, кото-
рый в соответствии с законодатель-
ством об оперативно-розыскной дея-
тельности добровольно и практически 
бесплатно предоставляет информацию, 
представляющую оперативный инте-
рес, должностному лицу оперативно-
розыскного органа или иным способом 
оказывает содействие в решении задач 
оперативно-розыскной деятельности; 
2) содержатель явочной квартиры – 
лицо, которое, являясь собственником 
(ответственным квартиросъёмщиком) 
отдельного жилого помещения, добро-
вольно на условиях конспирации и обу-
словленной оплаты предоставляет его 
должностным лицам оперативно-
розыскных органов и другим субъектам 
оперативно-розыскной деятельности 
для конспиративных встреч; 3) кон-
фидент-контрактник (агент) – лицо, 
не являющееся штатным работни-
ком оперативно-розыскного органа, 
которое в соответствии с оперативно-
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розыскным законодательством заклю-
чило контракт со взаимными правами 
и обязанностями с данным органом 
по инициативе и решению последне-
го о конфиденциальном постоянном 
сотрудничестве для достижения целей 
и решения задач, предусмотренных 
законодательством, регулирующим 
оперативно-розыскную деятель-
ность; 4) резидент – уполномоченное 
лицо, руководящее агентурной сетью 
и направляющее её работу в пределах 
определённого региона [12, с. 68].

В государственных режимах 
с мощной клерикальной составляю-
щей существует своя специфика рабо-
ты с конфидентами. Так, например, 
в исламских государствах особый 
отпечаток на негласную работу накла-
дывают нормы Корана и другие рели-
гиозные тексты. Р. Рахимзода по этому 
поводу замечает, что для обоснования 
допустимости использования инфор-
маторов с целью противодействия пре-
ступности и обеспечения безопасности 
общества и государства мусульман-
ские юристы приводят отдельные ояты 
Корана, толкуя их достаточно рацио-
нально [13, с. 89].

У. Ходжаев утверждает, что исполь-
зование информаторов и конфиден-
циальных источников – наиболее 
противоречивый и сложный вопрос 
в мусульманском праве. С одной сторо-
ны, доносительство считается амораль-
ным поведением, а с другой – суще-
ствует необходимость предупреждения 
преступлений и сохранения обще-
ственного порядка. По мнению мусуль-
манских правоведов, помощь «в благо-
честии и богобоязненности» и является 
помощью в борьбе с преступностью 
и обеспечении безопасности общества 
и государства. Такое содействие, по их 
мнению, может быть предоставлено 
в различных формах: путём сотрудни-
чества с органами власти в целях «пре-
дотвращения зла», предотвращением 
зла лично и тому подобное. А форма 
сотрудничества может быть любая: 
сообщение о совершении преступле-
ния (зла) по телефону, написание пись-
ма, личные разовые встречи с предста-
вителями власти, длительное гласное 
и негласное сотрудничество с органами 
правопорядка [14, с. 156].

В Великобритании для обозначения 
человеческих источников использует-
ся термин «негласный человеческий 

разведывательный источник» (covert 
human intelligence source). Среди про-
чих в состав этой категории лиц входят 
информаторы. В британской полицей-
ской науке под информатором понима-
ют физическое лицо, предоставляю-
щее информацию о преступлении или 
лицах, связанных с преступлением (не 
в качестве показаний свидетеля), эта 
информация предоставляется добро-
вольно, за вознаграждение или без 
такового, а само лицо, предоставляю-
щее информацию, может рассчитывать 
на неразглашение своих личных дан-
ных [4, с. 360]. При этом принято выде-
лять информаторов и контакты. Кон-
тактом является лицо, которое в силу 
своей профессиональной позиции име-
ет возможность предоставлять поли-
ции полезную информацию [4, с. 361]. 
Указанное разделение, очевидно, было 
использовано при проектировании 
дефиниций отечественных приказов 
в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности, в том числе и в части терми-
нологического аппарата.

Авторы монографии «Оператив-
но-розыскная компаративистика» 
[6, с. 229–230] отмечают, что в деле 
источника (за исключением дел офице-
ров под прикрытием, для которых суще-
ствует особый порядок ведения дела) 
указываются: оперативный псевдоним 
источника без указания сведений, рас-
крывающих его настоящую личность; 
настоящие личные данные источника 
(эти данные могут быть предоставле-
ны исключительно лицам, которым 
разрешено с ними знакомиться в соот-
ветствии с законом); сведения о сфе-
ре применения источника (например, 
в борьбе с наркобизнесом), все санкции 
(в случае необходимости) на использо-
вание источника, управление им, прод-
ление срока его использования и т.д.; 
риск разоблачения источника; сведе-
ния о дате и обстоятельствах вербовки 
(в случае необходимости); личные дан-
ные руководителя и лица, контролиру-
ющего использование источника (кон-
тролёра); сведения о всех контактах 
источника с государственным органом, 
у которого он находится на связи; под-
робная информация о задачах, которые 
поручались источнику его руководите-
лем и/или контролёром; записи о всех 
сведениях, предоставленных источни-
ком; записи о разведывательной при-
годности этой информации; замечания 

к работе источника и предоставленной 
им информации; сведения о матери-
альном вознаграждении или других 
выгодах (например, смягчение нака-
зания в случае, если источником было 
совершено преступление), которые 
получил источник за сотрудничество; 
любая информация, касающаяся без-
опасности источника, которая может 
повлиять на правомерность его исполь-
зования и подтверждения того, что эта 
информация была рассмотрена соот-
ветствующим офицером и на её осно-
вании принято решение; основания для 
отказа в выдаче санкции на использо-
вание или продолжение использования 
источника.

Работу с конфидентами в Велико-
британии курирует специальный кон-
тролёр, который занимает должность 
Детектива-инспектора. Указанное 
лицо согласовывает встречи с конфи-
дентом и осуществляет общий кон-
троль отношений между конфидентом 
и его руководителем. Выше в цепочке 
находится Дивизионный уголовный 
менеджер, который осуществляет кон-
троль за информаторами по линии 
работы и санкционирует проведение 
им выплат. Отдельное лицо – Детек-
тив-суперинтендант заведует реестром 
всех информаторов [4, с. 370–371].

Вообще вопрос контроля кон-
фидентов является крайне важным 
с точки зрения уменьшения рисков 
и обеспечения безопасности опера-
тивных подразделений. И как отмеча-
ет Г. Маркс, контроль за конфидентом 
является сложной задачей. Среди при-
чин этого автор среди прочего называет 
крайне редкое присутствие информато-
ров в судебных заседаниях и необяза-
тельность свидетельствования инфор-
матора в суде [15, с. 416].

Мексиканские учёные на примере 
изучения опыта полицейской деятель-
ности своей страны подчёркивают, что 
не существует конфидентов широкого 
профиля. Соответствующие специали-
зации включают торговлю наркотика-
ми, торговлю людьми, автоугоны и т.п. 
Соответственно, для каждой специ-
ализации существуют свои методы кон-
троля со стороны правоохранительных 
органов, которые часто применяются 
в комплексе [16, с. 122–123]. Описанные 
методы контроля подразделяются на:

1. Не содержащие угрозы насту-
пления негативных последствий: 
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финансовый (в Мексике информатор 
может получить или денежное возна-
граждение, или часть средств, конфи-
скованных по результатам его сотруд-
ничества); моральный, основанный на 
внутренних убеждениях информатора, 
например, не участвовать в насиль-
ственных или наркопреступлениях 
и т.п.; эмоциональный, который предпо-
лагает определённую эмоциональную 
связь информатора и правоохранителя, 
благодаря которому правоохранитель 
выступает как бы защитником инфор-
матора.

2. Содержащих угрозу наступления 
негативных последствий: содействие 
в защите от кого-то. При этом взамен 
получается информация оперативно-
розыскного характера. Такой метод 
контроля часто применяется совместно 
с ранее приведённым эмоциональным; 
разрешительный, который заключается 
в непринятии мер правоохранительны-
ми органами в отношении отдельных 
видов неправомерной деятельности 
лица, предоставившего правоохрани-
телям оперативно значимую информа-
цию; принудительный предусматрива-
ет запугивание информатора.

Вторая группа методов наиболее 
часто стимулирует получение право-
охранительными органами недосто-
верной информации из-за необходимо-
сти предоставления хотя бы какой-то 
информации конфидентом во избежа-
ние негативных последствий.

Как показывает зарубежная и оте-
чественная практика, мотивами для 
согласия лица на сотрудничество 
с правоохранительными органами, как 
правило, становятся получение мате-
риальной выгоды или возможность 
избежать уголовного наказания. В то 
же время зарубежные исследователи 
именно последний мотив называют 
встречающимся чаще всего [17, с. 618]. 
Такое утверждение не совсем согласо-
вывается с результатами проведённого 
нами опроса украинских оперативных 
сотрудников, однако данная ситуация 
возможна из-за разницы менталитета, 
уровня доходов, организации правоох-
ранительной системы и т.д.

В странах Европы и США основ-
ная масса информаторов в той или 
иной форме получает материальную 
выгоду от сотрудничества с право-
охранительными органами. Причём 
наблюдается тенденция к увеличению 

ассигнований на работу с конфидента-
ми. Значительное увеличение выплат 
в США в 90-х годах ХХ в., по утвержде-
нию Г. Маркса, даже привело к появле-
нию нового класса – суперинформаторов  
[18, с. 200].

Интересно отметить, что при 
выплате вознаграждения информато-
рам британским полицейским рекомен-
дуют выплачивать его мелкими купю-
рами, что делает его визуально больше 
и на подсознательном уровне влияет на 
уровень удовлетворения информатора 
полученной наградой [4, с. 375].

Выводы. В результате проведённо-
го анализа удалось сравнить отдельные 
аспекты работы с конфидентами в ряде 
стран. В целом общие черты органи-
зации работы с конфидентами схожи 
во всех исследованных странах: суще-
ствует определённое разделение кон-
фидентов на категории, организация 
работы с каждой категорией предпола-
гает среди прочих шагов обеспечение 
контроля, который является важным 
элементом негласной работы, основ-
ными мотивами работы конфидентов 
являются материальный и возмож-
ность смягчения или освобождения от 
наказания. Показательно, что в более 
демократических странах вопросы 
конфиденциального сотрудничества 
детальнее урегулированы в открытых 
нормативно-правовых актах и, соот-
ветственно, более часто освещаются 
в научной литературе.

Список использованной литера-
туры:

1. Кислий А.М. Сприяння гро-
мадян оперативним підрозділам 
органів внутрішніх справ як окрема 
наукова теорія оперативно-розшукової 
діяльності. Боротьба з організованою 
злочинністю і корупцією (теорія 
і практика). 2010. Вип. 23. С. 37–44. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
boz_2010_23_4 (дата обращения: 
02.06.2019).

2. Dodge M. Juvenile police 
informants: Friendship, persuasion, 
and pretense. The Justice Professional. 
2001. № 1(14). Pp. 3–18. DOI: 10.1080/1
478601X.2001.9959607.

3. Miller J.M. Becoming 
an Informant. Justice Quarterly. 
2010. № 28. Pp. 203–220. DOI: 
10.1080/07418825.2010.506881.

4. Innes M. ‘Professionalizing’ 
the Role of the Police Informant: 
The British Experience. Policing 
and Society: An International Journal 
of Research and Policy. 2000. № 9(4). 
P. 357–383. DOI: 10.1080/10439463.200
0.9964823.

5. Manzhai O.V. Special 
Investigation Activity Comparative 
Studies. Internal Security. 2015. № 1(7). 
P. 19–37.

6. Оперативно-розшукова компа- 
ративістика : монографія / О.М. Бан-
дурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, 
В.В. Шендрик. Харків : Золота миля, 
2013. 352 с.: іл.

7. Khalil A. Knock, Knock. Who’s 
There?: Undercover Officers, Police 
Informants, and the “Consent Once 
Removed” Doctrine. Seton Hall Law 
Review. 2011. № 41. P. 1569–1597.

8. Maclin T. Informants 
and the Fourth Amendment: A Reconsideration. 
Washington University Law Review. 1996. 
№ 74(3). Pp. 573–635.

9. Rebeil M.A. The Undisclosed 
Informant and the Fourth Amendment: 
A Search for Meaningful Standardsю Yale 
Law Journal. 1972. № 81(4). Pp. 703–
725.

10. Ross J.E. Tradeoffs in Undercover 
Investigations: A Comparative 
Perspective. The University of Chicago 
Law Review. 2002. № 69(3). Pp. 1501–
1541.

11. Мусієнко І.І., Гречин Є.Є.  
Інститут конфіденційного співро- 
бітництва у США: організаційно-
правовий аспект. Проблеми законності. 
2015. № 131. С. 133–144.

12. Халиков А.Н., Яковец Е.Н., 
Журавленко Н.И. Юридическое, тех-
ническое и информационно-анали-
тическое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности : учебное 
пособие / под ред. А.Н. Халикова. 
Москва : Юрлитинформ, 2010. 472 с.

13. Рахимзода Р.Х. Исламское 
право и оперативно-розыскная поли-
тика. Мир политики и социологии. 
2016. № 7. С. 81–92.

14. Ходжаев У.Т. Оперативно-
розыскная деятельность и содей-
ствие лиц в борьбе с преступностью 
в мусульманском праве. Вестник Тад-
жикского государственного универси-
тета права, бизнеса и политики. Серия 
общественных наук. 2016. № 1(66). 
С. 151–161.



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201958

15. Marx G.T. The New Police 
Undercover Work. Urban Life. 1980. 
№ 8(4). P. 399–446.

16. Fondevila G. Controlling 
the Madrinas: the Police Informer 
Management and Control System in 
Mexico. The Police Journal. 2013. 
№ 86. Pp. 116–142. DOI: 10.1350/
pojo.2013.86.2.624.

17. Swanson Ch.M.R., Chamelin N.C., 
Territo L., Taylor R.W. Criminal 
investigation, Twelfth edition. New 
York : McGraw-Hill Education, 2019. 
774 p.

18. Marx G.T. Some Reflections 
on Undercover: Recent Developments 
and Enduring Issues. Crime, Law 
and Social Change. 1992. № 18.  
P. 193–217.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Манжай Александр Владими-

рович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры информацион-
ных технологий и кибербезопасности 
факультета № 4 Харьковского нацио-
нального университета внутренних дел;

Давыдюк Вадим Николаевич – 
кандидат юридических наук, докторант 
кафедры оперативно-розыскной дея-
тельности и раскрытия преступлений 
факультета № 2 Харьковского нацио-
нального университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Manzhay Aleksandr Vladimi- 

rovich – Candidate of Law Sciences, 
Associate Professor, Associate Professor 
at the Department of Information 
Technologies and Cybersecurity 
of Faculty № 4 of Kharkiv National 
University of Internal Affairs

sofist@ukr.net

Davydyuk Vadim Nikolaye- 
vich – Candidate of Law Sciences, Doctoral 
Candidate at the Department of Operative 
and Search Activity and Crime Detection 
of Faculty № 2 of Kharkiv National 
University of Internal Affairs

УДК 342.1(477)

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ
Андрей НАДУТЫЙ,

преподаватель кафедры тактической и специальной физической подготовки 
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются особенности правового обеспечения территориальной 

целостности Украины во времена тяжелых испытаний ее государственности, 
вызванных внешней агрессией и аннексией части ее территории.

Автор отмечает, что в современных реалиях именно правовые механизмы обе-
спечения территориальной целостности Украины оказались наиболее действенны-
ми, поскольку позволили должным образом апеллировать к влиятельным между-
народным организациям. А это, в свою очередь, обусловило широкую поддержку 
Украины со стороны мирового сообщества.

Подчеркивается роль национальных, в том числе конституционно-правовых 
актов, как основы для судебной защиты от посягательств на территориальную 
целостность внутри государства. Доказывается, что именно меры международ-
но-правового характера являются приоритетными при цивилизованном подходе 
к решению проблемы обеспечения территориальной целостности Украины как на 
региональном, так и на универсальном уровне.

Ключевые слова: территориальная целостность, правовое обеспечение, госу-
дарства, сецессия, сепаратизм, аннексия, национальная безопасность.

SPECIFIC FEATURES OF LEGAL PROVISION 
OF TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE

Andrey NADUTYY, 
Lecturer at the Department of Tactical and Special Physical Training 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article studies the peculiarities of the legal provision of the 

territorial integrity of Ukraine during tough time of its statehood, caused by external 
aggression and annexation of the part of its territory.

The author notes that the legal mechanisms of ensuring the territorial integrity 
of Ukraine in modern realities proved to be most effective, since they allowed to 
appeal properly to influential international organizations. And this, in turn, resulted in 
widespread support to Ukraine by the international community.

The role of national, in particular constitutional and legal acts as the basis for judicial 
protection against attacks on territorial integrity within the country is emphasized. It is 
proved that the measures of international and legal nature are priorities in the civilized 
approach to solving the problem of ensuring the territorial integrity of Ukraine both at 
the regional and at the universal levels.

Key words: territorial integrity, legal provision, state formation, secession, 
particularism, annexation, national security.

Постановка проблемы. Пробле-
матика обеспечения территориальной 
целостности уже существующих госу-
дарств в начале XXI века выступает 
одним из глобальных вызовов для всего 
мирового сообщества. Стремительное 
развитие сепаратизма и регионализации 
на политически красивом фоне инте-
грационных и глобализационных про-
цессов создало, по сути, новую государ-
ственную реальность, в основе которой 

опять просматривается право силы, а не 
сила права, что усугубляет уже суще-
ствующие и создает дополнительные 
угрозы мировому порядку, одновремен-
но указывая на его институционно-пра-
вовую слабость и уязвимость.

На этом неутешительном фоне, как 
показала практика, обеспечение терри-
ториальной целостности Украинско-
го государства становится непростой 
и незаурядной задачей общественно-
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политического и, в первую очередь, 
правового характера. Правовые осо-
бенности обозначенной проблемати-
ки включают как общетеоретические 
(концептуальные), так и практические 
аспекты, и охватывают не только наци-
ональный, но и международный (как 
региональный, так и универсальный) 
уровни.

Актуальность темы обусловлива-
ется необходимостью осуществления 
надлежащего правового регулирования 
и обеспечения единства и территори-
альной целостности Украины во време-
на тяжелых испытаний ее государствен-
ности, вызванных внешней агрессией 
и аннексией части ее территории.

Добавляет актуальности выбранной 
теме исследования и отсутствие едино-
го нормативно-правового акта, который 
закрепил бы основные аспекты терри-
ториального устройства государства, 
стал бы основой территориально-поли-
тической организации страны, выступая 
необходимым условием формирования 
и осуществления государственной реги-
ональной политики, внедрения админи-
стративно-территориальной реформы 
с целью сбалансирования регионально-
го развития и повышения жизненного 
уровня населения.

При этом надо принять во внимание, 
что приобретенный в годы независимо-
сти опыт развития Украины убедитель-
но свидетельствует о невозможности 
реформирования любых обществен-
ных отношений без должного науч-
ного обоснования, прогностических 
предположений, разработки новейших 
общественных методологий и теорий. 
Поэтому любым практическим шагам 
по обеспечению территориальной 
целостности должны предшествовать 
комплексные научные исследования, 
выполненные именно в рамках юриди-
ческой науки.

Анализ исследований и публи-
каций. Соотношение понятий «тер-
риториальная целостность» и «тер-
риториальная неприкосновенность» 
в уголовном праве Украины исследо-
вали Н. Рубащенко [1] и Д. Зоренко 
[2]. Соблюдение принципов террито-
риальной целостности и нерушимости 
границ в международном праве стало 
предметом диссертационного исследо-
вания Т. Цимбривского [3]. Современ-
ные тенденции межгосударственного 
противоборства и стратегии государ-

ственного реагирования на угрозы тер-
риториальной целостности Украины 
анализировали М. Шевченко, О. Давы-
денко, В. Соколов, В. Курганевич, 
В. Масовец [4]. Необходимость защиты 
государственного суверенитета и тер-
риториальной целостности как страте-
гическую цель политики национальной 
безопасности Украинского государства 
рассматривает В. Антонов [5]. 

Выделение нерешенных ранее 
частей проблемы. Такой широкий 
перечень исследователей вовсе не сви-
детельствует о надлежащей научной 
разработке проблемы правового регу-
лирования проблематики территориаль-
ной целостности Украины, а недоста-
точность имеющихся исследований не 
позволяет выяснить, в частности, осо-
бенности ее правового обеспечения как 
неотъемлемой части механизма гаран-
тирования территориальной целост-
ности государства. Невыясненными до 
конца остаются и возможности обеспе-
чения территориальной целостности 
Украины нормами международного 
права и положениями национального, 
в том числе конституционного и уголов-
ного законодательства.

Целью статьи является выяснение 
особенностей правового обеспечения 
территориальной целостности Украины 
и выработка действенных практических 
рекомендаций по улучшению имеюще-
гося правового регулирования.

Изложение основного матери-
ала. Определяя основные принципы 
территориального устройства Украи-
ны, Конституция Украины от 28 июня 
1996 года в статье 132 устанавливает, 
что территориальное устройство Укра-
ины основывается на принципах един-
ства и целостности государственной 
территории, сочетания централизации 
и децентрализации в осуществлении 
государственной власти, сбалансиро-
ванности и социально-экономического 
развития регионов, с учетом их истори-
ческих, экономических, экологических, 
географических и демографических 
особенностей, этнических и культур-
ных традиций [6]. То есть территориаль-
ная целостность Украины охватывает 
собой две конституционно определен-
ные составляющие территориального 
устройства – единство и целостность 
государственной территории.

Единство территории означает 
взаимосвязь между ее составляющи-

ми – административно-территориальны-
ми единицами. Опираясь на этот прин-
цип, государство обеспечивает единство 
путем определения общих внешних 
границ, которые определяют террито-
рию государства, а также внутреннюю 
интеграцию административно-террито-
риальных единиц. Однако современные 
военно-политические угрозы нарушают 
данный принцип, что проявляется во 
внешней агрессии в отношении Украи-
ны со стороны Российской Федерации, 
аннексии этим государством уникаль-
ной административно-территориаль-
ной единицы унитарного Украинского 
государства – Автономной Республики 
Крым, и инспирации сепаратистского 
движения в некоторых областях Укра-
ины, что привело к вооруженному про-
тивостоянию в Луганской и Донецкой 
областях.

Указанные обстоятельства указы-
вают на нарушение и второй задекла-
рированной конституционной характе-
ристики территориального устройства 
Украины – целостности государствен-
ной территории. Данный признак госу-
дарства выражается в ее устойчивости, 
стабильности, внутренней упорядочен-
ности, организованности, согласован-
ности политической системы. Целост-
ность государства – это одна из основ 
политической власти, способ организа-
ции, разграничения, сочетания, согласо-
вания социальных потребностей и инте-
ресов. Нельзя говорить о целостности 
в тех государствах, где отсутствует соци-
альное равновесие, стабильность обще-
ственных отношений, единство эконо-
мического, политического, правового, 
территориального пространства. Обе-
спечение своей целостности является 
также принципом государства, выража-
ющимся в ряде его функций, направлен-
ных на охрану единого экономического, 
политического, территориального, пра-
вового пространства на всей территории 
страны. В соответствии с этим различа-
ют и виды целостности, среди которых 
особая роль принадлежит целостности 
территориальной [7, с. 150].

Именно Конституция Украины, 
как ее Основной Закон, является базо-
вым нормативно-правовым актом, 
который формирует систему терри-
ториального устройства Украины 
и выступает императивным правовым 
инструментом, определяющим целост-
ность и неприкосновенность (статья 2), 
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систему территориального устройства 
Украины (ст.ст. 132, 133) и изменение 
границ Украины (статья 73). Так, статья 
73 устанавливает, что исключительно 
всеукраинским референдумом решают-
ся вопросы об изменении территории 
Украины.

Вопреки этому весной 2014 года 
в условиях вооруженного вторжения 
и под силовым давлением и путем фаль-
сификаций результатов голосования 
Автономная Республика Крым была 
отделена от территории Украины 
и в дальнейшем включена в состав госу-
дарства-агрессора – Российской Федера-
ции. Нарушение конституционных норм 
Украины и другого законодательства, а 
также нарушение норм международного 
права не дает оснований Украине и циви-
лизованным странам мира признать дан-
ную аннексию правомерной.

Территория Украины, на которую 
могут быть направлены противоправные 
действия, очерченная государственной 
границей Украины, определяется Кон-
ституцией и законами Украины, а также 
международными договорами Украи-
ны, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украи-
ны. Вместе с тем, по мнению А.В. Лис-
ничука, апелляция к незыблемости уже 
существующей границы сопровожда-
лась высокой степенью условности – на 
момент принятия Конституции много-
километровые отрезки границы Укра-
ины с такими соседями, как Россия, 
Беларусь, Молдова, Румыния, не были 
делимитированы и демаркированы. Он 
констатирует, что в тексте Основного 
закона «территориальная целостность» 
еще несколько раз используется, в боль-
шинстве случаев выступая в смысловой 
паре с понятием суверенитета. Отдельно 
он вспоминает статью 17, где защита тер-
риториальной целостности называется 
одной из «важнейших функций государ-
ства, делом всего Украинского народа», а 
также статью 157, запрещающую изме-
нение Конституции в ряде случаев, сре-
ди которых – и тот, когда они могут быть 
направлены на нарушение территориаль-
ной целостности Украины [8, с. 67].

Уголовный кодекс Украины 
в ч. 2 ст. 110 предусматривает наказание 
за «посягательство на территориаль-
ную целостность и неприкосновенность 
Украины» [9]. На первый взгляд может 
показаться, что название ст. 110 УК 
«Посягательство на территориальную 

целостность и неприкосновенность 
Украины» указывает на «территориаль-
ную целостность Украины» и какую-то 
неопределенную «неприкосновенность 
Украины», однако согласны с M.A. Руба-
щенко в том, что общепринятое пони-
мание неприкосновенности определен-
ного государства как территориальной 
неприкосновенности указывает на то, 
что ст. 110 УК предназначена охранять 
именно целостность и неприкосновен-
ность территории Украины [1, с. 223]. 
Собственно, через законодательство, 
через юридический дискурс закрепля-
ется значение территориальной целост-
ности как качества, которое нуждается 
в охране и должно охраняться в обяза-
тельном порядке.

Учитывая это, следует также кон-
статировать, что конституционно опре-
деленные основы территориальной 
целостности Украины, которые были 
нарушены в связи с аннексией Авто-
номной Республики Крым в марте 
2014 года, не изменяют статуса этих 
территорий в свете норм международ-
ного права. Как отмечает И.А. Мамон-
тов, неизменность данного статуса под-
крепляется, в первую очередь, системой 
заключенных российско-украинских 
договоров [10, с. 284], непризнанием 
мировым сообществом данного акта 
аннексии, который противоречит Кон-
ституции Украины и международным 
принципам и нормам.

Территориальная целостность 
и политическая независимость явля-
ются категориями, которые сегодня 
положены в основу существующей 
международной системы, а Устав ООН 
провозглашает, что государства – члены 
международного сообщества должны 
«воздерживаться в своих международ-
ных отношениях от угрозы силой или 
применения силы против территори-
альной целостности или политической 
независимости любого государства» 
[11]. В то же время Устав ООН не ввел 
системы гарантирования территориаль-
ной целостности на уровне междуна-
родного сообщества. Несмотря на то, 
что была создана система коллективной 
безопасности, центром которой стал 
Совет Безопасности ООН, ее эффектив-
ность часто нивелируется правом вето 
постоянных членов [12 c. 98], в частно-
сти Российской Федерации.

Несмотря на это, российские уче-
ные отмечают, что «любое нарушение 

территориальной целостности не может 
быть признано правомерным сначала. 
Территория государства не должна быть 
объектом военной оккупации, явив-
шейся результатом применения силы 
в нарушение положений Устава ООН. 
Территория государства не должна быть 
объектом приобретения другим госу-
дарством в результате угрозы силой или 
ее применения. Никакие территориаль-
ные приобретения, являющиеся резуль-
татом угрозы силой или ее применения, 
не должны признаваться законными» 
[13, с. 246]. Однако на практике внеш-
няя политика Российской Федерации 
идет вразрез с позициями исследовате-
лей конституционно-правовых и между-
народно-правовых гарантий территори-
альной целостности других государств. 
Эти гарантии обеспечиваются в первую 
очередь недопустимостью сецессии – 
выхода территориального образования 
из состава государства.

В то же время юридическая допу-
стимость сецессии не означает права 
на сецессию конкретных субъектов. На 
уровне политических диспутов часто 
отождествляют допустимость сецессии 
и право выхода из состава государства 
конкретного субъекта. Допустимость 
сецессии означает предоставление насе-
лению территориального образования 
возможности инициировать вопрос об 
отделении, требовать его рассмотрения 
компетентными органами, использо-
вать законные средства для достижения 
желаемого правового результата. Право 
на сецессию конкретного субъекта озна-
чает разрешение на односторонний 
выход из состава государства [14, с. 47].

Признание права на сецессию 
в значении отделения части государства 
деформирует представление о ее суве-
ренной природе. Но история и совре-
менная практика свидетельствует о 
возможности сецессии. Конституции 
современных государств допускают 
такую возможность [15, с. 7]. Законо-
дательно допускается возможность 
выхода провинции из состава Канады. 
В 1998 году Верховный суд Канады 
признал противоречащим Конституции 
только односторонний выход из соста-
ва конфедерации (Конституция такой 
возможности не предусматривает) 
и отметил необходимость прохождения 
процедуры принятия конституционной 
поправки, то есть получения согласия 
федерального парламента и легислатур 
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двух третей провинций. Такая правовая 
позиция нашла свое отражение в Акте 
«О реализации требований ясности, 
изложенных Верховным судом Канады 
в связи с делом о суверенитете Квебека» 
от 29 июня 2000 года [16].

В конституционном законодатель-
стве может быть предусмотрено право 
территориального образования ини-
циировать вопрос о выходе при усло-
вии, что такой выход сопровождается 
положительными решениями, которые 
приняты от имени других террито-
риальных образований и государства 
в целом. Такой подход также нельзя 
назвать широко применяемым. Приме-
ром его является п. «Д» ст. 49 Консти-
туции РСФСР 1918 года, где допуска-
лось «признание выхода из состава РФ 
отдельных ее частей» Всероссийским 
Съездом Советов и ВЦИК Советов [17].

Для Украины принцип территори-
альной целостности приобрел сакраль-
ное значение. Это обстоятельство 
вызывает одобрение на фоне угроз 
существованию целостного государ-
ства. Поэтому сецессию как механизм 
правового регулирования можно рас-
сматривать согласно двум подходам: как 
юридический факт, вызывающий изме-
нения территориальной сферы влияния 
и остановки действий многих источни-
ков права и правоотношений (отноше-
ний гражданства, отношений по поводу 
реализации права собственности), а так-
же возникновение новых правоотноше-
ний; как правовой результат, условием 
получения которого является измене-
ние правового статуса всех субъектов 
и правового режима объектов, вызван-
ное потерей государством суверенитета 
над частью своей территории. Поэтому 
мы согласны с А.В. Стоговой в том, что 
представление об отделении территори-
альной общины от государства согласно 
второму подходу может служить опре-
деленной гарантией сохранения терри-
ториального единства [14, с. 47–49].

Выводы и предложения.
1. В современных реалиях имен-

но правовые механизмы обеспечения 
территориальной целостности Украи-
ны оказались наиболее действенными, 
поскольку позволили должным образом 
апеллировать к влиятельным междуна-
родным организациям. А это, в свою 
очередь, обусловило широкую под-
держку Украины со стороны мирового 
сообщества.

2. Особая роль в правовом обеспе-
чении территориальной целостности 
Украины принадлежит Конституции 
Украины и другим конституционно-
правовым актам, которые являются 
основой для судебной защиты от пося-
гательств на территориальную целост-
ность внутри государства. Данный 
механизм состоит из конституционно-
правовых гарантий единства, целостно-
сти и неприкосновенности территории 
Украины, а также легитимного консти-
туционно урегулированного порядка 
изменений государственной границы.

Обеспечение территориальной 
целостности Украины осуществляет-
ся также Уголовным кодексом Украи-
ны и другими нормативно-правовыми 
актами. Несмотря на это, необходимо 
признать, что территориальная целост-
ность Украины в последнее время ста-
ла реальной политической и междуна-
родно-правовой проблемой.

Политической эта проблема явля-
ется в контексте осуществления тер-
риториальных посягательств и инспи-
рации сепаратистского движения на 
осуществление сецессии украинских 
территорий Российской Федерацией.

Международно-правовой про-
блема территориальной целостно-
сти стала в условиях непризнания 
отдельными странами мира аннексии 
Крыма и сепаратистских мероприя-
тий в Донецкой и Луганской областях 
с осуждением участия российских 
военных формирований в вооружен-
ном противостоянии на юго-востоке 
Украины.

3. Меры международно-правового 
характера являются приоритетными 
при цивилизованном подходе к реше-
нию проблемы обеспечения террито-
риальной целостности Украины как на 
региональном, так и на универсальном 
уровне. В частности, например, внесе-
ние изменений в Устав ООН об отме-
не единодушного принятия решений 
Советом безопасности ООН позволит 
принять решение этой организации о 
вводе миротворческого контингента 
ООН в зону конфликта в Украине.

4. Исследование возможностей по 
принятию подобных решений пред-
ставляется перспективным с точки 
зрения дальнейших исследований 
международно-правовых механизмов 
обеспечения территориальной целост-
ности современных государств.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является анализ правового регулирования гендерных отношений 

в Украине, в частности, анализ правового регулирования противодействия дискри-
минации женщин из уязвимых групп, исследование нормативно-правовой базы, 
которая формирует основу для определения дискриминации в отношении женщин, 
методов и средств борьбы с дискриминацией. Нормы права, которые регулируют 
противодействие дискриминации женщин из уязвимых групп, требуют детально-
го изучения с целью внесения необходимых изменений в существующие норма-
тивно-правовые акты. Проведение соответствующих исследований способствует 
эффективному внедрению существующих механизмов и является важным для 
понимания необходимых изменений. Важным аспектом достижения целей, уста-
новленных международными документами и национальным законодательством в 
области борьбы с дискриминацией в отношении женщин, является анализ практи-
ческой реализации текущей политики и реализации заявленных программ и мер.

Ключевые слова: дискриминация женщин, женщины из уязвимых групп, 
гендерные отношения, борьба с дискриминацией, гендерное равенство, право на 
недискриминацию.

LEGAL REGULATION OF GENDER RELATIONS IN UKRAINE

Nataliya PALIY,
Postgraduate Student at the Department of Theory of State and Law of 

Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article analyzes legal regulation of gender relations in Ukraine, in particular, 

an analysis of the legal regulation of combating discrimination against women from 
vulnerable groups. The study purpose is the analysis of the legal and regulatory 
framework, which forms the basis for determining discrimination against women, 
methods and means of combating discrimination.

The legislation that regulates the prevention of discrimination against women from 
vulnerable groups requires detailed study in order to make the necessary changes and 
amendments to the existing legal acts. Conducting the relevant research contributes 
to the effective implementation of existing legal mechanisms and is important for 
understanding of the necessary changes. An important aspect of achieving the goals set by 
the international documents and the national legislation of a separate country in the field 
of combating discrimination against women is the analysis of practical implementation 
of the current policies and implementation of the programs and measures declared.

Key words: discrimination against women, women from vulnerable groups, gender 
relations, combating discrimination, gender equality.

Постановка проблемы. В насто-
ящее время дискриминация женщин 
имеет место в экономической, полити-
ческой, культурной сферах нашей жиз-
ни, и особенно в повседневной жизни. 
В то же время в Украине достаточно 
низкий уровень понимания населени-
ем гендерных проблем. Особенно это 
касается прав женщин из уязвимых 
групп, а именно: внутренне переме-
щённых женщин и девушек, женщин, 

проживающих в сельской местности, 
женщин-ромов, женщин с инвалидно-
стью, женщин, больных ВИЧ/СПИД. 
Внедрение европейских стандартов 
равенства носит в основном деклара-
тивный характер.

Актуальность темы. Проблемы 
правового регулирования и защиты 
прав женщин в Украине остро стоят 
по отношению ко всем женщинам, но 
наиболее актуальными они являются 
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для женщин из уязвимых групп. Осо-
бенно насущными и важными являют-
ся вопросы доступа к надлежащему 
уровню медицинского обслуживания, 
низкий уровень представленности жен-
щин в жизни территориальных общин, 
вопрос домашнего насилия, вопрос 
самореализации женщин в сельской 
местности в связи с наличием трудовой 
дискриминации и двойной нагрузкой 
домашними делами, предвзятое отно-
шение к женщинам-ромам со стороны 
части общества, что приводит к дис-
криминации в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты, 
вопрос отсутствия психологической 
поддержки внутренне перемещённым 
лицам, проблемы, которые возникают 
у женщин-инвалидов в связи с непри-
способленностью зданий для беспре-
пятственного передвижения таких лиц 
и прочее. По таким категориям лиц 
дискриминация может содержать при-
знаки множественности, а именно уси-
ливаться признаками этнической при-
надлежности, инвалидности, возраста 
и тому подобное. Именно для женщин 
из уязвимых групп обеспечение равен-
ства прав является особенно важным. 
Но несмотря на важность вопроса, 
законодательство Украины не в полной 
мере совершает надлежащее правовое 
регулирование в данной сфере. Именно 
поэтому научная составляющая имеет 
крайне важное значение для практиче-
ской реализации установленных зако-
нодательством норм и внесения необ-
ходимых изменений в существующие 
нормативно-правовые акты.

Состояние исследования. В тече-
ние 1999–2000 годов в рамках Програм-
мы равных возможностей Программы 
развития ООН в Украине учёными 
и представителями общественных орга-
низаций была осуществлена гендерная 
экспертиза отдельных отраслей укра-
инского законодательства: трудового, 
международного, конституционного, 
социального и т. д.  Вопросы гендер-
ного регулирования исследовали такие 
учёные, как: Н. Онищенко, В. Бутенко, 
Т. Дидыч, П. Корниенко, Н. Пархомен-
ко, Т. Мельник, К. Левченко, Н. Болоти-
на, З. Ромовская, А. Олейник, В. Буро-
менский и другие.

Вопросам гендерного равенства 
в Украине посвящены сборники: «Ген-
дерный паритет в условиях развития 
современного украинского общества» 

[1], «Гендерное развитие в Украине: 
реалии и перспективы» [2], «Женщина 
в Украине» [3], «Женщины в политике: 
международный опыт для Украины» 
[4] и др.

Безусловно, анализ существую-
щего законодательства и проведение 
соответствующих исследований спо-
собствует эффективному внедрению 
существующих механизмов и является 
важным для понимания необходимых 
изменений. В то же время вопросы пра-
вового регулирования противодействия 
дискриминации женщин из уязвимых 
групп требуют отдельного исследова-
ния и детального рассмотрения каждой 
отдельной категории.

Целью и задачей статьи является 
исследование правового регулирова-
ния гендерных отношений в Украине, 
в частности, правового регулирования 
противодействия дискриминации жен-
щин из уязвимых групп.

Изложение основного материала. 
Правовое регулирование гендерных 
отношений является самым эффектив-
ным способом из всех способов влия-
ния на предотвращение дискримина-
ции и её устранение. Это обусловлено 
тем, что только правовое регулирова-
ние предусматривает как превентив-
ные меры, так и ответственность за 
нарушение прав женщин в разных сфе-
рах отношений. 

Гендерное законодательство Укра-
ины состоит из международных нор-
мативно-правовых актов, ратифици-
рованных Верховной Радой Украины, 
и национального законодательства, 
принятого на основании международ-
ных норм. Представляется, что именно 
национальное законодательство может 
учитывать все особенности отноше-
ний в стране, появления категорий 
лиц, нуждающихся в особой защи-
те, не свойственных другим странам. 
В Украине такими лицами являются 
внутренне перемещённые лица, что 
обусловлено военными действиями, 
лица с инвалидностью, женщины-мате-
ри, жены и прочие, потерявшие родных 
в результате военных действий. Как 
показывает практика, существующего 
законодательства, в том числе и отрас-
левого, недостаточно для полной защи-
ты гендерных прав этих категорий лиц.

Право на недискриминацию являет-
ся основополагающим правом и закре-
плено в ряде международных докумен-

тов. Однако особенности реализации 
этого права все же требуют детального 
изучения и осознания возможностей 
практической реализации этого права 
каждой отдельной страной. Говоря о 
правовых аспектах противодействия 
дискриминации в Украине, в первую 
очередь нужно обратить внимание на 
международные стандарты, в частно-
сти Конвенцию Организации Объеди-
нённых Наций о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
[5] и Европейскую конвенцию по пра-
вам человека [6], которые декларируют 
равные права и возможности между 
женщинами и мужчинами. Статья 1  
Европейской конвенции по правам 
человека гарантирует права и свободы, 
которые распространяются на каждо-
го, кто находится под юрисдикцией 
47 государств-членов Совета Европы. 
Принцип недискриминации по призна-
ку пола гарантируют статья 14 и Про-
токол 12 к Конвенции. Кроме того, 
Европейская социальная хартия [7] 
устанавливает реализацию экономи-
ческих и социальных прав без дискри-
минации. Также Совет Европы в своих 
ключевых конвенциях и рекомендаци-
ях Комитета министров, Парламент-
ской ассамблеи и Конгресса местных 
и региональных властей Совета Евро-
пы устанавливает отсутствие дискри-
минации по признаку пола как одно из 
основных прав человека. Действенным 
механизмом практической реализации 
закреплённых в Конвенции норм явля-
ется разработка и внедрение Стратегии 
гендерного равенства Совета Европы 
на соответствующие годы. Так, соглас-
но Стратегии гендерного равенства 
Совета Европы на 2018–2023 годы для 
реализации миссии Совета Европы 
по защите прав человека и поддержки 
демократии и обеспечения принципа 
верховенства права необходимым эле-
ментом является достижение гендер-
ного равенства [8, с. 5].

Нормативно-правовая составляю-
щая является первоочередной основой 
для закрепления прав и свобод жен-
щин. Государства-подписанты между-
народных конвенций в области прав 
человека берут на себя обязательства 
противодействовать дискриминации 
во всех её формах и проявлениях, 
в том числе дискриминации по при-
знаку пола. Такие принципы включают 
в себя все международные соглашения 
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в области прав человека, в частности, 
Всеобщую декларацию прав человека 
[9], Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных 
правах [10], Международный пакт о 
гражданских и культурных правах [11]. 
Некоторые международные докумен-
ты полностью посвящены вопросам 
регулирования противодействию дис-
криминации по отношению к женщи-
нам, в частности, Конвенция ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин [5].

Ещё одним международным доку-
ментом, который регулирует отно-
шения в сфере гендерного равенства, 
является Пекинская декларация, при-
нятая на 16 пленарном заседании 
15 сентября 1995 года [12]. Особенно-
стью Пекинской декларации является 
то, что документ определяет категории 
женщин, которые требуют особенной 
степени защиты, в частности, женщи-
ны, которые проживают в сельской 
местности, женщины с инвалидно-
стью, женщины-ромы. 

 Правительства, принимающие 
участие в четвертой Всемирной кон-
ференции по положению женщин, 
в том числе Украина, заявили, что 
«они исполнены решимости: содей-
ствовать достижению женщинами эко-
номической независимости, включая 
занятость, и положить конец перма-
нентному и усиливающемуся бреме-
ни нищеты, которое несут женщины, 
путём устранения структурно обу-
словленных причин нищеты на осно-
ве преобразования экономических 
структур, предоставления всем женщи-
нам, в том числе живущим в сельских 
районах, как важнейшим участникам 
развития, равного доступа к произ-
водственным ресурсам, возможностям 
и государственным услугам; нара-
щивать усилия по предоставлению 
равных возможностей пользоваться 
всей совокупностью прав человека 
и основных свобод всем женщинам 
и девочкам, которые сталкиваются 
с комплексом  барьеров, препятствую-
щих  расширению  их  прав  и  улучше-
нию положения ввиду таких  факторов, 
как расовая принадлежность, возраст, 
язык, этническая принадлежность, 
культура, религия, инвалидность или 
принадлежность к коренному народу».

Книга «Гендерное развитие в Укра-
ине: реалии и перспективы» посвя-

щена чрезвычайно важной и актуаль-
ной проблеме – развитию гендерных 
отношений и формированию политики 
равных прав и возможностей женщин 
и мужчин в Украине [2], в частности, 
уделяет внимание проблемам женщин, 
проживающих в сельской местности: 
«женщины, которые живут в сель-
ской местности, несут тройной груз. 
Во-первых, они работают как наёмные 
работники на сельскохозяйственных 
предприятиях, во-вторых, трудят-
ся в личных подсобных хозяйствах, 
и в-третьих, выполняют домашнюю 
работу и уход за детьми. Традиционное 
и патриархальное отношение мужчин 
к женщинам является главной причи-
ной гендерного неравенства в сельской 
местности» [2, с. 7]. 

Также исследование «Расширение 
прав и возможностей женщин и деву-
шек в сельской местности» [13], про-
ведённое Группой ООН по гендерным 
вопросам, предоставляет статистику 
о том, что «каждая третья женщина 
в Украине живёт в сельской местности» 
[13, с. 2], что 48% женщин, которые 
живут в сельской местности, не имеют 
доступа к медицинским услугам, толь-
ко 67% женщин, которые живут в сель-
ской местности, имеют доступ к Интер-
нету, 32% не имеют доступа к питьевой 
воде, 21% женщин имеют банковский 
счёт, женщины в сельской местности 
более подвержены гендерно-обуслов-
ленному насилию, чем женщины, кото-
рые живут в городе [13, с. 3].

Таким образом, можем прийти 
к выводу, что правовое регулирование 
гендерного равенства отдельных кате-
горий женщин требует детального рас-
смотрения и законодательного утверж-
дения их прав, учитывая особенности 
каждой из этих категорий.

На основании Пактов и Конвенций 
принимаются правила и рекомендации 
относительно практического приме-
нения закреплённых международны-
ми документами норм. Каждая страна 
берет на себя обязательства путём под-
писания международных конвенций, а 
также закрепления соответствующих 
норм в национальной Конституции 
и в нормах национального законода-
тельства, что может положительно или 
отрицательно влиять на роль женщин.

Наиболее всеобъемлющим и важ-
ным международным документом явля-
ется Конвенция Совета Европы по 

предотвращению и борьбе с насили-
ем в отношении женщин и насилием 
в семье (Стамбульская конвенция) [14]. 
Подписание странами Конвенции явля-
ется индикатором борьбы с дискрими-
нацией в стране. Безусловно, следует 
отметить, что Украина ведёт политику 
борьбы с дискриминацией и в 2011 году 
подписала Стамбульскую конвенцию, 
а также взяла на себя обязательства по 
ратификации указанной конвенции. 
Согласно исследованию, проведённому 
Советом Европы [15], именно насилие 
против женщин является критическим 
показателем того, как женщины воспри-
нимаются обществом. 

Равные права являются одним из 
признаков правового государства. Госу-
дарство обязано обеспечивать соблю-
дение прав человека, предусмотренных 
международным законодательством. 
В отличие от других стран, в Основном 
Законе Украины есть прямая норма, а 
именно статья 24, которая предусма-
тривает гендерное равенство.

«Граждане имеют равные консти-
туционные права и свободы и равны 
перед законом.

Не может быть привилегий или 
ограничений по признакам расы, цве-
та кожи, политическим, религиозным 
и другим убеждениям, полу, этниче-
скому и социальному происхождению, 
имущественному состоянию, местожи-
тельству, по языковым или другим при-
знакам.

Равенство прав женщины и мужчи-
ны обеспечивается следующим: пре-
доставлением женщинам равных 
с мужчинами возможностей в обще-
ственно-политической и культурной 
деятельности, в получении образова-
ния и профессиональной подготов-
ке, в труде и вознаграждении за него; 
специальными мерами по охране труда 
и здоровья женщин, установлением 
пенсионных льгот; созданием усло-
вий, которые дают женщинам возмож-
ность сочетать работу с материнством; 
правовой защитой, материальной 
и моральной поддержкой материнства 
и детства, включая предоставление 
оплачиваемых отпусков и других льгот 
беременным женщинам и матерям» 
[16].

В то же время такие нормы име-
ют декларативный характер, если нет 
механизмов, которые обеспечивают их 
практическую реализацию.
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Был принят Закон Украины «Об обе-
спечении равных прав и возможностей 
женщин и мужчин» от 08.09.2005 года 
№ 2866-IV [17].  Закон определяет 
основные принципы государственной 
политики по обеспечению равных 
прав и возможностей женщин и муж-
чин, механизмы обеспечения равенства 
таких прав, в частности, в сферах полу-
чения образования, работы в органах 
местного самоуправления, государ-
ственной службы, получении возна-
граждения за труд, отношениях с рабо-
тодателями, в социальной сфере и т. д. 
Предусмотрена также ответственность 
субъектов права за нарушение законо-
дательства об обеспечении равных прав 
и возможностей женщин и мужчин.

Также свидетельством того, что для 
Украины вопрос гендерного равенства 
важный и актуальный, является при-
нятие Закона Украины «О предотвра-
щении и противодействии домашнему 
насилию» от 07.12.2017 № 2229-VIII 
[18]. Этот закон определяет организа-
ционно-правовые основы предотвра-
щения и противодействия домашнему 
насилию, в том числе на основании 
пола, устанавливает основные направ-
ления реализации государственной 
политики в сфере предотвращения 
и противодействия домашнему наси-
лию, направленные на защиту прав 
и интересов лиц, пострадавших от 
такого насилия. Принятие этого зако-
на является чрезвычайно актуальным 
для современного общества, поскольку 
проблема домашнего насилия является 
одной из латентных проблем и требует 
не только принятия соответствующих 
нормативных актов, но и проведения 
разъяснительной работы с населени-
ем, в частности, разъяснения права на 
защиту как лицам, которые пострада-
ли, так и с целью применения превен-
тивных мер.

Постановлением Кабинета Минис- 
тров Украины от 11 апреля 2018  
№ 273 утверждена Государственная 
социальная программа обеспечения 
равных прав и возможностей жен-
щин и мужчин на период до 2021 года 
(далее – Программа), целью которой 
является усовершенствование меха-
низма обеспечения равных прав и воз-
можностей женщин и мужчин во всех 
сферах жизни общества, а также вне-
дрение европейских стандартов равен-
ства [19].

Программа предлагает «решить 
проблему недостаточного уровня вне-
дрения принципа обеспечения равных 
прав и возможностей женщин и муж-
чин путём применения комплексного 
подхода и осуществления мероприя-
тий, направленных на выполнение при-
оритетов, одним из которых является: 
противодействие дискриминации по 
признаку пола и дискриминации более 
чем по одному признаку, в частности, 
усовершенствование механизма реали-
зации права на защиту от дискримина-
ции по признаку пола и дискримина-
ции по нескольким признакам, одним 
из которых является признак пола, а 
также рассмотрение случаев такой дис-
криминации и принятие соответствую-
щих мер по его результатам.

Сочетание политики гендерного 
интегрирования во всех сферах жизни 
и по всем направлениям обществен-
ного развития, а также улучшение 
положения женщин в тех сферах, где 
существует неравенство (в частности, 
обеспечение равных прав для женщин 
и мужчин, предоставленных им Кон-
ституцией Украины, расширение эко-
номических возможностей для женщин 
в сферах занятости, развитие предпри-
нимательского потенциала; устранение 
негативных гендерных стереотипов; 
учёт особых потребностей всех катего-
рий женщин и мужчин независимо от 
расы, цвета кожи, политических, рели-
гиозных и других убеждений, возрас-
та, инвалидности, этнического и соци-
ального происхождения, гражданства, 
семейного и имущественного положе-
ния, места жительства, языковых или 
других признаков), является основой 
обеспечения гендерного равенства 
и устойчивого развития общества.

Выполнение Программы, кроме 
других возможностей, позволит соз-
дать комплексную систему реагирова-
ния на случаи дискриминации по при-
знаку пола, дискриминации более чем 
по одному признаку, предотвратить 
такую дискриминацию и расширить 
перечень статистических показателей 
по признаку пола с разбивкой по дру-
гим основным признакам (возраст, 
место проживания, инвалидность, 
социально-экономический статус и  
т. п.) [20].

Совет Европы и Европейский 
Союз уделяют значительное внимание 
вопросам защиты прав и свобод наци-

ональных меньшинств, в частности, 
интеграции в общественную жизнь 
национального меньшинства ромов. 
Интеграция в украинское общество 
национального меньшинства ромов на 
сегодняшний день является социально 
значимым вопросом.

«Ромы в Украине имеют те же про-
блемы, что и представители нацио-
нального меньшинства в других госу-
дарствах Европы, в частности: низкий 
образовательный уровень, высокий 
уровень безработицы, неудовлетво-
рительное состояние здоровья, отсут-
ствие у большинства ромов доку-
ментов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих гражданство, сви-
детельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, 
низкий уровень жилищно-бытовых 
условий, наличие фактов предвзятого 
отношения к ромам» [20].

В связи с этим в Украине Указом 
Президента Украины от 08 апреля 
2013 № 201/2013 утверждена Страте-
гия защиты и интеграции в украинское 
общество национального меньшинства 
ромов на период до 2020 года [20].

Поднимая вопрос этнического про-
исхождения, следует обратить внима-
ние на проблему дискриминации жен-
щин-ромов. По отношению к таким 
категориям лиц дискриминация имеет 
признаки множественности, а именно 
усиливается признаками этнической 
принадлежности. Для женщин из уяз-
вимых групп обеспечение равенства 
прав является особенно важным. На 
данный момент в законодательстве 
отсутствуют действенные механизмы 
защиты таких групп населения.

Выводы. В последние годы Укра-
ина взяла на себя ряд международных 
обязательств, среди которых обеспече-
ние равных прав и возможностей жен-
щин и мужчин имеют первостепенное 
значение. Наше государство избрало 
евроинтеграционное направление, под-
писало Соглашение об ассоциации 
с Европейским Союзом, программу 
сотрудничества Украина–НАТО, взяло 
обязательства по ратификации Стам-
бульской конвенции, выполнению Резо-
люции Совета Безопасности ООН 1325, 
Целей устойчивого развития и т. п.

В Украине есть законодательная 
основа для обеспечения гендерного 
равенства как на уровне национально-
го, так и на уровне международного  
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законодательства. В то же время зако-
нодательство не в полной мере обе-
спечивает защиту отдельных кате-
горий женщин, в частности тех, 
которые относятся к уязвимым группам. 
В частности, системный анализ теоре-
тико-правовых аспектов путей проти-
водействия дискриминации женщин из 
уязвимых групп и полученные новые  
теоретические выводы могут быть 
использованы для устранения имею-
щихся проблем.

Эффективность противодействия 
дискриминации женщин зависит от 
многих факторов, в том числе от пол-
ноты правового регулирования и в пер-
вую очередь на уровне национального 
законодательства. Именно националь-
ные нормативные акты должны не 
только декларировать меры противо-
действия дискриминации, а также 
предусматривать меры по предотвра-
щению дискриминации, ответствен-
ность лиц, совершающих её, а также 
материальное и социальное обеспече-
ние и поддержку лицам, в отношении 
которых совершается дискриминация. 
Также особенно актуальными остают-
ся разработка и внедрение способов 
реализации защиты прав уязвимых 
категорий населения, разработка кри-
териев уязвимости.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Павел ПОПКОВ,
соискатель 

Института экономико-правовых исследований
Национальной академии наук Украины

АННОТАЦИЯ
Актуализуется необходимость изучения отдельных теоретических и практических аспектов порядка заключения миро-

вого соглашения в хозяйственном судопроизводстве как неотъемлемого элемента новой процессуальной концепции относи-
тельно обеспечения оперативности разрешения правовых конфликтов и хозяйственных споров между субъектами хозяйство-
вания, государством, физическими лицами и способствования их примирению. Обозначаются стадии заключения мирового 
соглашения в хозяйственном судопроизводстве: подготовительная стадия; подача заявления о мировом соглашении в хозяй-
ственный суд; проверка законности и исполнимости предоставленного мирового соглашения судом; утверждение мирового 
соглашения судом и закрытие производства по делу. Рассматриваются подходы к пониманию термина «исполнимость» миро-
вого соглашения. Предлагается толкование термина «невыполнимость» мирового соглашения относить к плоскости судебной 
дискреции (судебного усмотрения). Представляются судебные материалы относительно условий отказа в утверждении миро-
вого соглашения хозяйственным судом. 

Ключевые слова: мировое соглашение, хозяйственное судопроизводство, определение суда, судебное усмотрение.

PROCEDURE FOR CONCLUSION OF A SETTLEMENT AGREEMENT 
IN ECONOMIC PROCEEDINGS

Pavel POPKOV,
Applicant of Institute for Economic and Legal Studies 

of National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY
The necessity of studying certain theoretical and practical aspects of the procedure for concluding a settlement agreement in economic 

proceedings as an integral part of the new procedural concept of ensuring prompt resolution of legal conflicts and economic disputes 
between economic entities, the state, individuals and facilitating their reconciliation is actualized. The stages of the conclusion of a 
settlement agreement in economic proceedings are indicated: the preparatory stage; submission of a settlement agreement to the economic 
court; verification of the legality and enforceability of the amicable settlement provided by the court approval of the settlement agreement 
by the court and closure of the proceedings. We consider the approaches to understanding the term “feasibility” of a settlement agreement. 
It is proposed to interpret the term “impracticability” of a settlement agreement on the plane of judicial discretion. Judicial materials are 
submitted regarding the conditions for the refusal to approve a settlement agreement by the economic court.

Key words: settlement agreement, economic proceedings, court’s determination, judicial discretion.

Актуальность темы. Новая про-
цессуальная концепция обеспечения 
оперативности разрешения правовых 
конфликтов и хозяйственных споров 
между субъектами хозяйствования, 
государством, физическими лицами 
обусловливает необходимость уточ-
нения ряда законодательных и право-
применительных аспектов заключения 
мирового соглашения в хозяйственном 
судопроизводстве.

По результатам судебной реформы 
в Украине достаточно новым является 
подход к процедуре реализации воз-
можности сторонами заключать миро-
вое соглашение в хозяйственном судо-
производстве в объёме полномочий 
хозяйственных судов в процессе соот-
ветствующей реализации и, в общем, 
в последствиях заключения и утверж-

дения мирового соглашения. Поря-
док заключения мирового соглашения 
в рамках хозяйственной юрисдикции 
сопровождается различными условия-
ми, формами, что имеет существенное 
значение и влияние на наступление 
необходимого правового результата от 
указанного процессуального действия. 

В контексте заключения мирово-
го соглашения важное место зани-
мает недопущение нарушения прав 
иных лиц и принципа справедливости 
в хозяйственном судопроизводстве. 

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты заключения мирового 
соглашения были исследованы такими 
учёными, как О.П. Подцерковный [1], 
С.О. Короед [2], Н.С. Бутрин-Бока [3] и др.

Несмотря на вышеперечисленные 
научные исследования, усовершенство-

вание вопросов, связанных с институ-
том мирового соглашения, в частности, 
порядком заключения мирового согла-
шения, является актуальным как в рам-
ках данной статьи, так и для дальней-
шего научного исследования.

Целью статьи является анализ 
отдельных аспектов порядка заклю-
чения мирового соглашения в хозяй-
ственном судопроизводстве.

Изложение основного материала. 
Мировое соглашение в хозяйственном 
судопроизводстве является одной из форм 
институтов примирения [1, с. 20–21].  
Достижение договоренности о мировом 
соглашении является компромиссным 
вариантом разрешения спора во время 
судебного рассмотрения до вынесения 
решения суда по сути дела, то есть на 
любой стадии производства [2, с. 223]. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 192 Хозяй-
ственного процессуального кодек-
са Украины (далее – ХПК Украины) 
мировое соглашение заключается 
сторонами с целью урегулирования 
спора на основании взаимных уступок 
и может касаться лишь прав и обязан-
ностей сторон. В мировом соглаше-
нии стороны могут выйти за преде-
лы предмета спора при условии, что 
мировое соглашение не нарушает прав 
или охраняемых законом интересов 
третьих лиц [4].

Предлагается рассмотреть поря-
док заключения мирового соглашения 
в хозяйственном судопроизводстве, 
представив его следующими стадиями. 

1. Подготовительная стадия. 
В рамках данной стадии, по аналогии 
заключения хозяйственных догово-
ров и правил делового оборота, одна 
из сторон судебного процесса (ответ-
чик или истец) инициирует внесудеб-
ную процедуру заключения мирового 
соглашения на определённых услови-
ях путем обращения к другой стороне 
хозяйственного спора. В соответствии 
с определением хозяйственного суда 
Донецкой области от 19.09.2018 (дело 
№ 905/947/18) в основу мирового 
соглашения могут быть положены про-
щение долга, признание требований, 
отступное, зачёт требований, новация, 
рассрочка или отсрочка исполнения 
спорного обязательства [5].

Традиционно данная стадия прохо-
дит в формате проведения переговоров 
(вне суда) и без непосредственного уча-
стия судьи, где стороны вырабатывают 
и согласовывают содержание, под-
писывают согласованный текст миро-
вого соглашения уполномоченными 
лицами, заверяют его печатями. Нужно 
отметить, что требование по использо-
ванию печати субъектами хозяйствова-
ния с 19.07.2017 не является обязатель-
ным. Данное утверждение основано на 
нормах Хозяйственного кодекса Украи-
ны (ст. 58-1), Закона Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно 
использования печатей юридическими 
лицами и физическими лицами-пред-
принимателями» от 23.03.2017 № 1982. 
В периодических источниках под-
чёркивается, что печать не относится 
к обязательным реквизитам первич-
ного документа, однако, иногда на 
наличии печати настаивают, как сами 

контрагенты, так и контролирующие 
и судебные органы [6].

2. Подача заявления о мировом 
соглашении в хозяйственный суд. Сто-
роны могут заключить мировое согла-
шение и сообщить об этом в суд, сделав 
общее письменное заявление на любой 
стадии судебного процесса [4].

На практике заявление о заклю-
чении мирового соглашения и само 
мировое соглашение подаётся через 
канцелярию суда, подписывается упол-
номоченными представителями и заве-
ряется печатями сторон [7]. 

3. Проверка законности и испол-
нимости предоставленного мирового 
соглашения судом. Важно подчеркнуть, 
что особенностью реализации права 
сторон на заключение мирового согла-
шения является то, что суд не связан 
заявлениями истца и ответчика при 
достижении договоренности о мировом 
соглашении [2, с. 223–224]. Кроме того, 
до принятия судебного решения в свя-
зи с заключением сторонами мирового 
соглашения суд разъясняет сторонам 
последствия такого решения, проверяет, 
не ограничены ли представители сто-
рон в совершении соответствующего 
действия [4]. Так, в определении хозяй-
ственного суда Львовской области от 
10.01.2019 по делу № 914/1754/18 указа-
но, что, проанализировав условия миро-
вого соглашения, суд пришел к выводу 
о том, что данное мировое соглашение 
не противоречит действующему законо-
дательству, не нарушает права и охра-
няемые законом интересы других лиц, 
является выполнимым и подлежит 
утверждению [7]. 

4. Утверждение мирового соглаше-
ния судом и закрытие производства по 
делу. Заключённое сторонами миро-
вое соглашение утверждается опре-
делением суда, в резолютивной части 
которого указываются условия сделки. 
Утверждая мировое соглашение, суд 
этим же определением одновременно 
закрывает производство по делу [4].

С учётом того, что заключение 
мирового соглашения возможно на 
любой стадии судебного процесса, 
в том числе на стадии апелляционного 
и кассационного производства, необ-
ходимо обратить внимание на следу-
ющие обстоятельства. В соответствии 
с предписаниями ст. 274, ст. 307 ХПК 
Украины стороны могут заключить 
мировое соглашение в соответствии 

с общими правилами об этих процессу-
альных действиях независимо от того, 
кто подал апелляционную/кассацион-
ную жалобу. 

В соответствии с процессуальны-
ми нормами хозяйственный суд может 
отказать в таком утверждении. Так, 
суд выносит определение об отказе 
в утверждении мирового соглашения 
и продолжает судебное разбиратель-
ство, если:

1) условия мирового соглашения 
противоречат закону или нарушают 
права или охраняемые законом инте-
ресы других лиц, являются невыпол-
нимыми. Например, в определении 
Верховного Суда в составе коллегии 
судей Кассационного хозяйственно-
го суда от 29 ноября 2018 року (дело 
№ 923/23/17) указано следующее: рас-
смотрев заявление Государственной 
опытно-экспериментальной Агрофир-
мы «Аскания-Нова» об утверждении 
мирового соглашения и прекращении 
производства по делу, суд установил, 
что данное заявление не соответствует 
требованиям статьи 192 ХПК Украины. 
Такой вывод был основан на том, что 
мировое соглашение заключено ист-
цом и третьим лицом-1, а не истцом 
и ответчиками, как того требуют пред-
писания упомянутой статьи и не учи-
тывает интересы других участников 
дела [8].

Интересным является вопрос о 
понимании оценочного термина «невы-
полнимость» мирового соглашения. 
В юридической литературе при анали-
зе аналогичного положения Граждан-
ского процессуального кодекса Украи-
ны (далее – ГПК Украины) указывают, 
что данный закон также не содержит 
перечня условий, которые считаются 
невыполнимыми. Поэтому ряд авторов 
предполагают, что это такие условия, 
при которых достижение определённой 
цели невозможно из-за непреодолимой 
силы, человеческой природы, законов 
физики или других факторов. Вопрос 
о том, содержит ли мировое соглаше-
ние выполнимые или невыполнимые 
требования, условия о совершении или 
воздержании от совершения действий, 
которые являются невозможными 
(невыполнимыми), остаётся на рассмо-
трение суда [3, с. 161].

В судебной практике применяется 
более широкий подход. Так, в опреде-
лении хозяйственного суда Черкасской  
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области от 21.11.2018 по делу 
№ 925/1581/17 относительно рассмо-
трения заявления частного исполните-
ля исполнительного округа Черкасской 
области об утверждении мирового 
соглашения, заключённого в процессе 
исполнения решения в деле по иску 
ООО «Одесская ЗТК» к ООО «Инве-
стиционная компания «Агросоюз-РП» 
о взыскании 3941664 грн 09 коп., суд 
установил, что данное мировое согла-
шение было расторгнуто по взаимно-
му согласию сторонами этого миро-
вого соглашения, что подтверждается 
предоставленной должником и взы-
скателем копией. Поэтому, учитывая 
предоставленные участниками дела 
доказательства, суд пришел к выво-
ду, что условия мирового соглашения 
являются невыполнимыми, поскольку 
стороны расторгли указанное мировое 
соглашение, суд отказал в утвержде-
нии мирового соглашения в процессе 
исполнения решения [9].

Таким образом, вопрос о выполни-
мости или невыполнимости мирового 
соглашения может разрешаться только 
в процессе реализации дискрецион-
ных полномочий хозяйственного суда. 
Такая практика согласована с пози-
циями Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ). В частности, 
в деле «Довженко против Украины» 
ЕСПЧ указывал на необходимость 
определения законности, объёма, спо-
собов и пределов применения свободы 
представителями судебных органов, 
исходя из соответствия таких полномо-
чий суда принципу верховенства права 
[10].

2) одну из сторон мирового согла-
шения представляет его законный 
представитель, действия которого 
противоречат интересам лица, которое 
он представляет [4]. Например, в опре-
делении Верховного Суда в составе 
коллегии судей Кассационного хозяй-
ственного суда от 08.08. 2018 года 
по делу № 917/1973/16 суд отказал 
в утверждении мирового соглашения 
по иску ООО «Арда Металл Пекед-
жинг Украина» к ООО «Техмолпром». 
В абзаце первом мирового соглашения 
ООО «Арда Металл Пекеджинг Укра-
ина» действует в лице Розмана А.П. 
согласно Уставу, а в п. 14 этого миро-
вого соглашения – в лице Лукьянчука 
С.В., который своей подписью засви-
детельствовал это мировое соглашение 

(п. 14). Кроме того, мировое соглаше-
ние подписано истцом и ответчиком, 
однако, не указано ни фамилий, ни 
имени лиц, подписавших от имени ист-
ца и ответчика это мировое соглашение 
и, соответственно, невозможно опреде-
лить наличие у этих лиц полномочий 
на подписание мирового соглашения 
от имени истца и ответчика [11].

Выводы.
1. Предлагается рассматривать 

порядок заключения мирового согла-
шения в хозяйственном судопроизвод-
стве, представив его следующими ста-
диями: 1) подготовительная стадия; 2) 
подача заявления о мировом соглаше-
нии в хозяйственный суд; 3) проверка 
законности и исполнимости предостав-
ленного мирового соглашения судом; 
4) утверждение мирового соглашения 
судом и закрытие производства по делу.

2. Выявлено, что толкование терми-
на «невыполнимость» мирового согла-
шения в соответствии с действующим 
процессуальным законодательством 
находится исключительно в рамках 
судебной дискреции (судебного усмо-
трения).
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ И УВОЛЬНЕНИЯ 
СЛУЖАЩИХ КОРПУСА ОПЕРАТИВНО-ВНЕЗАПНОГО ДЕЙСТВИЯ

Николай ПУТИЙ,
аспирант 

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности увольнения со службы сотрудников спецподразделения Корпуса оперативно-

внезапного действия Национальной полиции Украины. Рассмотрен перечень оснований для увольнения со службы и проана-
лизированы основные особенности и порядок увольнения по каждому из предусмотренных законодательством оснований. 
Предоставлены конкретные предложения по совершенствованию нормативной базы, регулирующей эту процедуру, и обра-
щено внимание на основные недостатки и законодательные пробелы по вопросам прекращения службы в органах Националь-
ной полиции и спецподразделении Корпуса оперативно-внезапного действия.

Ключевые слова: увольнение, основания для увольнения служащих, прекращение службы, увольнение по собственному 
желанию, служебное несоответствие, дисциплинарное взыскание, Кодекс законов о труде Украины, спецподразделение, 
Корпус оперативно-внезапного действия.

PECULIARITIES OF TERMINATION OF THE SERVICE AND DISMISSAL OF THE EMPLOYEES 
OF THE CORPS OF OPERATIVE AND RAPID ACTION

Nikolay PUTIY,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of this article has studied the features of dismissal from the service of employees of the special unit of the Corps of 

Operative and Rapid Action of the National Police of Ukraine. The list of grounds for dismissal from the service has been considered 
and the main features and procedure of dismissal for each reason have been analyzed. The author has provided specific propositions 
for improving the regulatory framework that regulates this procedure. Special attention has been paid to the main shortcomings and 
legislative gaps in the issues of termination of service in the agencies of the National Police and special unit of the Corps of Operative 
and Rapid Action.

Key words: dismissal, grounds for dismissal of employees, termination of service, dismissal at will, service inconsistency, 
disciplinary enforcement, Code of Labor Laws of Ukraine, special unit, Corps of Operative and Rapid Action.

Постановка проблемы. Заверша-
ющей стадией любой трудовой дея-
тельности, к которой относится и служ-
ба в органах Национальной полиции, 
является увольнение или, как указы-
вают некоторые учёные, прекращение 
трудовых отношений. Проведённый 
анализ норм действующего законо-
дательства показал, что процедуры, 
связанные с увольнением служащих 
в органах Национальной полиции, не 
являются совершенными и требуют 
дополнительного изучения и исследо-
вания. Существуют законодательные 
пробелы относительно оснований для 
увольнения служащих, порядка такого 
увольнения. Не вселяет уверенности 
в качественном законодательном закре-
плении этих процессов и многочис-
ленная судебная практика, связанная 
с рассмотрением споров о незаконном 
увольнении со службы. Таким обра-
зом, есть необходимость в детальном 
и комплексном анализе и рассмотрении 

нормативной базы, научных взглядов, 
специальной литературы, посвящён-
ной процедурам увольнения из орга-
нов полиции и установления направ-
лений совершенствования указанных  
процедур.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Проблематикой 
законодательного закрепления про-
цедур увольнения из органов вну-
тренних дел и прекращения государ-
ственной службы занимались многие 
ведущие учёные, такие как: О.И. Бес-
палова, К.Ю. Мельник, В.И. Миро-
нов, А.Н. Музычук, А.Ю. Оболен-
ский, В.В. Сокуренко, Ю.Н. Старилов 
и другие. Однако, несмотря на это, пока 
вопрос прекращения службы в Кор-
пусе оперативно-внезапного действия 
(далее – КОРД), порядок увольнения 
служащих требует дополнительного 
научного обоснования.

Целью данной статьи является 
изучение существующей нормативно-

правовой базы, регулирующей деятель-
ность органов Национальной полиции 
Украины и, в частности, спецподразде-
ления КОРД, анализ имеющейся судеб-
ной практики, рассмотрение научных 
взглядов на сущность, основания для 
увольнения служащих и предостав-
ление конкретных предложений по 
совершенствованию процедур, связан-
ных с увольнением служащих со служ-
бы в Корпусе оперативно-внезапного 
действия.

Изложение основного материала.  
Вначале следует подчеркнуть, что 
статьёй 77 Закона Украины «О Наци-
ональной полиции» предусмотрены 
основания для увольнения полицей-
ских и прекращения службы в полиции 
для всех категорий служащих поли-
ции и, разумеется, спецподразделения 
КОРД. К таким основаниям профиль-
ное законодательство относит уволь-
нение: 1) в связи с истечением срока 
контракта; 2) по болезни – по решению 
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медицинской комиссии о непригодно-
сти к службе в полиции; 3) по возра-
сту – при достижении установленного 
для него настоящим Законом предель-
ного возраста пребывания на службе 
в полиции; 4) в связи с сокращением 
штатов или проведением организаци-
онных мероприятий; 5) по причине 
служебного несоответствия; 6) в связи 
с реализацией дисциплинарного взы-
скания в виде увольнения со службы, 
наложенного в соответствии с Дис-
циплинарным уставом Национальной 
полиции Украины; 7) по собственному 
желанию; 8) в связи с переходом в уста-
новленном порядке на работу в других 
министерствах и ведомствах (органи-
зациях); 9) в связи с непосредствен-
ным подчинением близкому лицу;  
10)в случае вступления в законную 
силу решения суда о привлечении 
к ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, свя-
занного с коррупцией, или уголовного 
правонарушения; 11) в связи с приоб-
ретением гражданства или подданства 
другого государства [1].

Сразу следует заметить, что ука-
зание в Законе Украины «О Нацио-
нальной полиции» [2] оснований для 
увольнения служащих является дей-
ствительно современным, нужным 
и обоснованным шагом, сделанным 
в контексте реформирования право-
охранительной системы. Также поло-
жительным аспектом в действующем 
профильном законе является разделе-
ние понятий увольнения и прекраще-
ния службы, поскольку по своей сути 
эти понятия отличаются. Такой вывод 
основывается на том, что в понимании 
служебной деятельности работников 
органов Национальной полиции не 
всегда прекращение служебных отно-
шений означает увольнение служащего 
(он может быть временно отстранён 
и т.д.).

Переходя непосредственно к вопро-
су увольнения со службы в органах 
Национальной полиции и спецподраз-
деления КОРД, надо отметить, что, по 
мнению В.В. Сокуренко, под проце-
дурой увольнения следует понимать 
урегулированную нормативными пра-
вовыми актами МВД Украины деятель-
ность уполномоченных должностных 
лиц органов полиции, направленную 
на прекращение службы, связанной 
с потерей прав и обязанностей сторон 

правоотношений. Учёный отмечает, 
что процедура увольнения со службы 
в полиции состоит из нескольких эта-
пов: 1) принятие решения об уволь-
нении; 2) оформление и согласование 
документов на увольнение; 3) оформ-
ление факта прекращения отношений 
со службой в полиции. Общей задачей 
рассматриваемой процедуры является 
прекращение служебных отношений 
между полицейским и органом поли-
ции [3, с. 280]. Указанный взгляд на 
эту процедуру уместен и обоснован, 
поскольку по результатам анализа 
оснований для увольнения, определён-
ных профильным законом, усматрива-
ется, что любая из них предполагает 
прохождение этих трёх этапов.

Анализируя основания для уволь-
нения служащих органов Националь-
ной полиции, очевидно, что прохож-
дение этих процедур регулируется как 
нормами трудового права – Кодексом 
законов о труде Украины [4], так и нор-
мами административного права – про-
фильным законом, Законом Украины 
«О государственной службе» [5] и т.д.

Перечисленные акты законодатель-
ства позволяют провести классифика-
цию оснований для увольнения в орга-
нах полиции и условно разделить их на 
следующие группы: общие – основа-
ния для увольнения по инициативе слу-
жащего и основания для увольнения по 
инициативе соответствующего органа, 
и специальные – основания для уволь-
нения, не зависящие от одной стороны 
служебно-трудовых отношений.

Одним из оснований, определён-
ных профильным законом о полиции, 
является увольнение служащего по 
собственному желанию. Согласно ста-
тье 38 Кодекса законов о труде Украи-
ны работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, заключённый на 
неопределённый срок, предупредив 
об этом собственника или уполномо-
ченный им орган письменно за две 
недели. Другим примером является 
освобождение служащего по иници-
ативе органа полиции. Аналогичное 
основание существует и закреплено 
в статье 40 Кодекса законов о труде 
Украины [6], которая предусматривает 
перечень оснований для такого уволь-
нения и которые являются схожими 
с основаниями, предусмотренными 
в Законе Украины «О Национальной 
полиции» [7]. 

Таким образом, мы видим, что 
в подавляющем большинстве основа-
ния для увольнения, предусмотрен-
ные профильным законодательством о 
полиции, являются производными от 
норм трудового права. Наряду с этим 
есть определённые специфические 
отличия, на которые следует обратить 
внимание.

Так, одним из основных отличий 
является процедура увольнения служа-
щего по собственному желанию. В дей-
ствующей сегодня редакции Положе-
ния о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов 
внутренних дел предусмотрено, что 
лица рядового, младшего начальству-
ющего состава, среднего, старшего 
и высшего начальствующего соста-
вов увольняются со службы в запас 
(с постановкой на воинский учёт) по 
собственному желанию при наличии 
уважительных причин, препятствую-
щих выполнению служебных обязан-
ностей. Лица рядового и начальству-
ющего состава, изъявившие желание 
уволиться со службы по личной прось-
бе, предупреждают прямого начальни-
ка органа внутренних дел о принятом 
ими решении не позднее чем за три 
месяца до дня увольнения, о чём пода-
ют рапорт [8]. То есть законодатель-
ством установлена   обязанность служа-
щих предупреждать об увольнении по 
собственному желанию за три месяца. 
С нашей точки зрения, эта норма явля-
ется ничем иным, как злоупотребле-
нием правом работника и нарушением 
принципа свободного выбора профес-
сии и рода деятельности, предусмо-
тренного ст. 43 Конституции Украины, 
согласно которой государство создаёт 
условия для полного осуществления 
гражданами права на труд, гарантиру-
ет равные возможности в выборе про-
фессии и рода трудовой деятельности, 
реализует программы профессиональ-
но-технического обучения, подготовки 
и переподготовки кадров в соответ-
ствии с общественными потребностя-
ми [9].

Такой вывод разделяют и неко-
торые учёные. В частности, по мне-
нию В.И. Миронова, увольнение по 
собственной инициативе работника 
связано с принципами свободы тру-
да и запрещения принудительного 
труда, которые позволяют работни-
кам свободно распоряжаться своими  
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способностями к труду. В свою очередь 
работодатель обязан не препятствовать 
работникам при их распоряжении сво-
ими способностями к труду, в том чис-
ле при решении вопроса об увольнении 
работника по собственному желанию 
[10, с. 60–61].

Интересно, что аналогичного мне-
ния придерживается и само руковод-
ство (кадровая служба) Национальной 
полиции, которое отмечает: «решения 
по вопросам прохождения службы 
оформляются письменными приказа-
ми по личному составу на основании 
соответствующих документов, пере-
чень и форма которых устанавлива-
ется Министерством внутренних дел 
Украины. Приказом Министерства 
внутренних дел Украины от 23 ноября 
2016 №1235 [11] утверждён Порядок 
подготовки и издания приказов о про-
хождении службы в полиции и Пере-
чень документов по вопросам прохож-
дения службы. Порядком и перечнем 
установлено, что основанием для под-
готовки и издания приказов по лич-
ному составу являются документы по 
вопросам прохождения службы, в част-
ности, рапорт (заявление) пишется 
собственноручно в произвольной фор-
ме. Согласно статье 77 Закона Украины 
«О Национальной полиции» [12], днём   
увольнения со службы в полиции счи-
тается день издания приказа об уволь-
нении или дата, указанная в приказе об 
увольнении. Поскольку сроки подачи 
рапортов полицейских об увольнении 
со службы по собственному желанию 
и их рассмотрения руководителями 
органов, подразделений, учреждений 
полиции, которым разрешено выдавать 
приказы по личному составу, Законом 
или нормативно-правовыми актами 
по вопросам прохождения службы 
не урегулированы, то на основании  
статьи 60 Закона к указанным право-
отношениям применяются положе-
ния статьи 38 Кодекса законов о труде 
Украины [13; 14].

Таким образом, существует 
необходимость во внесении изме-
нений в профильный Закон Украи-
ны «О Национальной полиции» [15] 
в части установления чётких осно-
ваний и порядка реализации права 
служащего уволиться со службы по 
собственному желанию. Кроме того, 
целесообразно установить перечень 
оснований, дающих право служащему 

уволиться со службы в оговорённый 
им срок, без отработки определённого 
количества дней, по аналогии с норма-
ми, приведёнными в статье 38 Кодекса 
законов о труде Украины [16].

Дополнительно отмечаем, что, 
говоря об увольнении по собственному 
желанию, надо обратить особое вни-
мание на проведение этой процедуры 
в процессе деятельности спецподразде-
ления КОРД. Является нецелесообраз-
ным, чтобы служащий спецподразде-
ления, желая уволиться, был вынужден 
работать ещё несколько месяцев, ведь, 
учитывая серьёзные и опасные задачи 
и функции, возложенные на спецпо-
дразделение, нельзя допустить, что-
бы эти функции выполнял служащий, 
который просто ждёт срока своего 
увольнения, ведь от отсутствия моти-
вации может зависеть жизнь.

Другим основанием для уволь-
нения является предусмотренное 
профильным законодательством 
основание – по причине служебного 
несоответствия. Указанное основание 
отражает желание органа полиции как 
государственного органа закончить 
служебно-трудовые отношения со 
служащим. Законодательное закрепле-
ние этой нормы содержится в статье 
57 Закона Украины «О Национальной 
полиции» [17], которая предусматрива-
ет, что решение вопроса об увольнении 
служащего происходит во время атте-
стации и специально созданной атте-
стационной комиссии. Особенностью 
этого основания для увольнения явля-
ется установление компетентным орга-
ном факта служебного несоответствия 
работника.

В этом аспекте необходимо подчер-
кнуть определённые законодательные 
пробелы.

Во-первых, профильное законо-
дательство о полиции не содержит 
определения понятия «служебное 
несоответствие». В некоторых случаях 
увольнение по этим основаниям проис-
ходит во время аттестации и с учётом 
наличия нескольких фактов привле-
чения к дисциплинарной ответствен-
ности по нормам Дисциплинарного 
устава Национальной полиции Укра-
ины [18]. Однако с такими выводами 
нельзя согласиться, поскольку дисци-
плинарные взыскания применяются по 
отдельной процедуре и по результатам 
служебного расследования.

Во-вторых, по своей сути «слу-
жебное несоответствие» – это тер-
мин, который подразумевает наличие 
определённого срока (стажа) служ-
бы, может позволить аттестационной 
комиссии проанализировать результа-
ты служебной деятельности за опре-
делённый период и сделать вывод. 
В контексте рассмотрения проведе-
ния процедур увольнения по данному 
основанию служащих спецподразделе-
ния стоит отметить, что подразделение 
является молодым звеном в органах 
полиции, подавляющее большинство 
служащих только начали служебную 
деятельность, являются молодыми 
специалистами. Поэтому логично, что 
к ним нельзя применять это основание 
для увольнения.

Итак, мы видим, что это основание 
для увольнения тоже требует дополни-
тельного законодательного закрепле-
ния. Есть необходимость во внедрении 
и толковании в профильном законе 
термина «служебное несоответствие» 
и установлении чёткого и понятного 
порядка для увольнения служащих на 
этом основании.

Третьей группой оснований для 
увольнения со службы в органах Наци-
ональной полиции являются специаль-
ные основания, которые не зависят от 
волеизъявления служащего или органа 
полиции. Такими основаниями явля-
ются: истечение срока контракта; по 
болезни – по решению медицинской 
комиссии о непригодности к службе 
в полиции; по возрасту – при дости-
жении установленного для него насто-
ящим Законом предельного возраста 
пребывания на службе в полиции; в свя-
зи с сокращением штатов или проведе-
нием организационных мероприятий; 
в связи с непосредственным подчинени-
ем близкому лицу; в случае вступления 
в законную силу решения суда о привле-
чении к ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
связанного с коррупцией, или уголов-
ного правонарушения; в связи с приоб-
ретением гражданства или подданства 
другого государства [19].

Несмотря на такой большой пере-
чень специальных оснований для 
увольнения, нельзя считать, что эти 
основания регулируют все имеющиеся 
процедуры для увольнения.

Отдельного внимания, по нашему 
мнению, заслуживает основание для 
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освобождения служащего – в связи 
с реализацией дисциплинарного взы-
скания в виде увольнения со службы, 
наложенного в соответствии с Дис-
циплинарным уставом Национальной 
полиции Украины [20]. Следует отме-
тить, что, действительно, в соответ-
ствии с требованиями профильного 
устава в отношении полицейского 
может быть применён такой вид дис-
циплинарного взыскания, как увольне-
ние с должности, и предусмотрено, что 
такое решение может быть принято дис-
циплинарной комиссией по результа-
там служебного расследования. Однако 
реалии свидетельствуют о том, что про-
фильное законодательство, во-первых, 
не содержит порядка деятельности и не 
определяет перечень полномочий дис-
циплинарных комиссий, ограничиваясь 
лишь нормой, что этот порядок и полно-
мочия определяются Министерством 
внутренних дел Украины, и во-вторых, 
не содержит перечня оснований для 
применения дисциплинарного взыска-
ния в виде увольнения со службы.

Следовательно, и в этом аспекте 
очевидна необходимость изменений 
норм профильного законодательства 
в части разработки оснований для 
увольнения служащего в связи с нало-
жением на него дисциплинарного взы-
скания в виде увольнения со службы.

Выводы. Необходимо отметить, 
что существует необходимость в уста-
новлении в профильном законодатель-
стве чётких и понятных оснований для 
увольнения со службы в органах Наци-
ональной полиции и, бесспорно, в спец-
подразделении КОРД. Как видим, эти 
основания в большинстве представлены 
фрагментарно, имеют отсылочные нормы 
к внутриведомственным нормативно-пра-
вовым актам, а иногда вообще не регули-
руются профильным законодательством. 
Такая ситуация может привести к воль-
ной трактовке законодательства и возник-
новению большого количества судебных 
исков, которые будут касаться незаконно-
го увольнения со службы.

Учитывая указанное, во избежа-
ние противоречий предлагаем в Закон 
Украины «О Национальной полиции» 
[21] внести изменения и предусмотреть 
чёткий перечень оснований для уволь-
нения служащих со службы в органах 
Национальной полиции и порядок 
такого увольнения по аналогии с нор-
мами, приведёнными в Законе Украи-

ны «О государственной службе» [22]. 
Необходимость внесения таких изме-
нений именно в профильный закон 
обусловлена тем, что служба в органах 
Национальной полиции отличается 
от государственной службы особым 
порядком её прохождения и статусом 
самих служащих, поэтому и регулиро-
ваться должна отдельно.

В завершение необходимо заме-
тить, что предложенные нами меры 
определённо не позволят урегулиро-
вать все имеющиеся проблемы. Наря-
ду с этим именно решение указанных 
проблем и внедрение соответствующих 
предложений в практическую деятель-
ность позволит значительно упростить 
и улучшить проведение этих процедур 
в деятельности органов Национальной 
полиции и спецподразделении КОРД.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях стремительного усложнения системы ценностно-

нормативного регулирования общественных отношений комплементарность 
права с религиозной, моральной, политической, корпоративной ценностно-нор-
мативными системами создаёт креативный ресурс разрешения сложных мораль-
но-правовых, религиозно-правовых и иных проблем. Постановка этой актуальной, 
теоретически и практически значимой проблемы позволит привлечь к ней вни-
мание научной общественности, её обсуждение в среде учёных и практикующих 
юристов.

Ключевые слова: правовой порядок, региональный правовой порядок, цен-
ностно-нормативная система, инфраструктура правового порядка, комплементар-
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SUMMARY
In modern conditions of value-normative regulation of social relations system rapid 

complication, the complementarity of law with religious, moral, political, corporate 
value-normative systems creates a creative resource for solving complex moral, 
legal, religious, and other problems. The formulation of this urgent, theoretically and 
practically significant problem will make it possible to draw the attention of the scientific 
community to it, its discussion among scholars and practicing lawyers.

Key words: legal order, regional legal order, value-normative system, infrastructure 
of legal order, complementarity of the infrastructure of law and order.

Введение. Проблематика современ-
ного регионального правового порядка 
выстраивается в русле современных про-
цессов научного освоения территориаль-
ных аспектов развития правовой сферы 
современного общества. Инфраструк-
турный поход к этому вопросу призван 
максимально расширить проблемное 
поле исследования данного феномена, 
позволит охватить весь круг явлений, 
оказывающих влияние на формирова-
ние и поддержание правового порядка. 
В связи с тем, что система ценностно-
нормативного регулирования в совре-
менном человеческом обществе имеет 
тенденцию к усложнению и углублению 
связей и взаимодействия её различных 
составляющих между собой, возника-

ет теоретическая и практическая задача 
юстирования таких соотношений, что 
становится возможным именно путём 
задействования комплементарности раз-
личных видов социальных норм.

Целью статьи является обоснова-
ние необходимости использования ком-
плементарного похода при исследовании 
проблематики взаимодействия элемен-
тов инфраструктуры регионального пра-
вового порядка.

Изложение основного материала. 
Общество как масштабное сложноор-
ганизованное объединение множества 
людей в процессе своего историческо-
го развития выработало разветвлённую 
систему средств и механизмов упорядо-
чения разнообразных отношений, воз-



IULIE 2019 75LEGEA ŞI VIAŢA

никающих в процессе жизнедеятель-
ности индивидов и их групп. Правовой 
порядок как обязательная составляющая 
возникающего на этой основе обще-
ственного порядка формируется под вли-
янием всех элементов ценностно-норма-
тивной системы общества, центральным 
из которых является право.  Поэтому, по 
мнению исследователей, есть достаточ-
ные основания признать всю совокуп-
ность факторов и условий формирования 
и поддержания правового порядка его 
инфраструктурой [1]. Среди элементов 
инфраструктуры правового порядка – 
социокультурная среда, ценностно-нор-
мативная система общества, правовая 
система, правовая культура и правовое 
сознание, правовое поведение и др. Каж-
дый из этих элементов сам по себе функ-
ционирует как сложная система, которая 
состоит из подсистем и других состав-
ляющих. Представляется, что исследо-
вание регионального правового порядка 
также имманентно предполагает необ-
ходимость обращения к инфраструктуре 
этого феномена и выявлению её функ-
ционирования в современных услови-
ях. Это определяется тем, что, стремясь 
выявить все проявления и составляющие 
регионального правового порядка, обще-
теоретическая юриспруденция должна 
проанализировать максимальную полно-
ту факторов, влияющих на процессы 
правового упорядочения жизнедеятель-
ности соответствующих территорий 
и регионов.

Инфраструктура правового поряд-
ка представляет собой разветвлённую 
систему элементов, функционирование 
которых направлено на формирование 
условий, необходимых для установле-
ния, поддержки и обеспечения правового 
порядка. Другими словами, это опреде-
лённая совокупность материально-пред-
метных и духовных факторов и усло-
вий, которые создают и обеспечивают 
основания для территориальной и тем-
поральной организации общества и его 
составляющих с целью установления, 
поддержания и обеспечения надёжного 
правового порядка.

Инфраструктурный анализ право-
вого порядка, в том числе и регио-
нального, позволяет с новых позиций 
выстроить систематику связей и зависи-
мостей процесса правового упорядоче-
ния общественных отношений. Право, 
как центральный компонент упорядо-
чения общественной жизнедеятельно-

сти, существует в современных реалиях 
в координатах усиления влияния на него 
со стороны экономики, политики, соци-
альной сферы, религии и т.д. Поэтому 
складывается впечатление, что право 
утрачивает своё монопольное положе-
ние в системе установления порядка 
и стабильности, защиты общих интере-
сов, нередко превращаясь в инструмент 
достижения целей «сильных игроков». 
В такой ситуации для придания пра-
ву необходимой обществу действен-
ности его необходимо воспринимать 
и осмысливать в качестве неотъемлемой 
части созданного обществом ценност-
но-нормативного комплекса в широком 
социокультурном контексте. Это, соот-
ветственно, предполагает методологи-
ческую развёрстку социокультурного 
анализа, раскрывающего природу права 
в тесной взаимосвязи с другими явле-
ниями культуры. И потому необходимо 
исследовать не только специально-юри-
дические свойства права, но и его осно-
вания и цель правового опосредования 
общественных отношений [2, с. 3]. 
Таким образом, категория «инфраструк-
тура правового порядка» обретает своё 
новое наполнение путём расширения за 
счёт всех функционирующих в обществе 
ценностно-нормативных регуляторов, то 
есть всего мегакомплекса разнообраз-
ных средств, способов и механизмов 
регулирования поведения социальных  
субъектов.

Возложение социумом на право мис-
сии мощного социально-нормативного 
регулятора, способного чётко опреде-
лить возможное и обязательное поведе-
ние индивидов и групп людей [3, с. 376], 
даёт основание рассматривать право 
в качестве стержневого основания всей 
социальной системы регуляторов обще-
ственных отношений. В соотношении 
права с церковью, моралью, бизнесом 
и криминалом возникают парные образо-
вания (право – церковь; право – мораль; 
право – бизнес; право – криминал), 
которые характеризуются различной 
степенью общности и различий, взаимо-
действия (синергетики) и противоречий. 
В каждый конкретный момент жизне-
деятельности общества все возможные 
формы соотношения этих образований 
складываются в некую картину, свиде-
тельствующую о доминировании права, 
или другую ценностно-нормативную 
систему. Обозначенная (в постановоч-
ном плане) проблема, по нашему убеж-

дению, заслуживает отдельного, более 
основательного освещения. Поэтому 
в узких рамках статьи возможно обра-
титься лишь к одному из множества 
аспектов – к вопросу о комплементар-
ности права и других ценностно-нор-
мативных регуляторов общественных 
отношений в процессах формирования 
и поддержания регионального правового 
порядка.

В научной среде предпринято мно-
жество исследований, проливающих 
свет на взаимодействие права с мора-
лью, религией, экономикой (бизнесом), 
преступностью (криминалом). Думает-
ся, что самым надёжным «союзником» 
права в современных условиях следует 
признать бизнес. В самом деле, пока 
бизнес и его успешность основываются 
на соблюдении общих, равных для всех 
«правил игры», право является востребо-
ванным, авторитетным и мощным сред-
ством социального регулирования. Иное 
дело, когда законодательными ограниче-
ниями, юридическим или фактическим 
закреплением неравных условий осу-
ществления экономической деятельно-
сти и др. бизнес вытесняется в теневую 
сферу. Наиболее заинтересованы в упро-
чении права в сфере регулирования эко-
номики представители т.н. среднего биз-
неса, который составляет костяк среднего 
класса и одну из наиболее динамичных 
сил гражданского общества. Поэтому 
использование потенциала синергетики 
права и бизнеса, с одной стороны, тре-
бует активизации исследований право-
ведов проблематики права и экономики, 
а с другой – поддержки юриспруденцией 
активности конструктивных слоёв отече-
ственного бизнеса. 

При исследовании различных цен-
ностно-нормативных систем (религии, 
морали, бизнеса, криминала и права) 
на региональном уровне среди прочего 
проявляются такие особенности соот-
ношения и взаимодействия между ними, 
как сближение (конвергенция) и взаи-
модополняемость (комплементарность). 
Само появление термина «комплемен-
тарность», по мнению исследователей, 
свидетельствует о серьёзных методоло-
гических поисках, необходимости карди-
нального обновления методологического 
инструментария, соответствующего 
современным реалиям [4, c. 5]. Н. Бор, 
который ввёл этот термин в физике, счи-
тал, что идея комплементарности имеет 
универсальный характер, с помощью  
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этого термина он обозначил возмож-
ность наиболее адекватно отражать 
сущность явлений при помощи взаимо-
исключающих, дополнительных систем 
их описания [5, c. 5]. Поэтому, хотя 
в предметном поле различных наук ком-
плементарность интерпретируется исхо-
дя из специфики объекта исследования, 
сама идея научного познания явлений 
как комплементарных структур, как счи-
тают исследователи, является открытием 
общенаучного масштаба. Эта идея своей 
методологической первоосновой вос-
ходит к универсальному закону устрой-
ства мира – закону гармонии, поскольку 
«комплементарные структуры подходят 
одна к одной, как ключ к замку» [4, с. 6].

Поскольку социальные ценностно-
нормативные системы представляют 
собой разнообразные формы, способы 
и средства регулирования обществен-
ных отношений с целью социализации 
индивидов, вовлечения их в различные 
виды социально полезной деятельности, 
это совпадает с основными принципа-
ми и требованиями права. Но при этом 
вполне отчётливо проявляется неполно-
та регулятивного воздействия каждой 
ценностно-нормативной системы: любая 
из них распространяется только на опре-
делённую сферу жизнедеятельности 
общества. Религия регулирует отноше-
ния, связанные с отправлением рели-
гиозных культов, функционированием 
религиозных организаций и отношений 
людей с Богом. В зависимости от рели-
гии это может быть вера в одного или 
нескольких богов [6, с. 16]. Моральные 
нормы являются оценочными стандар-
тами человеческого поведения с позиций 
добра и зла, чести, достоинства, долга 
и др. Право же в современном понима-
нии – мера формального равенства, сво-
боды и справедливости [7, с. 8].

Именно поэтому, существуя в обще-
стве, ни один из ценностно-нормативных 
регуляторов не обходится без взаимодей-
ствия с другими. Корпоративные, этиче-
ские, религиозные нормы не в состоянии 
упорядочивать значительный массив 
общественных отношений, поскольку 
для этого необходим специальный регу-
лятор – право, которое опосредует обще-
ственные отношения с позиций право-
мерного и неправомерного, законного 
и незаконного [8, с. 14]. Право определя-
ет, поддерживает и регулирует внешний 
порядок, а мораль формирует социаль-
ные качества личности [8, с. 14]. Именно 

поэтому правовым нормам необходима 
надёжная моральная составляющая. 
Признание и одобрение принимаемых 
государством нормативно-правовых 
актов со стороны религии означает пози-
тивное их восприятие клириками и веру-
ющими, предпосылкой последующего 
соблюдения и исполнения обществом. 
Ставшее аксиоматическим выражение 
древнеримских юристов “Quid leges sine 
moribus” (что значат законы без добрых 
нравов?) свидетельствует, что современ-
ное право должно черпать поддержку из 
религии и морали, равным образом ока-
зывая «встречную» поддержу им.

Комплементарность различных 
видов социальных норм очень важна для 
функционирования всей инфраструкту-
ры правового порядка, причём именно 
стихийное общественное её функцио-
нирование являет примеры разрешения 
противоречий права и морали, права 
и религии, права и политики и др. К при-
меру, Священное Писание в различных 
формах прокламирует необходимость 
скромности и сдержанности в поведе-
нии верующих. С другой стороны, Граж-
данский кодекс Украины (как, впрочем, 
и соответствующие кодексы многих дру-
гих стран) не ограничивает потребности 
индивидов, не декларирует экономиче-
скую сдержанность (хотя нам кажется, 
что законодатель, или, скорее, общество, 
считает это желательным). А предпри-
нимательская деятельность, как извест-
но, своей целью имеет получение при-
были. Эта ситуация, которая может 
восприниматься как противоречивая, на 
самом деле создаёт стимул для скром-
ности и сдержанности в правовой сфере, 
но уже под воздействием религиозных 
норм и принципов. Ещё одним приме-
ром комплементарности права и религии 
может служить ситуация, когда религия 
запрещает аборты, а право – нет: тут 
существует очевидное противоречие, но 
именно благодаря комплементарности, 
пусть и неидеально, может разрешаться 
острая социальная проблема, связанная 
с необходимостью прерывания беремен-
ности в случаях, когда это необходимо 
для сохранения жизни и здоровья жен-
щины. Потенциал комплементарности 
религии и права проявляется и в том, что 
понятие греха в религии шире, чем вино-
вность в юриспруденции. Очевидно, что 
мысли и помыслы не являются юридиче-
ски наказуемыми, зато религия запреща-
ет даже греховное в мыслях, что облада-

ет определённым потенциалом влияния 
на правовую сферу.

В заключение следует согласиться 
с утверждением, что идея комплементар-
ности открывает возможности восста-
новления методологического пробела, 
поскольку одновременно является спо-
собом и синтеза, и дихотомического раз-
граничения сторон (комплементарность 
делает возможным фиксирование одного 
через другое именно в контексте цело-
го) [8, с. 14]. Познавательно этот подход 
целиком соответствует задаче юриспру-
денции исследовать предмет познания 
в системе всех проявлений и связей. 
Результатом же может быть мобилизация 
потенциала всех ценностно-норматив-
ных систем для совершенствования пра-
вовой сферы, и, следовательно, правовой 
культуры и правового порядка. Как спра-
ведливо отмечают учёные, эффективное 
регулирование возможно лишь при усло-
вии одновременного влияния на обще-
ственные отношения при помощи раз-
личных социальных регуляторов. При 
этом сами правовые нормы должны быть 
наполнены моральным содержанием, 
отражать общепринятые религиозные 
установки, соответствовать общечелове-
ческим ценностям [8, с. 14].

Выводы. Инфраструктурность реги-
онального правового порядка имманент-
но предполагает развёрстку соответству-
ющего масштабу предмета исследования 
методологического инструментария, 
одним из элементов которого следует 
признать комплементарность социо-
культурной инфраструктуры этого соци-
ально-правового феномена.  В совре-
менных условиях, когда стремительно 
усложняется система ценностно-норма-
тивного регулирования общественных 
отношений, комплементарность права 
с религиозной, моральной, политиче-
ской, корпоративной ценностно-норма-
тивными системами создаёт креативный 
ресурс разрешения сложных морально-
правовых, религиозно-правовых и иных 
проблем. Постановка этой актуальной 
и важной проблемы позволит привлечь 
к ней внимание научной общественно-
сти и обсуждение в среде учёных и прак-
тикующих юристов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности развития системы охраны государ-

ственной тайны. С помощью различных исследовательских методов определяется 
понятие государственной тайны, анализируются проблемные аспекты сохранения 
государственной тайны и ответственности за противоправное распространение 
такой информации. Анализируется опыт ЕС об отнесении информации к государ-
ственной тайне и режиме её охраны, обосновывается положение о том, что Укра-
ине стоит провести реформирование системы охраны государственной тайны к 
образцам, данным в законодательстве стран Европейского Сообщества.

Ключевые слова: тайна, охрана, государство, Украина, совершенствование, 
направления.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PROTECTION 
SYSTEM OF STATE SECRET IN CONDITIONS 

OF EUROPEAN INTEGRATION

Іgor TREMBACH,
Postgraduate Student at the Department of Administrative and Criminal Law Faculty 

of Law of Oles Honchar Dnipro National University

SUMMARY
The article discusses the features of the development of the state secret protection system. 

With the help of various research methods, the content of the topic and its main questions 
are shown. The concept of state secrets is defined. The problematic aspects of maintaining 
state secrets and responsibility for the dissemination of such information are identified. The 
directions of providing state secrets in modern conditions are proposed. The EU experience 
on referring information to state secrets and the mode of its protection are analyzed. It is 
indicated that Ukraine should carry out the reform of the state secret protection system.

Key words: secret, protection, state, Ukraine, improvements, directions.

Постановка проблемы. В свя-
зи с курсом Украинского государства 
на членство в ЕС и НАТО возникает 
острая необходимость совершенство-
вания законодательной базы и обеспе-
чения полного взаимодействия с наши-
ми западными партнёрами в сфере 
охраны государственной тайны.

Актуальность темы исследова-
ния. Европейская интеграция – это 
процесс промышленной, полити-
ческой, правовой, экономической, 
социальной и культурной интеграции 
государств, полностью или частич-
но пребывающих в Европе. При этом 
европейская интеграция осуществля-
ется главным образом через Европей-
ский Союз, через его политические 
структуры.

Известно, что отношения между 
Украиной и демократическим сообще-
ством государств-членов ЕС формиру-
ются на основе Соглашения об ассоци-
ации между Украиной и Европейским 
Союзом и развитием Зоны глубокой 
и всеобъемлющей свободной торгов-
ли (DCFTA). Благодаря этому Укра-
ина признана приоритетным партнё-
ром в рамках Восточного партнёрства 
и Европейской политики соседства 
(ЕПС). ЕС стремится к более тесным 
отношениям с Украиной, выходящим 
за рамки сотрудничества, постепенной 
экономической интеграции и углубле-
ния политического сотрудничества [4]. 

Соглашение об ассоциации было 
заключено в 2012 году. С тех пор 
Украина стремилась к интеграции в  
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Европейский Союз. Политическая часть 
Соглашения об ассоциации была подпи-
сана 21 марта 2014 года. Экономическая 
часть Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским Союзом была 
подписана 27 июня 2014 года Президен-
том П. Порошенко, и, наконец, 1 января 
2016 года наше государство вступило 
в DCFTA с ЕС. И тогда стало очевидно, 
что достижение национального и меж-
национального согласия, политической 
и социальной стабильности, обеспече-
ние прав народа, создание достойных 
условий жизнедеятельности зависят от 
степени защищённости национальных 
интересов. 

Национальная безопасность, госу-
дарственная тайна, коммерческая 
тайна как составляющие информа-
ционной безопасности государства 
являются предметом пристального 
внимания законодателя. Сохранение 
государственной тайны является важ-
нейшей гарантией независимости 
каждого государства, его неприкосно-
венности и безопасности. При этом 
государственная тайна является неотъ-
емлемой частью системы безопасно-
сти, основным средством защиты соци-
ума от противоправных посягательств 
на его жизненно важные интересы. 
Именно поэтому государственная 
тайна всегда должна быть обеспече-
на системой законодательных актов 
и силовых мер, которые перманент-
но разрабатываются в каждой стране 
цивилизованного мира. 

Известно, что законодательство 
Украины в сфере защиты государ-
ственной тайны отличается довольно 
разветвлённой системой нормативно-
правовых актов по её защите и доста-
точно суровыми санкциями за наруше-
ние её целостности. Поэтому очевиден 
интерес к правовому регулированию 
защиты государственной тайны на 
государственно-правовом уровне, акту-
альность которого возрастает в услови-
ях европейской интеграции Украины 
и постоянного расширения внешнеэ-
кономических связей нашего государ-
ства.

Состояние исследования. Уровень 
научного анализа проблемы сохране-
ния и защиты государственной тайны 
на внутригосударственном и на между-
народном уровнях является объектом 
изучения специалистов в этой сфере. 
Сравнительно-правовому анализу госу-

дарственной тайны посвящены работы 
С.В. Болдыря [6, с. 79], И.И. Булах, 
О.В. Шиманской [7, с. 10], О.Г. Семе-
нюка [8, с. 58], Я.В. Чорнопищук 
[9, с. 3] и других учёных. Однако в их 
трудах проблема охраны государствен-
ной тайны проанализирована в первом 
приближении, что побудило автора 
данной статьи к её написанию.

Целью и задачей статьи является 
анализ перспектив развития системы 
охраны государственной тайны в усло-
виях евроинтеграции Украины.

Методы анализа проблемы. В про-
цессе написания работы был привле-
чён широкий арсенал методов изуче-
ния особенностей правовой защиты 
государственной тайны в Украине. Вот 
почему методологическую основу дан-
ного исследования составляет совокуп-
ность общенаучных и частных мето-
дов и средств познания, с помощью 
которых исследуются закономерности, 
законы и особенности специфических 
отношений в области уголовного пра-
ва, процесса законотворчества и право-
применительной деятельности, а также 
изучаются категории, понятия и инсти-
туты самой науки уголовного права.

Следует указать, что изучение 
системы охраны государственной 
тайны в условиях евроинтеграции не 
нашло целостного систематическо-
го изложения в отечественной науке, 
потому главным методом обработки 
материала стал герменевтический под-
ход. В развитие этого подхода в данной 
статье осуществлена интерпретация 
источников права с элементами инди-
видуализированного, личного осмыс-
ления текстов. Вместе с тем каждая 
составляющая правовой основы данно-
го исследования была не только рекон-
струирована, но и проанализирована 
с учётом политических, экономических 
и социальных предпосылок.

Итак, основным методом выступает 
соединённый с теоретико-компарати-
вистским анализом герменевтический 
подход. При этом с помощью абстраги-
рования и конкретизации особое вни-
мание уделяется именно системе охра-
ны государственной тайны в условиях 
евроинтеграции.

Научный подход к анализу соот-
ветствующих правовых актов, регу-
лирующих основные особенности 
охраны государственной тайны в Укра-
ине, заставило автора сочетать методы 

систематизации и аналогии, анализа 
и синтеза, интерпретации и обобще-
ния.

Изложение основного материала. 
В ст. 17 Конституции Украины отме-
чается, что обеспечение территори-
альной целостности, информационной 
и экономической безопасности явля-
ется делом всего украинского народа, 
важнейшими функциями государства 
[1]. Государство, учитывая значимость 
этих задач, охраняет указанные обще-
ственные отношения путём крими-
нализации в разделе XIV Особенной 
части Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК Украины) соответствую-
щих преступных действий [2].

Разделом XIV Особенной части УК 
Украины предусмотрено три группы 
преступных деяний.

Первая группа (статьи 328–
330 УК Украины) включает престу-
пления в сфере охраны государствен-
ной тайны, вторая (статьи 332–334 УК 
Украины) – криминальные посягатель-
ства на неприкосновенность государ-
ственных границ, третья (статьи 335–
337 УК Украины) – преступные деяния, 
касающиеся посягательств на обеспе-
чение порядка мобилизации и призыва 
граждан Украины к отражению внеш-
ней агрессии [2].

Анализ статистики вышеуказанных 
преступлений показывает, что в пери-
од 2009–2018 гг. уровень их раскрытия 
снизился на 50% по сравнению с преды-
дущим периодом, в том числе и потому, 
что высок уровень коррупции. Самыми 
распространёнными преступлениями 
этой группы являются преступные дея-
ния, предусмотренные статьями 332  
и 335 УК Украины [2]. Детерминанты 
таких преступлений непохожи. Основ-
ными из них являются:

1) сфера безопасного хранения 
государственной тайны: высокая 
активность внешней разведки;

2) для преступлений в сфере 
неприкосновенности государственных 
границ: высокий процент уголовных 
дел, связанных с перевозкой нелегаль-
ных мигрантов в государства-члены 
ЕС, коррупция в правоохранительных 
органах при техническом несовершен-
стве системы управления пересечени-
ем границы;

3) за преступления в сфере моби-
лизационного обеспечения: низкий 
уровень патриотизма, ненадлежащие 
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отношения в армии, коррупция в Воо-
ружённых силах Украины и т.д.

Очевидно, что будущее Украины, 
благополучие и процветание нации 
зависит от национальных интересов 
страны, среди которых выделяют: 

1) создание конкурентоспособной, 
социально направленной, мощной 
национальной экономики; 

2) осуществление кардинальной 
модернизации производства и развитие 
его наукоёмких отраслей; 

3) обеспечение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции; 

4) совершенствование товарной 
структуры экспорта и импорта; 

5) защита национального рынка от 
неблагоприятного воздействия миро-
вой конъюнктуры и иностранной кон-
куренции; 

6) создание равных социальных 
и экономических возможностей для 
всех граждан Украины; 

7) обретение Украиной надлежа-
щего места в мировом разделении тру-
да и международной торговле, интегра-
ция в мировое хозяйство; 

8) построение экономических 
отношений с другими странами на 
основе равноправия; 

9) эффективное использование 
Украиной своего выгодного географи-
ческого положения для осуществления 
международного транзита; 

10) обеспечение эффективного 
развития национальной промышленно-
сти [4, с. 124].

К сожалению, в Украине не сфор-
мирована чёткая, целостная система 
национальных интересов. Это явля-
ется поводом для чиновников разных 
уровней осуществлять различные 
действия, несовместимые с интереса-
ми государства. Дабы избежать таких 
явлений, нужно развивать соответ-
ствующую нормативную базу, создать 
банк данных национальных интересов, 
проводить мониторинг национальных 
интересов, проводить моделирование 
национальных интересов, обеспечить 
баланс национальных интересов и их 
взаимодействие.

Итак, для поддержания надлежа-
щего уровня безопасности Украины 
нужна поддержка государства и его 
содействие в экономической, социаль-
ной и технологической сферах. При 
этом важно учитывать, что в усло-
виях евроинтеграции определению 

основных перспективных направле-
ний реформирования системы охраны 
государственной тайны и служебной 
информации должно предшествовать 
изучение опыта стран-участниц НАТО 
и ЕС по развитию и внедрению эффек-
тивной системы защиты информации. 
Анализ этой проблемы убеждает в том, 
что национальное законодательство 
таких стран в этой сфере базируется 
на минимальных стандартах безопас-
ности. При этом следует учитывать, 
что в данном случае речь идёт о слу-
жебной информации, которая являет-
ся собственностью государственных 
органов. Для такого рода информации 
характерна совокупность следующих 
признаков:

1) служебная информация, как 
правило, закреплена на материальном 
носителе;

2) она не является информацией, 
составляющей коммерческую, государ-
ственную или иную тайну, УК Украи-
ны охраняется (тайну усыновления и т. 
п.);

3) такого рода сведения не могут 
быть открытой информацией, вслед-
ствие чего её тайна охраняется законо-
дательством Украины;

4) служебная   информация пред-
ставляет собой совокупность сведений, 
порядок защиты и обращения с кото-
рой определены соответствующими 
государственными органами, в каких 
она образуется, или во владении, рас-
поряжении или пользовании которых 
находится [5, c. 67–68].

Законодательством Украины уста-
новлен режим охраны информации, 
являющейся служебной. Внешним 
признаком того, что документ содер-
жит указанную информацию, явля-
ется наличие номера экземпляра 
и грифа «Для служебного пользова-
ния» [5, с. 52].

Личностью, которой доверены све-
дения, составляющие государствен-
ную тайну, признается лицо, кото-
рое имеет соответствующий допуск 
(первой, второй или третьей форм) 
к государственной тайне в соответ-
ствии с законодательством Украины, 
и соответствующие сведения получает 
в установленном порядке [5, с. 16]. Что 
касается лиц, которым доверены сведе-
ния, которые составляют служебную 
информацию, то категории работников, 
которые допускаются к работе с доку-

ментами с грифом «Для служебного 
пользования», согласно действующему 
законодательству, определяются руко-
водителями организаций.

В связи с тем, что согласно зако-
нодательству Украины, некоторые 
виды информации не могут считаться 
государственной тайной (информация 
о незаконных действиях органов госу-
дарственной власти и их должностных 
лиц, о состоянии правопорядка и т. 
д.), разглашение указанных сведений 
в средствах массовой информации 
(факты незаконного экспорта воен-
ной техники, вооружения, отдельных 
стратегических видов продукции) не 
влекут за собой уголовную ответствен-
ность.

Преступление с объективной сторо-
ны предполагает разглашение опреде-
лённых сведений, которое заключается 
в действиях (письменный или устный 
рассказ посторонним лицам о тайне, 
о содержании секретных документов 
или других материалов, аналогичных 
публикаций в открытой печати, демон-
страции тайных изделий, документов 
или других материалов и прочее обна-
родование, предание гласности опре-
делённых сведений) и в бездействии 
в отдельных случаях (например, если 
небрежное хранение соответствующих 
изделий, документов или иных матери-
алов создало условия для ознакомле-
ния с ними) [5, с. 49].

Диспозиция ст. 328 УК является 
бланкетной для решения вопросов о 
том, составляют ли те или иные сведе-
ния государственную тайну, является 
ли лицо таким, которому были дове-
рены эти сведения или они стали им 
известны в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей и т.д. [2].

Разглашение государственной 
тайны в сфере обороны (сведений 
военного характера, которые состав-
ляют государственную тайну), совер-
шенное военнообязанным или воен-
нослужащим во время прохождения 
первым сборов, квалифицируется по 
ч. 1 ст. 422 УК [2].

За разглашение сведений военно-
го характера, составляющих государ-
ственную тайну, рабочие и служащие 
ВС и военные других формирований 
Украины несут ответственность по 
ст. 328 УК. Лицо без гражданства или 
иностранец могут быть субъекта-
ми преступления, предусмотренного 
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ст. 328 УК, в случае, когда соответ-
ствующий доступ к государственной 
тайне был им предоставлен как исклю-
чение на основании международного 
договора Украины, согласие на обя-
зательность которого предоставле-
но Верховной Радой Украины, либо 
в соответствии с законодательством 
Украины, либо письменным распо-
ряжением Президента Украины [2]. 
Допуск к государственной тайне предо-
ставляется только вменяемым лицам, 
как правило, в возрасте от 18 лет (такой 
допуск в виде исключения могут полу-
чить и лица в возрасте от 16 до 18 лет, 
скажем, студенты некоторых высших 
учебных заведений).

Необходимо обратить внимание на 
то, что в странах ЕС накоплен опыт 
государственной защиты служебной 
информации, пригодный для исполь-
зования в Украине. Там работа Совета 
Европы во всех областях, где требует-
ся использование секретной инфор-
мации (EUCI), обеспечена функцио-
нированием   комплексной системы 
безопасности для защиты указанной 
информации. Решение Совета о прави-
лах безопасности для защиты секрет-
ной информации ЕС устанавливает 
основные принципы и минимальные 
стандарты безопасности для защиты 
EUCI. Эти принципы и стандарты при-
меняются к Совету и его Генерально-
му секретариату, и они также должны 
соблюдаться государствами-членами 
при работе с EUCI.

Классифицированная информация 
ЕС с государственной тайной подраз-
деляется на четыре уровня, которые 
определяются серьёзностью воздей-
ствия раскрытия:

1. TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET: несанкционированное раз-
глашение этой информации может 
привести к исключительно серьёзно-
му ущемлению основных интересов 
ЕС или одного, или нескольких госу-
дарств-членов.

2. SECRET UE/EU SECRET: 
несанкционированное раскрытие этой 
информации может нанести серьёзный 
ущерб основным интересам ЕС или 
одного, или нескольких государств-
членов.

3. CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL: несанкционирован-
ное разглашение этой информации 
может нанести ущерб основным инте-

ресам ЕС или одного, или нескольких 
государств-членов.

4. RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED: несанкционированное 
разглашение этой информации может 
нанести ущерб интересам ЕС или одно-
го, или нескольких государств-членов.

В исследованиях украинского учё-
ного Я.В. Чорнопищука доказано, что 
решение Совета о правилах безопас-
ности охватывает несколько способов 
защиты этой информации, включая 
безопасность персонала, физическую 
безопасность, управление информа-
цией, обеспечение информации, про-
мышленную безопасность или спосо-
бы обмена EUCI в учреждениях ЕС, 
а также с третьими государствами 
и международными организациями 
[9, с. 14]. На этом фоне отечественная 
нормативно-правовая основа охраны 
служебной информации выглядит весь-
ма «бледно». Однако курс Украины на 
вступление в ЕС заставляет исследова-
телей отечественного законодательства 
в сфере охраны государственной тайны 
настаивать на том, что оно не в пол-
ной мере согласуется со стандартами 
безопасности ЕС. Следовательно, это 
может повлиять на партнёрские взаи-
моотношения со странами ЕС в сфе-
ре защиты информации и усложнить 
интеграционные процессы нашего 
государства.

На наш взгляд, одним из важней-
ших направлений, по которым долж-
но осуществляться реформирование 
украинской системы охраны госу-
дарственной тайны, является карди-
нальный пересмотр «философии» 
отнесения таковой информации к све-
дениям, которые требуют ограничения 
в доступе.

На сегодняшний день первоначаль-
ным законодательным актом, регулиру-
ющим отношения по созданию, сбору, 
получению, хранению, использованию, 
распространению, охране, защите 
информации, является Закон Украины 
«Об информации», который, в част-
ности, определяет порядок доступа 
к информации, разделяя её на откры-
тую и с ограниченным доступом. Вме-
сте с тем в контексте влияния внешних 
и внутренних факторов на устойчивое 
функционирование государства наи-
более уязвимой является информа-
ция, доступ к которой ограничивается 
исключительно в интересах, предус-

мотренных статьёй 6 Закона Украины 
«О доступе к публичной информации», 
и которая подлежит охране государ-
ством, то есть государственная тайна 
и служебная информация.

К сожалению, недостаточное нор-
мативно-правовое урегулирование 
отдельных аспектов защиты инфор-
мационных ресурсов привело к значи-
тельным потерям влияния государства 
на обеспечение сохранности именно 
служебной информации. Как отмечает 
С.В. Болдырь, определение служебной 
информации в законодательстве Укра-
ина на сегодня отсутствует [6, с. 80]. 
В ст. 9 Закона Украины «О доступе 
к публичной информации» подаётся 
только перечень сведений (к тому же 
неисчерпывающий), которые могут 
к ней принадлежать, не содержатся чёт-
кие критерии отнесения информации 
к служебной. Вследствие этого перво-
очередным является решение вопроса 
по внедрению новых комплексных под-
ходов к созданию унифицированной 
системы безопасности государствен-
ной тайны и служебной информации, 
которая бы обеспечивала во всех сфе-
рах надёжную и эффективную защиту 
сведений, специальный режим доступа 
к которым устанавливается исходя из 
интересов государства.

Следует отметить, что такая пози-
ция совпадает с выводами О.Г. Семе-
нюка, по мнению которого важнейшей 
проблемой совершенствования уго-
ловно-правовой охраны информации 
является переосмысление её стату-
са как вида секретной информации 
и закрепление в законодательстве её 
определения по аналогии с государ-
ственной тайной, которое бы конкре-
тизировало её толкование и способ-
ствовало правильной квалификации 
предмета преступных посягательств 
на неё [8, с. 63]. Безусловно, при реше-
нии этой проблемы должно быть учте-
но, что в стандартах безопасности ЕС, 
а также нормативной базе большин-
ства стран-членов этой организации 
отсутствуют понятия «государствен-
ная тайна», «служебная информа-
ция», зато предусмотрено примене-
ние единого термина для обозначения 
сведений с эквивалентными степе-
нями ограничения доступа, а именно 
“classified information”, прямым пере-
водом которого является «классифи-
цированая информация».
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Учитывая изложенное, можно ска-
зать, что закрепление на законодатель-
ном уровне установленных политикой 
безопасности ЕС стандартов и про-
цедур применения системы степеней 
ограничения доступа к информации 
позволит демократизировать этот про-
цесс, обеспечив его прозрачность. 
Результатом такого процесса должны 
стать оптимизация работы по опре-
делению степеней секретности мате-
риальных носителей информации, а 
также гармонизация и адаптация наци-
онального законодательства к требова-
ниям политики безопасности ЕС.

Выводы. Национальная система 
охраны государственной тайны соз-
давалась с учётом соответствующе-
го опыта развитых демократических 
стран.

Меры, принимаемые государством 
для охраны своих секретов, должны 
быть адекватными угрозам (как внеш-
ним, так и внутренним), существую-
щим на данный момент. Эффективное 
решение этого вопроса возможно лишь 
при условии комплексного подхода. 
Также следует отметить, что приведён-
ные предложения по реформированию 
системы охраны государственной тайны 
согласуются с наработками и выводами 
рабочей группы, по результатам дея-
тельности которой разработаны предло-
жения проектов Концепции реформиро-
вания системы охраны государственной 
тайны и служебной информации, а 
также соответствующих нормативных 
актов о введении её в действие в рам-
ках выполнения пункта 4.12 Стратегии 
национальной безопасности Украины, 
утверждённой Указом Президента Укра-
ины от 26.05.2015 № 287/2015. Кроме 
того, решение этого вопроса необходи-
мо для устранения имеющихся расхож-
дений в подходах к защите информации 
с ограниченным доступом в государ-
ствах евроатлантического сообщества 
и в Украине.

Система охраны государственной 
тайны требует постоянного усовер-
шенствования, поскольку вызовы, в т. 
ч. и в информационной сфере, требуют 
скорейшего реагирования и противо-
действия. Вот почему основные усилия 
в ходе осуществления мероприятий 
по реформированию системы охраны 
государственной тайны должны быть 
сосредоточены на решении следующих 
вопросов: 

1) объединение государственной 
тайны и служебной информации в еди-
ную категорию информации, доступ 
к которой ограничивается исключи-
тельно в интересах, предусмотренных 
статьёй 6 Закона Украины «О доступе 
к публичной информации», и которая 
подлежит охране государством; 

2) осуществление мероприятий 
по внедрению новых комплексных 
подходов к созданию унифициро-
ванной системы безопасности как 
государственной тайны, так и слу-
жебной информации, которая бы обе-
спечивала во всех сферах надёжную 
и эффективную защиту сведений, спе-
циальный режим доступа к которым 
устанавливается, исходя из интересов  
государства;

3) закрепление на законодательном 
уровне установленных политикой без-
опасности стандартов ЕС и процедур 
применения системы степеней ограни-
чения доступа к информации;

4) определение в отечественном 
законодательстве в сфере охраны госу-
дарственной тайны Службы безопас-
ности Украины как Национального 
органа безопасности.
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SUMMARY
The article deals with the nature of “mechanism” and “mechanism of public-private partnership” (РРР). It is established that the 

mechanism of realization of public-private partnerships in the field of health care should combine the theoretical part, which will 
contain a number of basic principles of PPP, conceptual points of state regulation of PPP, organizational and economic system of 
implementation of PPP. The main elements of the mechanism of realization of public-private partnerships are shown. It is proved that 
the public-private partnerships in the field of health care should be identified as organizational and economic structure on mutually 
beneficial conditions for the state system and entrepreneurs, business structures and subjects of the private sphere of medicine.

Key words: public-private partnership, medical sphere, mechanism, health care.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дмитрий ТУРЧАК,
аспирант 

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сущность понятий «механизм» и «механизм государственно-частного партнёрства». Установле-

но, что механизм реализации государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения должен сочетать теоретическую 
часть, которая будет содержать ряд базовых принципов такого партнёрства, концептуальные положения государственного 
регулирования государственно-частным сотрудничеством, организационно-экономическую систему внедрения. Показаны 
основные элементы механизма реализации государственно-частного партнёрства. Доказано, что государственно-частное пар-
тнёрство в сфере здравоохранения должно определяться как организационно-экономическая структура на взаимовыгодных 
условиях для государственного устройства и предпринимателей, бизнес-структур и субъектов частной сферы медицины.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, медицинская сфера, механизм, здравоохранение

Statement of the problem. National 
health is a resource of a country, which has 
strategic character and a developing base 
for the state economy. At the same time, 
the national economy is closely connected 
with the use of various forms of innovative 
character, aimed at the development 
of separate parts of society, economy 
and other spheres. It also includes 
healthcare, the innovation of which should 
be aimed at introducing reforms, medical 
innovations, the search for new financial 
infusions, and the creation of managerial 
mechanisms for the implementation 
of healthcare management.

Scientific actuality of the research is 
confirmed by the fact that the new economy 
today has negative trends of development, 
taking into consideration the current 
organizational and economic conditions 
in the field of health care. Therefore, in 
order to avoid its complete collapse, it is 
necessary to introduce innovative forms 
of activity in this area. 

New methods aimed at the progress 
of the health sector development should 

be implemented at the present stage. 
Exactly scientific, medical achievements 
and developments in the food sector will have 
an impact on the average life expectancy 
of citizens of the state and the innovative 
level of the health sector. The practical 
knowledge of the experience of developed 
countries shows that the stabilization 
of public-private partnerships is one 
of the main points and contributes to 
socio-economic progress. In order to 
ensure the development of trends in 
the social sphere, including the health care 
sector, it is necessary to attract additional 
financial resources that can be attracted 
by implementing forms of cooperation 
between the state and private business 
structures.

State of research. The mechanism 
of public-private partnerships, particularly 
in the spheres of health care, is 
described in the scientific works 
of such well-known scientists: L.I. Abalkin, 
A. Kulman, O.V.  Mazurko, G.A.  Mishenina, 
N.V.  Mishenina, S.V.  Mocheryn, I.P. Petrova, 
L.I.  Tarash, I.E.  Yarov and others.

The aim and the objective 
of the article is to reveal the mechanisms 
of public-private partnership in Ukraine in 
the field of health care.

Presentation of the main material. 
In modern economic conditions, 
the state governance mechanism 
has its own stock of methodologies 
and instruments for influencing 
according to the set goals, such means 
of influence in the sphere of health care 
do not fully satisfy the requirements 
and regularities of economic 
development. The system of classical 
elements aimed at controlling within 
the healthcare sector is guaranteed by 
state financing, on condition that the state 
budget funds are provided. At this stage, 
the financial support to the national 
medical system is possible under 
the condition of thorough rethinking, 
carried out with additional financial 
infusions and with the competent use 
of these financial resources.

Unofficial payments, made by 
people, cannot be a solution to financial 
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issues. It follows that the current market 
situation requires new rules and principles 
of coexistence of the subject of health 
care, which are the basis for the creation 
of a PPP mechanism in this area. It 
follows from this that innovational 
development within healthcare is 
possible only subject to the application 
of systems of interaction between state 
and business authorities that would have 
a comprehensive character among such 
social elements as a public organization, 
doctors and patients. This will facilitate 
early diagnosis of the disease by using 
the modern methodological diagnostic 
database and the availability of medical 
equipment systems, as well as providing 
innovative features within the public-
private partnerships of health care 
to the organizational and economic 
regulatory mechanism of the state.

Thus, scientific analysis of the  
mechanism of public administration 
distinguishes this concept as 
the main one. Despite the widespread 
use of the term “mechanism” in various 
spheres of public life, it is borrowed 
from the natural and technical sphere 
and can have several interpretations: 
a device that conducts or transforms 
movement; structure, internal 
composition of a certain concept; 
combination of events and procedural 
characteristics that make any physical, 
chemical or other processes. 

The category “mechanism” is quite 
common in the scientific economic 
literature, but there is no generally 
accepted definition of this term that would 
reveal its essence and content, which 
causes ambiguity in the interpretation 
of the concept and structural elements 
of the mechanism of public-private 
partnership. In the domestic economy, 
the term “mechanism” was introduced 
by L.I. Abalkin in the second half 
of the 60-ies of the XX century. 
The researcher considers the “economic 
mechanism” as an economic category 
in the system of production relations 
of two subsystems: socio-economic, 
organizational and economic [6, p. 15].

According to the encyclopaedic 
work done by local economists, 
the mechanism is a system, device, 
method, defining the order of a particular 
type of activity [1, p. 355] or an internal 
device of a machine, equipment, etc. – 
a system of certain parts and elements 

that triggers them into action [1, p. 355]. 
In this case mechanisms are determined 
as a system of unite components which is 
whole organism. So, the special feature 
definition of economic mechanisms by 
Ukrainian scholars is the application 
of system-structural approaches.

French explorer who investigated 
economic mechanisms in the macro-
economic aspect A. Kulmann defines 
the mechanism as the necessary 
interconnection that occurs among 
different economic phenomena [2, p. 7]. 
At the same time, the mechanism is 
interconnection system of economic 
phenomena that arise on certain 
conditions under the influence 
of the initial impulse [2, p. 16]. 

The mechanism includes certain 
logical sequence of elements, 
which reflect the possible actions 
of the mechanism in the presence 
of a certain initial economic phenomenon. 
The constituent elements of the 
mechanism always at the same time 
advocates both the original phenomenon, 
and the entire process that occurs in 
the interval between them. Therefore, 
the economical mechanism is defended 
either by nature of outgoing phenomena 
or by the end result of a series 
of phenomena. [2, p. 12]. 

It can be concluded from the previous 
described interpretations that Western 
economic research prefers a functional 
approach to the problem of a mechanism 
and its description. The public-private 
partnership mechanism is a complex 
organizational and financial process. 
The application of the financial-legal 
model of public-private partnership 
involves the participation of a certain 
number of actors – public and private 
partners [3]. 

In foreign practice, various 
organizations investigate the structural 
elements, which are the mechanism 
for implementing public-private 
partnerships. Results of analysis 
of the Public-Private Partnerships 
Reference Guide and The Guide to 
Guidance How to Prepare, Procure 
and Deliver PPP Projects affirm 
that the structure of public-private 
partnerships includes five successive 
stages (fig. 1) [7, с. 78; 8].

1. Initiation and initial project 
selection. It is created on the basis 
of the program that has a socio-economic 

character. The development of PPP 
concepts and initial analysis of these 
projects is in the pipeline, and this 
process can still be called a feasibility 
study. The feasibility study of the PPP 
at the initial stage of the project makes 
it possible to discard unprofitable 
programs and outline the possible types 
of alternative cooperation between 
the state and business structures.

2. Evaluation and structuring 
of the project. This includes the research 
of the technological, financial, 
economic, legal and environmental 
aspects of projects. The data collection 
component of research makes it possible 
to implement the program of public-
private cooperation and to ensure 
the development of its structural basis. 
Structured processing of PPP programs 
contains the conditionality of the form 
chosen for this program, the risk sharing 
between the partners, and the financial 
structure of the program implementation. 
Thus, the transition to the following 
stages is based on the evaluation 
basis of the characteristics that enable 
the analysis of program effectiveness, in 
particular viable technical and economic 
indicators, whether the budget project 
is competitive or effective comparing 
to other public-private partnership 
financial programs. 

3. Projecting a public-private 
partnership contract. It develops elements 
of the PPP agreement, which stipulates 
defining the rights and responsibilities 
of the partners, making changes 
and ordering the regulation of conflict 
issues, etc. The result of this phase is 
a program of public-private partnerships 
for selecting a private party on the basis 
of a competitive procedure.

4. Conducting competitive 
procedures and entering into a PPP 
contract. Executive body introduces 
the competitive stages for choosing 
private sector entity to implement 
the program in accordance with the law 
of the country. After tender competition 
the contract is concluded on conditions 
of public-private partnerships.

5. Management of the implemen- 
tation of the agreement on public-
private partnership (monitoring 
of the implementation of PPP). It is 
implemented during the partnership 
relations. The public authorities 
guarantee controlling the implementation 
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Fig. 1. Structural elements of the mechanism of implementation of the PPP*
* author development on the basis of [5]
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Stage 5. Management of the implementation of the agreement on PPP

Control and regulation of the contract 
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of the PPP, which extends to the private 
party fulfilment of the contract during 
the term for implementation, as well 
as improvement of the condition’s 
quality for the contract implementation 
and the balancing of processes between 
the parties of public-private partnership.

The above-mentioned components 
of the mechanism implementation 
structure between public and private  
partners are used mostly as 
a form of recommendations. In view 
of the country in which these mechanisms 
are implemented, they have economic, 
legal, technical differences regarding 
one or another aspect of the interaction 
between the state and the private sector. 
The analysis of the main preparatory 
levels and the implementation 
of public-private structures is facilitated 
by the consideration of European 
experience in establishing mechanisms 
for the implementation of PPP in 
Western countries, in particular, German 
and French experience and eastern – 
Kazakh and Russian.

Thus, the mechanism of realization 
of public-private partnerships in the field 
of health care should combine the theoretical 
part, which will contain a number of basic 
principles of PPP, conceptual points of state 
regulation of PPP, as well as organizational 
and economic system of implementation 
of PPP.

The strategic orientation of progress 
in healthcare should apply different 
mechanisms of public-private 
partnerships within the medical sector 
(tab. 1)

These main mechanisms or forms 
of PPP can be implemented by any 
healthcare entity, which should be 

further elaborated, that is, some of them 
should be added to certain clarifications 
and additions. Such unitary partnership, 
which is provided by the public, private 
and social sectors in decentralized 
conditions, is the main platform for 
cluster policies, in shaping the cluster-
corporate form in healthcare.

On the basis of the analysis 
of the mechanism of realization 
of public-private partnership relations 
as structures of functional actions or 
processes connected with the sequence 
of functional phases of the PPP 
and the system of methodologies, dogmas 
and algorithms, views and  
procedures of conceptual, institutional 
and methodological supplies that 
are used for realization partner 
state interactions and private-
sector actors, we can conclude that 
the content of the mechanism 
of public-private partnership 
relations is a system of consistently 
combined  functional phenomena: 
the definition of the PPP program, 
project development (feasibility study), 
the implementation of competition 
to determine the private partners, 
management implementation 
agreements PPP (PPP monitoring 
implementations).

Conclusions. Consequently, public-
private partnerships in the healthcare sector 
should be identified as an organizational 
and economic structure on mutually 
beneficial terms for the state system 
and entrepreneurs, business entities 
and private sector practitioners based on 
legislation and legal agreements, regulatory 
and legal acts, in the implementation 
of social and medical programs. Such 

processes will allow to combine public 
and private resources that will increase 
the efficiency of the use of potential, 
allocate and minimize any risk in the field 
of state-business partnerships, and implant 
innovative tools within the healthcare 
system.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы положения внутренних актов Совета Европы 

(Правила и положения о персонале) относительно защиты трудовых прав сотруд-
ников организации во время прохождения международной гражданской службы; 
уделено внимание процедуре защиты прав сотрудников в порядке досудебного 
урегулирования спора и в рамках Административного Трибунала Совета Европы; 
акцентировано внимание на существующей проблематике в этой сфере и сделаны 
соответствующие выводы.
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SUMMARY
In this article it was analyzed  the provisions of the internal acts of the Council of 

Europe (Staff Rules and Regulations) regarding the protection of the labor rights of the 
organization’s employees during the international civil service; it was paid attention to 
the procedure for protecting the rights of employees in the course of pre-trial settlement 
of a dispute and within the framework of the Council of Europe Administrative Tribunal; 
it was focused on the existing problems in this area and the corresponding conclusions 
are made.

Key words: internal justice system, international civil servant, labor human rights, 
legal proceedings.

Постановка проблемы. Эффектив-
ная деятельность персонала междуна-
родных универсальных и региональных 
межправительственных организаций 
(далее – ММПО) (Организация Объ-
единённых Наций, Совет Европы, Евро-
пейский Союз и др.) является одной из 
ключевых составляющих их надлежа-
щего функционирования. Достижение 
поставленных целей и поддержание про-
возглашённых принципов ММПО, среди 
которых – поддержание международного 
мира и безопасности, развитие друже-
ственных отношений между нациями на 
основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов, осущест-
вление международного сотрудниче-
ства, проведение совместных действий 
в экономической, социальной, культур-
ной, научной, правовой и администра-
тивной областях, поддержание и даль-
нейшее осуществление прав человека 

и основных свобод и т.д., возможно лишь 
при наличии профессионального и компе-
тентного персонала, который составляют 
международные гражданские служащие. 
Такой статус наделяет сотрудника рядом 
прав и обязанностей, среди которых – 
соблюдение высоких профессиональных 
и этических стандартов, лояльность орга-
низации, независимость и беспристраст-
ность, недопущение конфликта интере-
сов, неразглашение информации и тому 
подобное. Вместе с тем мировая практи-
ка демонстрирует, что такие служащие, 
будучи непредвзятыми и независимыми 
от государства своего происхождения, 
выполняют возложенные на них функ-
ции эффективнее при условии создания 
надлежащих условий для прохождения 
их службы. По этой причине важным 
условием соблюдения таких высоких 
стандартов является необходимость нор-
мативного закрепления и своевременного 
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усовершенствования положений внутрен-
них актов ММПО, касающихся условий 
прохождения международной граждан-
ской службы (социальное обеспечение, 
порядок приёма на работу, процедура 
расторжения контрактов и др.). Вместе 
с тем возникают случаи, когда трудовые 
права сотрудников ММПО могут быть 
нарушены администрацией самой орга-
низации вследствие неисполнения или 
ненадлежащего соблюдения Положений 
и Правил о персонале. В связи с этим 
следует отметить, что с учётом того фак-
та, что большинство ММПО пользуются 
иммунитетом от местной юрисдикции 
и к ним нельзя предъявить иск в нацио-
нальном суде, для урегулирования споров 
между сотрудниками и администрацией 
необходимым является создание соот-
ветствующих гарантий деятельности пер-
сонала, в том числе права на защиту от 
каких-либо нарушений со стороны самой 
организации. Так, с целью достижения 
вышеизложенных положений в рамках 
Совета Европы (далее – СЕ) был создан 
Административный трибунал, уполномо-
ченный рассматривать жалобы действую-
щих и бывших сотрудников организации 
в отношении их работодателя. Вышеиз-
ложенное свидетельствует о значимости 
и актуальности выбранной темы исследо-
вания.

Состояние исследования. Следует 
отметить, что в науке международного 
права не было уделено достаточно вни-
мания вопросу защиты трудовых прав 
сотрудников ММПО, в частности, Сове-
та Европы. Отдельные вопросы, посвя-
щённые функционированию внутренней 
системы правосудия ММПО, статусу 
международных гражданских служащих 
были рассмотрены в работах таких учё-
ных, как: Д. Бекяшев, М. Буроменский, 
М. Митрофанов, Т. Сыроед, А. Шулипа 
и др.

Целью исследования является анализ 
внутренних правовых актов Совета Евро-
пы касательно защиты трудовых прав 
международных гражданских служащих.

Задачи исследования.  Для достиже-
ния цели поставлены следующие задачи: 
исследовать положения внутренних актов 
Совета Европы касательно защиты трудо-
вых прав сотрудников; проанализировать 
существующий порядок урегулирования 
споров между сотрудниками и админи-
страцией в рамках Совета Европы.

Изложение основного материала. 
Обеспечение защиты сотрудников меж-

дународных организаций, работающих 
в экстремальных условиях политической 
напряжённости, социальной и экономи-
ческой нестабильности, – необходимая 
составляющая и одна из гарантий успеш-
ного выполнения широкого спектра целей 
и задач, стоящих перед международной 
организацией. В подобных обстоятель-
ствах уверенность международного 
служащего в том, что наниматель, кото-
рым фактически является организация, 
в состоянии принять необходимые меры, 
задействовать механизмы функциональ-
ной защиты и, таким образом, гаранти-
ровать физическую неприкосновенность 
своего сотрудника, защитить его жизнь, 
здоровье, имущество от противоправных 
посягательств, создать материальные сти-
мулы, компенсирующие психологические 
затраты при работе в напряжённых усло-
виях, играют определяющую роль и ска-
зываются на всем ходе выполнения мис-
сии международного служащего [1, с. 2].

Следует также отметить необходи-
мость защиты прав сотрудников ММПО 
в пределах самой организации, в частно-
сти, во время прохождения службы. Так, 
с целью разрешения возникающих спо-
ров между сотрудниками и администра-
цией, включая споры, связанные с дисци-
плинарными мерами, в рамках СЕ была 
создана внутренняя система правосудия, 
представленная Административным 
Трибуналом (далее – АТ СЕ, Трибунал), 
основной задачей которого является реа-
гирование на ситуации, когда сотрудник 
считает, что его права были нарушены. 

Основная часть заявлений, поступаю-
щих от сотрудников СЕ, касаются порядка 
прохождения службы либо отмены дис-
циплинарных взысканий. Так, к примеру, 
в рамках АТ СЕ был получен ряд заявле-
ний, касающихся возможных нарушений 
прав сотрудников Организации, в частно-
сти, 28 января 2019 года была зарегистри-
рована апелляция № 603/2019  «Мария 
Кристина  против Генерального секрета-
ря СЕ» (Maria Cristina ANA v. Secretary 
General of the CE), в которой заявитель 
оспаривает решение не предостав-
лять ей более высокую оценку и про-
сит Трибунал присвоить ей эту оценку; 
20 декабря 2018 года зарегистрирова-
на апелляция № 602/2018  «Клэр Смит 
против управляющего Банка развития 
СЕ» (Claire Smith v. Governor of the CE 
Development Bank), в которой  заявитель 
оспаривает сумму, выплаченную после 
признания её инвалидности; 22 февраля 

2019 года АТ СЕ зарегистрировал апелля-
цию № 604/2019  «Изабела Михалахе про-
тив Генерального секретаря СЕ» (Isabela 
Mihalache v. Secretary General of the CE). 
Апеллянт оспаривает решение об отказе 
в продлении контракта.

Внутренними актами СЕ, которые 
закрепляют положения о порядке прохож-
дения службы сотрудниками организа-
ции, в частности, Правилами о персонале 
закреплён ряд положений, касающихся 
защиты прав служащих в случае их нару-
шения со стороны администрации. Так, 
служащие СЕ наделены правом направ-
лять Генеральному секретарю запрос 
с предложением принять соответствую-
щее решение или меры, которые он дол-
жен предпринять в отношении них либо 
жалобу на административный акт, небла-
гоприятно влияющий на них, за исключе-
нием вопроса, касающегося процедуры 
внешнего набора. При этом «администра-
тивный акт» означает любое индивиду-
альное или общее решение, либо меру, 
принятые Генеральным секретарём или 
любым должностным лицом (положение 
59 (1) (2)) [2].

Кроме того, при подаче сотрудни-
ками административной жалобы Гене-
ральному секретарю они могут попро-
сить направить её для предварительного 
заключения Консультативному комитету 
по спорам. Генеральный секретарь также 
может сделать это по собственной иници-
ативе. Задача Консультативного комитета 
по спорам, который состоит из четырёх 
сотрудников, два из которых назначают-
ся Генеральным секретарём, а два – пер-
соналом, состоит в том, чтобы принять 
полностью независимое и обоснованное 
заключение по направленной ему адми-
нистративной жалобе. Его мнение может 
касаться как законности оспариваемого 
акта, так и его целесообразности. Комитет 
также может предлагать урегулирование 
на основе принципов справедливости 
(ст. 59 (5) (6)) [2].

В случае отклонения поданной жало-
бы полностью или частично заявитель 
может обратиться в Административный 
трибунал, созданный Комитетом мини-
стров (положение 60 (1)) [2]. Трибунал 
состоит из трёх судей, которые не являют-
ся сотрудниками СЕ. Один судья назна-
чается Европейским судом по правам 
человека из числа тех, кто занимает или 
занимал судебную должность в одном 
из государств-членов СЕ или в другом 
международном судебном органе, кроме 
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нынешних судей Суда. Остальные судьи 
назначаются Комитетом министров из 
числа юристов или других высокопо-
ставленных лиц, имеющих большой 
опыт работы в сфере управления. Судьи 
Трибунала назначаются сроком на три 
года и могут быть назначены повторно  
(ст. 1) [3]. 

Направленная Трибуналу апелляция 
должна отвечать критериям приемлемо-
сти и быть подана в течение шестидеся-
ти дней с даты уведомления о решении 
Генерального секретаря по жалобе или по 
истечению срока предоставления реше-
ния по жалобе (тридцать дней с даты её 
получения). Апелляция не принимается, 
если она не соответствует выдвигаемым 
условиям. В исключительных случаях 
и по обоснованным причинам Трибунал 
может объявить приемлемой апелляцию, 
поданную по истечении предусмотрен-
ных периодов (положение 60 (3)). Уста-
новленные сроки начинают исчисляться 
с полуночи первого дня. Суббота, воскре-
сенье и официальные праздники учитыва-
ются при расчёте срока. Если последний 
день установленного срока является суб-
ботой, воскресеньем или официальным 
праздником, этот срок должен быть прод-
лён до первого рабочего дня после этого 
(положение 61) [2]. Кроме того, апелля-
ция должна быть составлена в письмен-
ной форме, содержащейся в Приложении 
к Правилам процедуры АТ СЕ, на одном 
из официальных языков Трибунала и под-
писана апеллянтом или его представите-
лем (правило 16). После этого Секретарь 
незамедлительно передаёт один экзем-
пляр обращения Председателю и один 
экземпляр Генеральному секретарю. 
Председатель устанавливает срок для 
представления Генеральным секретарём 
своих замечаний в письменном виде, 
к которому прилагаются все подтверж-
дающие документы, ещё не представлен-
ные апеллянтом. Замечания Генерально-
го секретаря должны быть доведены до 
сведения заявителя; Председатель также 
устанавливает срок для любых пись-
менных замечаний, которые апеллянт 
может пожелать представить в ответ  
(правила 16–18) [4]. 

Апелляция вместе с меморандумами 
и другими подтверждающими документа-
ми, комментариями Генерального секре-
таря и ответом апеллянта, если таковые 
имеются, препровождается судьям Трибу-
нала не менее чем за пятнадцать дней до 
даты сессии, на которой она должна быть 

рассмотрена.  Трибунал также может 
запросить любой другой документ, кото-
рый он считает необходимым для рас-
смотрения апелляции. Каждый документ, 
включённый в материалы дела, передаёт-
ся сторонам или предоставляется им для 
ознакомления в отделениях секретариата 
Трибунала (ст. 7) [3].

Когда дело готово к рассмотрению, 
Председатель назначает дату его рассмо-
трения. Стороны спора наделены правом 
письменно проинформировать Трибунал 
о том, что они отказываются от устного 
разбирательства (правило 24) [4]. Слуша-
ния в Трибунале являются открытыми, 
за исключением случаев, когда Трибунал 
принимает иное решение. Генеральный 
секретарь и заявитель могут присут-
ствовать на слушаниях и делать любые 
устные представления в поддержку аргу-
ментов, выдвинутых в их письменных 
заявлениях. Трибунал также заслушивает 
любых свидетелей, чьи показания он счи-
тает относящимися к слушанию и может 
потребовать, чтобы любое должностное 
лицо СЕ предстало перед ним в качестве 
свидетеля (ст. 9) [3].

Сторона, желающая, чтобы свидете-
ли, эксперты или другие лица были заслу-
шаны на заседании по делу, уведомляет об 
этом Секретаря не позднее, чем за 21 день 
до установленной даты слушания. Такое 
уведомление должно содержать имена 
и описания лиц, которых сторона желает 
заслушать, предмет, который должен быть 
рассмотрен в их доказательствах или заяв-
лениях, и язык, который будет использо-
ваться. Лица, которых Трибунал решает 
заслушать, должны быть вызваны Секре-
тарём как минимум за 7 дней до установ-
ленной даты слушания. В ходе устного 
разбирательства Трибунал может принять 
решение о заслушивании лица, которое 
не было вызвано, если он считает, что 
это поможет рассмотрению дела. Любой 
сотрудник СЕ, которого Трибунал решит 
заслушать, не может отказать в предостав-
лении запрошенной информации. Любой 
отказ явиться или дать показания, кото-
рые Трибунал считает необоснованны-
ми, доводится до сведения Генерального 
секретаря (правило 25) [4].

После того, как будут исследованы 
все материалы дела, заслушаны стороны, 
вызываемые свидетели и эксперты, Три-
бунал принимает решение по делу боль-
шинством голосов, которое подписывает-
ся Председателем и Секретарём и должно 
включать в себя изложение фактов и осно-

ваний судебного разбирательства, а также 
основных положений постановления. 
Решения Трибунала также должны вклю-
чать порядок расходов.   Решения оглаша-
ются публично, за исключением случаев, 
когда Трибунал решит вынести письмен-
ное решение. Оригинал каждого решения 
хранится в архиве секретариата, Секре-
тарь передаёт копию каждой из сторон 
(правила 35–36) [4].  Решения Трибунала 
публикуются в полном объёме Генераль-
ным секретарём (ст. 12). В случае наличия 
в решении Трибунала какой-либо техни-
ческой ошибки стороны могут направить 
Председателю заявление в письменной 
форме об её исправлении (правило 37).

Кроме того, по результатам рассмо-
трения дела Трибунал принимает реше-
ние о распределении расходов на апел-
ляцию. Так, в том случае, если апелляция 
представляет собой нарушение процеду-
ры Трибунал может постановить опла-
тить апеллянту все или часть понесённых 
расходов; в случае удовлетворения апел-
ляции Трибунал может принять решение 
о том, что Совет возместит по разумной 
ставке надлежащим образом подтверж-
дённые расходы, понесённые апеллянтом, 
с учётом характера и важности спора. 
Если апелляция была отклонена, то Три-
бунал может принять решение о том, что 
Совет возместит полностью или частично 
надлежащим образом подтверждённые 
расходы, понесённые апеллянтом. Трибу-
нал также должен указать исключитель-
ные обстоятельства, на которых основано 
это решение. Трибунал может принять 
решение о том, что Совет возместит 
оправданные расходы на проезд и прожи-
вание, понесённые свидетелями, которые 
были заслушаны, в пределах ставок, при-
меняемых к сотрудникам в служебных 
командировках (ст. 11).

Следует также отметить, что АТ СЕ 
наделён полномочиями исключить апел-
ляцию из своего списка дел в том случае, 
если заявитель отозвал свою апелля-
цию либо же в тех случаях, когда обсто-
ятельства, в частности непредставление 
апеллянтом запрошенной информации 
или несоблюдение установленных сро-
ков, приводят к выводу, что он не наме-
рен подавать апелляцию.  В этом случае 
Трибунал информирует заявителя о своём 
решении, копия которого направляется 
Генеральному секретарю (правило 20) [4].

Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, можем сделать вывод о том, 
что во внутренних актах СЕ (Правилах, 
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Положении о персонале) закреплено пра-
во сотрудников на защиту своих прав от 
возможных нарушений со стороны адми-
нистрации Организации. Обеспечение 
таких гарантий играет основополагаю-
щую роль, поскольку уровень выполняе-
мой персоналом работы непосредственно 
связан с рядом вопросов, возложенных 
непосредственно на саму Организацию, 
что, в конечном итоге, может повлиять на 
её функционирование в целом. Так, сле-
дует отметить, что возможность досудеб-
ного урегулирования спора путём подачи 
административной жалобы Генеральному 
секретарю СЕ и рассмотрение дела ком-
петентным и независимым Трибуналом 
судебного, действующим в соответствии 
с международными и региональными 
стандартами справедливого судебного 
разбирательства, является основополага-
ющим условием защиты прав человека 
и верховенства права.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены концептуальные аспекты доктрины как вида норматив-

но-правового акта в системе законодательства Украины и в украинской юридиче-
ской науке. Акцент сделан на определении содержания, целей, задач и иных харак-
терных признаков доктрины как вида нормативно-правового акта, места и роли в 
правовой системе Украины. Констатируется отсутствие унифицированных правил 
создания и структуры доктрин, а также их важность в урегулировании обществен-
ных отношений в сфере национальной безопасности.

Ключевые слова: доктрина, нормативно-правовой акт, стратегия, программа, 
концепция.

DOCTRINE AS A TYPE OF REGULATORY LEGAL ACT 
OF UKRAINE

Nataliya KHARCHENKO,
PhD in Law, Senior Lecturer at the Department of Theory of State 

and Law of National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
The article discusses the conceptual aspects of the doctrine as a type of regulatory 

act in the system of legislation of Ukraine and in Ukrainian jurisprudence. The emphasis 
is on determining the content, goals, objectives and other characteristic features of 
the doctrine as a type of regulatory act, place and role in the legal system of Ukraine. 
The absence of unified rules for the creation and structure of doctrines, as well as their 
importance in regulating public relations in the field of national security, is stated.

Key words: doctrine, regulatory legal act, strategy, program, concept.

Постановка проблемы. Норма-
тивно-правовой акт – важный элемент 
украинской системы законодательства, 
наиболее совершенный источник пра-
ва, выполняющий главную роль в регу-
лировании общественных отношений 
в Украине. Несмотря на казалось бы 
устойчивое понимании в юридической 
доктрине понятия «нормативно-право-
вой акт», критериев для классифика-
ции и структуры нормативно-правовых 
актов, следует отметить противоречи-
вость и даже неразработанность обще-
теоретических основ отдельных видов 
нормативно-правовых актов, связан-
ных со вступлением Украины в миро-
вое правовое пространство, инте-
грацией в Европейский Союз и, как 
следствие, необходимостью адапта-
ции отечественного законодательства 
к европейским правовым стандартам.

Существенное влияние на отече-
ственную правовую систему оказы-
вает также сотрудничество и взаимо-

действие с другими международными 
организациями. Ведь все больше угроз, 
опасностей и вызовов, имеющих транс-
национальный и глобальный характер, 
нейтрализация и борьба с которыми 
требует унификации правовых основ 
взаимодействия. Для этого разраба-
тываются различные международные 
и внутренние нормативно-правовые 
акты, особое место среди которых 
занимает доктрина.

Несмотря на довольно длитель-
ную историю существования в отече-
ственной правовой системе данного 
нормативно-правового акта, следует 
акцентировать внимание на отсутствии 
однозначности определения целей, 
задач, особенностей, структуры док-
трины. Итак, определение специфики 
доктрины как вида нормативно-право-
вого акта имеет важное не только науч-
ное, но и практическое значение, игра-
ет чрезвычайно важную роль в более 
глубоком познании места и значения 
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доктрины в системе законодательства 
Украины. Именно общетеоретическая 
наука играет важную роль в вопросах 
формирования не только понятия, но 
и особенностей того или иного юриди-
ческого феномена [1, с. 26; 2, с. 34].

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты проблематики исследова-
ны в трудах учёных-юристов разных 
времён, таких как: С. Алексеев, М. Бай-
тин, Л. Бутько, С. Малышко, С. Гусарев, 
А. Иоффе, Е. Евграфова, Д. Керимов, 
А. Колодий, В. Копейчиков, А. Малько, 
Н. Матузов, П. Рабинович, Л. Тиунов, 
Ю. Тихомиров, А. Тихомиров, А. Чер-
данцев, М. Шаргородский, А. Шебанов 
и др. Однако рассмотрение особенно-
стей доктрины как вида нормативно-
правового акта не стало предметом их 
внимания.

Отсутствие комплексного иссле-
дования особенностей доктрины обу-
словило актуальность написания этой 
научной статьи, поскольку только 
целостное и системное их определение 
имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение, позволяющее в науч-
ном ракурсе увидеть глубину и возмож-
ности этого акта, в законодательном 
плане – целесообразность принятия, а 
в правоприменительной плоскости – 
корректности трактовки и применения.

Целью и задачей статьи являет-
ся общетеоретическое определение 
содержания, особенностей и структуры 
доктрины как вида нормативно-право-
вого акта в юридической доктрине 
и в правовой системе Украины.

Изложение основного материала. 
С целью раскрытия особенностей док-
трины как вида нормативно-правово-
го акта в отечественной юридической 
доктрине считаем необходимым опре-
делить концептуальные основы, на 
которых базируется дальнейшее рас-
крытие предмета исследования.

Анализ системы законодательства 
Украины позволяет констатировать 
отсутствие закона, в котором раскрыты 
особенности разработки, вступления 
в силу, государственной регистрации, 
классификации, иерархии норматив-
но-правовых актов. Эти общественные 
отношения урегулированы в основном 
на уровне подзаконных нормативно-
правовых актов, в частности приказов 
Министерства юстиции Украины [3; 4], 
где определены понятие, виды, струк-
тура нормативно-правовых актов.

В частности, нормативно-правовой 
акт определяется как: официальный 
письменный документ, который прини-
мается уполномоченным на это субъек-
том нормотворчества в определённой 
законодательной форме и согласно 
установленной законодательством 
процедуре, направленный на регули-
рование общественных отношений, 
имеющий неперсонифицированный 
характер и направлен на неоднократ-
ное применение [4].

Согласно этим приказам выделяют 
такие виды нормативно-правовых актов, 
как инструкция, приказ, распоряжение, 
постановление, решение, положение, 
порядок и правила [4]. Структурными 
составляющими нормативно-правового 
акта являются: а) заглавие; б) опреде-
ление терминов (при необходимости); 
в) нормативный корпус: положение 
относительно сферы применения; 
общие и специальные нормативные 
предписания; способы реализации нор-
мативных предписаний; уголовно-пра-
вовые положения (при необходимости); 
г) заключительные положения (при 
необходимости); д) приложения (при 
необходимости) [4].

Ознакомление с доктринальными 
трудами [5] в контексте предмета иссле-
дования позволяет сделать вывод, что 
в основном авторские трактовки поня-
тия «нормативно-правовой акт» соот-
ветствуют нормативной дефиниции.

Следует отметить, что впервые 
дефиницию понятия «нормативно-пра-
вовой акт» было сформулировано ещё 
в советское время А.В. Мицкевичем 
в монографии «Акты высших органов 
Советского государства». Так, иссле-
дователь определял нормативно-право-
вой акт как: официальный письменный 
акт-документ, принятый в установлен-
ном порядке уполномоченными на то 
органами власти [6, с. 23–25, 27–28]. 
В основном современная трактовка 
этой категории базируется на дефи-
ниции, которая была сформулирова-
на ещё А.В. Мицкевичем. Более того, 
главные характеристики (признаки) 
нормативно-правового акта, сформули-
рованные исследователем, актуальны 
и по сей день. Хотя в условиях станов-
ления демократического, социального, 
правового государства в Украине неко-
торые из признаков нормативно-право-
вого акта имеют несколько модернизи-
рованный контекст.

Например, важную роль в приня-
тии нормативно-правового акта игра-
ют не только уполномоченные органы 
государства (правотворческие органы), 
а народ, украинское общество путём 
локального (местного) или всеукраин-
ского (общегосударственного) рефе-
рендума, а также органы местного 
самоуправления.

Трансформация роли общества 
в этой сфере также подтверждается 
возможностью представления в выше-
стоящие органы власти электронных 
петиций как особой формы коллектив-
ного обращения граждан.

В частности, электронная петиция, 
адресованная Кабинету Министров 
Украины, может стать основанием под-
готовки соответствующих проектов 
нормативно-правовых актов, направ-
ленных на решение проблем, сформу-
лированных в петиции [7].

Если электронная петиция адресо-
вана Президенту Украины, то «в слу-
чае признания Президентом Украи-
ны целесообразным реализовывать 
изложенные в электронной петиции 
предложения путём издания акта Пре-
зидента Украины или внесения на 
рассмотрение Верховной Рады Украи-
ны соответствующего законопроекта, 
Администрация Президента Украины 
принимает в установленном порядке 
меры по подготовке проектов таких 
актов» [8].

Если же электронная петиция адре-
сована Верховной Раде Украины, то 
«Главный комитет утверждает заклю-
чение о результатах рассмотрения 
вопросов, поднимаемых в электронной 
петиции, а также в случае необходимо-
сти готовит проект соответствующего 
акта Верховной Рады. При наличии 
в электронной петиции ходатайства о 
проведении парламентских слушаний 
комитет готовит соответствующий 
проект постановления Верховной Рады 
и подаёт его в порядке, который опре-
деляется настоящим законом» [9].

Итак, на современном этапе ста-
новления государственности в Украи-
не уровень участия в нормотворчестве 
граждан Украины, общественных орга-
низаций и общества в целом значитель-
ный. Е-петиции позволяют усовершен-
ствовать диалог между гражданским 
обществом и государственной вла-
стью, где, с одной стороны, граждана-
ми высказываются идеи, предложения, 
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замечания по улучшению деятельно-
сти органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а 
с другой – осуществляется оператив-
ное реагирование государства на нуж-
ды общества.

Касательно классификации норма-
тивно-правовых актов, то в основном 
учёные выделяют такие критерии, как: 
юридическая сила, субъекты право-
творчества, объём и характер действия, 
отраслевая принадлежность, внешняя 
форма выражения, юридическая сила, 
название и т.д. [5].

Принимая во внимание вышеука-
занные нормативные и доктринальные 
положения в этой сфере, считаем воз-
можным раскрыть особенности док-
трины как вида нормативно-правового 
акта.

Ретроспективный анализ отече-
ственного законодательства позволяет 
констатировать, что доктрина являет-
ся одной из базовых составляющих 
системы нормативно-правовых актов, 
направленных на урегулирование 
общественных отношений в сфере 
национальной безопасности.

Впервые такой вид нормативно-
правового акта, как доктрина, был обо-
значен в Постановлении Верховной 
Рады Украины «О Концепции (основы 
государственной политики) националь-
ной безопасности Украины», где в раз-
деле «Общие положения и принципы» 
было определено, что национальная 
безопасность Украины достигается 
путём проведения взвешенной госу-
дарственной политики в соответствии 
с принятыми доктринами, стратеги-
ями, концепциями и программами 
в таких сферах, как политическая, эко-
номическая, социальная, военная, эко-
логическая, научно-технологическая, 
информационная и т.д. [10].

В Законе Украины «Об основах 
национальной безопасности Украины» 
от 19 июня 2003 года [11] также суще-
ствовала норма, согласно которой Пре-
зидент Украины утверждает доктрины, 
концепции, стратегии и программы, 
«которые определяют целевые установ-
ки и руководящие принципы военного 
строительства, а также направления 
деятельности органов государствен-
ной власти в конкретной обстановке 
с целью своевременного выявления, 
предотвращения и нейтрализации 
реальных и потенциальных угроз наци-

ональным интересам Украины», а так-
же дублировалась норма Постановле-
ния, что «Национальная безопасность 
Украины обеспечивается путём про-
ведения взвешенной государственной 
политики в соответствии с принятыми 
в установленном порядке доктринами, 
концепциями, стратегиями и програм-
мами в политической, экономической, 
социальной, военной, экологической, 
научно-технологической, информаци-
онной и других сферах» [11].

Однако ни в одном из вышеупомя-
нутых нормативно-правовых актов не 
определялись концептуальные основы 
разработки и принятия таких актов, как 
доктрина, концепция, стратегия или 
программа.

В новой редакции Закона Украи-
ны «О национальной безопасности 
Украины» от 21 июня 2018 года также 
содержится норма, согласно которой 
указами Президента Украины утверж-
даются Стратегия национальной безо-
пасности Украины, Стратегия военной 
безопасности Украины, другие стра-
тегии, доктрины, концепции, которы-
ми определяются актуальные угрозы 
национальной безопасности, основные 
направления и задачи государственной 
политики в сферах национальной без-
опасности и обороны, развития сектора 
безопасности и обороны» [12].

Анализ этого нормативно-право-
вого акта в контексте предмета иссле-
дования позволяет сделать следующие 
выводы.

Во-первых, несмотря на норматив-
ную определённость системы норма-
тивно-правовых актов в сфере наци-
ональной безопасности (стратегии, 
доктрины, концепции, программы), 
ныне нормативно урегулированными 
являются лишь концептуальные осно-
вы разработки и принятия таких актов, 
как стратегия и программа, а именно 
цель, задачи, принципы, виды, содер-
жание, порядок разработки и приня-
тия. Особенности, содержание и место 
в системе нормативно-правового регу-
лирования общественных отношений 
в сфере национальной безопасности 
таких нормативно-правовых актов, как 
доктрина и концепция, законодательно 
так и не определено.

Во-вторых, доктрина как элемент 
системы нормативно-правового регу-
лирования общественных отношений 
в сфере национальной безопасности 

разрабатывается исключительно на 
основе Стратегии национальной без-
опасности, ведь в ст. 26 Закона Укра-
ины «О национальной безопасности 
Украины» определено, что «Стратегия 
национальной безопасности Украины 
является основой для подготовки всех 
других документов по планированию 
в различных сферах национальной без-
опасности и обороны» [12].

В-третьих, доктрина утверждаются 
указами Президента Украины, а, следо-
вательно, имеет подзаконный характер.

Интересно, что доктрина является 
довольно распространённым норма-
тивно-правовым актом, регулирующим 
общественные отношения в отдельных 
сферах национальной безопасности. 
В частности, одним из первых норма-
тивно-правовых актов-доктрин была 
Военная доктрина Украины, утверждён-
ная Постановлением Верховной Рады 
Украины от 19 октября 1993 года [13].

Ещё в те времена данный документ 
был признан составной частью кон-
цепции национальной безопасности, 
который определялся как совокупность 
утверждённых Верховной Радой Укра-
ины основополагающих установок 
и принципов по организации и обеспе-
чению безопасности личности, народа 
и государства путём политических, 
дипломатических, экономических 
и военных мероприятий. На основе 
Военной доктрины разрабатывались 
концепции видов вооружённых сил, 
родов войск, других военных формиро-
ваний Украины и конкретные програм-
мы их реализации.

Новая редакция Военной доктри-
ны Украины, утверждённая Указом 
Президента Украины от 24 сентября 
2015 года, содержит следующую дефи-
ницию: «Военная доктрина Украины 
является системой взглядов на причи-
ны возникновения, сущность и харак-
тер современных военных конфликтов, 
принципы и пути предотвращения их 
возникновения, подготовку государства 
к возможному военному конфликту, 
а также на применение военной силы 
для защиты государственного сувере-
нитета, территориальной целостности, 
других жизненно важных националь-
ных интересов» [14].

Как отмечается в действующей 
Военной доктрине Украины: «Вре-
менная оккупация Российской Феде-
рацией части территории Украины –  
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Автономной Республики Крым и горо-
да Севастополя, разжигание Россией 
вооружённого конфликта в восточ-
ном регионе Украины и разрушение 
системы мировой и региональной без-
опасности и принципов международ-
ного права обусловливают пересмотр 
и уточнение доктринальных положе-
ний по формированию и реализации 
военной политики Украины» [14]. 
Таким образом, основные положения 
Военной доктрины Украины являются 
производными от Стратегии нацио-
нальной безопасности Украины и бази-
руются на конкретных условиях в кон-
кретном историческом периоде.

Структурно действующая Военная 
доктрина Украины состоит из следу-
ющих разделов: 1) общие положения; 
2) среда безопасности (глобальные, 
региональные и национальные аспек-
ты) в контексте военной безопасности; 
3) цели и основные задачи военной 
политики; 4) общественно-политиче-
ские, экономические и другие условия 
реализации военной политики; воен-
но-политические и военно-стратеги-
ческие ограничения; 5) пути достиже-
ния целей военной политики Украины; 
6) финансирование потребностей обо-
роны; 7) управление рисками; 8) заклю-
чительные положения.

Основные положения, принципы 
обеспечения информационной безопас-
ности Украины, национальные интере-
сы в информационной сфере, реальные 
и потенциальные угрозы информацион-
ной безопасности Украины, направле-
ния государственной политики в сфере 
информационной безопасности Украи-
ны были определены на уровне доктри-
ны, а именно Доктрины информацион-
ной безопасности Украины [15].

Следует отметить, что место и роль 
доктрины в системе других норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
общественные отношения в сфере 
национальной безопасности, были 
и остаются действительно значитель-
ными. В частности, Доктрина инфор-
мационной безопасности Украины 
является основой для:

– формирования государственной 
политики в сфере информационной 
безопасности Украины;

– разработки проектов концепций, 
стратегий, целевых программ и планов 
действий по обеспечению информаци-
онной безопасности Украины;

– подготовки предложений по 
дальнейшему системному усовершен-
ствованию правового, методического, 
научно-технического и организацион-
ного обеспечения информационной 
безопасности Украины [15].

Следует также отметить, что даже 
после принятия новой редакции Зако-
на Украины «О национальной без-
опасности Украины» национальные 
интересы Украины в информационной 
сфере, угрозы их реализации, направ-
ления и приоритеты государственной 
политики в информационной сфере 
также утверждаются на уровне док-
трины [16]. Структурно действующая 
редакция Доктрины информационной 
безопасности Украины состоит из сле-
дующих разделов: 1) общие положе-
ния; 2) цель и принципы Доктрины; 
3) национальные интересы Украины 
в информационной сфере; 4) актуаль-
ные угрозы национальным интересам 
и национальной безопасности Украи-
ны в информационной сфере; 5) при-
оритеты государственной политики 
в информационной сфере; 6) механизм 
реализации Доктрины; 6) заключитель-
ные положения.

Ещё одним нормативно-правовым 
актом, регулирующим общественные 
отношения в сфере национальной без-
опасности, является Военно-меди-
цинская доктрина Украины, утверж-
дённая Постановлением Кабинета 
Министров Украины [17]. В частности, 
в разделе 1 настоящего акта сказано: 
«Военно-медицинская доктрина Укра-
ины – совокупность взглядов, науч-
но обоснованных принципов, единых 
организационных требований по орга-
низации медицинского обеспечения 
Вооружённых сил и других образован-
ных в соответствии с законами Украины 
военных формирований, правоохрани-
тельных и разведывательных органов, 
органов специального назначения с пра-
воохранительными функциями» [17].

К тому же положения Военно-
медицинской доктрины Украины явля-
ются основой для разработки норма-
тивно-правовых актов и руководящих 
документов по вопросам медицинского 
обеспечения Вооружённых сил и дру-
гих воинских формирований [17].

Структурно Военно-медицинская 
доктрина Украины состоит из вве-
дения, заключительных положений 
и 5 разделов:

1) общие положения;
2) организационные основы систе-

мы здравоохранения военнослужащих;
3) финансовое и ресурсное обеспе-

чение;
4) подготовка военно-медицинских 

кадров;
5) научное сопровождение системы 

здравоохранения военнослужащих.
Ещё одной доктриной, утверждён-

ной Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины, является Морская док-
трина на период до 2035 года, в которой 
определены стратегия и основные 
направления дальнейшего развития 
Украины как морской державы [18].

Несмотря на отсутствие чётко 
определённых разделов в этой доктри-
не, следует отметить довольно боль-
шой спектр урегулированных вопро-
сов: от современного состояния сферы 
морской деятельности, национальных 
интересов на море, угроз националь-
ной безопасности в сфере морской дея-
тельности, целей, принципов и направ-
лений реализации государственной 
морской политики, развития морской 
индустрии (портовой деятельности, 
судостроения, рыбного хозяйства, 
добычи и транспортировки энергоре-
сурсов) до развития военно-морской 
деятельности и экологических аспек-
тов развития приморских регионов.

Следует отметить, что данная док-
трина базируется на Национальной 
транспортной стратегии Украины на 
период до 2030 года и Стратегии разви-
тия морских портов Украины на период 
до 2038 года, что ещё раз демонстри-
рует вторичный характер доктрин по 
отношению к стратегиям.

Определение системы концепту-
альных идей и взглядов на стратегию 
и основные направления развития 
образования закреплены в Националь-
ной доктрине развития образования, 
утверждённой Указом Президента 
Украины от 17 апреля 2002 года [19]. 
Структурно данная доктрина состоит 
из 16 разделов, где раскрываются не 
только общие положения, цели, прин-
ципы и приоритетные направления раз-
вития образования, социальные гаран-
тии участников учебного процесса, 
но и международное сотрудничество 
и интеграция в области образования.

Среди действующих доктрин сле-
дует также отметить и Национальную 
доктрину развития физической куль-
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туры и спорта, утверждённую Указом 
Президента Украины от 28 сентября 
2004 года [20]. Эта доктрина струк-
турирована, имеет восемь разделов: 
1) общие положения; 2) цель и задачи 
развития физической культуры и спор-
та; 3) физическое воспитание и массо-
вый спорт (спорт для всех) в формиро-
вании здорового образа жизни; 4) спорт 
высших достижений, резервный спорт, 
детско-юношеский спорт; 5) экономи-
ческая деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 6) обеспечение 
развития физической культуры и спор-
та; 7) международная деятельность 
в сфере физической культуры и спорта; 
8) ожидаемые результаты.

В разделе 1 доктрины предостав-
лена такая дефиниция: «Национальная 
доктрина развития физической культу-
ры и спорта – система концептуальных 
идей и взглядов на роль, организаци-
онную структуру и задачи физической 
культуры и спорта в Украине на период 
до 2016 года с учётом стратегии раз-
вития государства и мирового опыта» 
[20].

Выводы. Итак, рассмотрение 
отечественных нормативно-правовых 
актов относительно предмета исследо-
вания позволяет определить концепту-
альные основы доктрины как вида нор-
мативно-правового акта.

1. Доктрина является одним из 
видов нормативно-правового акта, 
соответственно, имеет все признаки, 
которые позволяют охарактеризовать 
конкретный акт в качестве норматив-
но-правового.

2. Доктрина – это система офици-
альных концептуальных идей и взгля-
дов, научно обоснованных принципов, 
единых организационных требований 
по упорядочению юридически одно-
родных общественных отношений 
в различных сферах.

3. В отечественной системе зако-
нодательства доктрины утверждаются 
указами Президента Украины и поста-
новлениями Кабинета Министров 
Украины, а, следовательно, имеют под-
законный характер.

4. В основном в доктринах детали-
зируются нормы законов Украины.

5. Доктрина занимает особое место 
в системе нормативно-правовых актов, 
направленных на урегулирование 
общественных отношений в сфере 
национальной безопасности. Положе-

ния доктрины базируются на нормах 
стратегии.

6. В настоящее время отсутствуют 
унифицированные правила создания 
доктрин, что обуславливает значи-
тельные различия между содержанием 
и структурными элементами доктрин.

7. Главной целью доктрин является 
формирование государственной поли-
тики в определённых сферах и даль-
нейшей разработки на её основе про-
ектов концепций, стратегий, целевых 
программ и планов действий.

8. Основные положения доктрины 
являются производными от конкрет-
ных условий, обстоятельств и времени.
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SUMMARY
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conservation as the main task of their protection. The main directions of land conservation 
in the integrated use and protection of land are highlighted.
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Постановка проблемы. При осу-
ществлении своей хозяйственной 
и иной деятельности человек при-
чиняет довольно ощутимый ущерб 
земельным ресурсам. Таким образом, 
проблема охраны земель и охраны 
природы в целом остаётся острой 
и актуальной на протяжении уже не 
одного десятка лет. Одной из главных 
задач охраны земель является сохра-
нение земли как важнейшего компо-
нента окружающей среды и природно-
го ресурса.

Актуальность темы исследова-
ния. Правовые вопросы по сохранению 
земель на сегодняшний день являются 
весьма актуальными, особенно в усло-
виях ухудшения и изменения качествен-
ного состояния земельных ресурсов. 
Как известно, земля выступает основ-
ным средством производства, фунда-
ментальным природным ресурсом, 
следовательно, сохранение земель явля-
ется важным не только для их охраны, 

а также для сохранения единой экологи-
ческой системы, неотъемлемой частью 
которой выступают все земельные 
ресурсы на территории Украины.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы правового обеспечения 
сохранения земельных и других природ-
ных ресурсов были предметом иссле-
дования учёных-юристов, таких как: 
П.Ф. Кулинич, Т.В. Лисовая, И.С. Ива-
щук и др.

Цель и задача статьи. Основной 
целью статьи является анализ действу-
ющего законодательства о сохранении 
земель Украины, а также исследова-
ние соотношения таких понятий, как 
«сохранение» и «охрана» земель. 

Изложение основного материа-
ла. Значение слова «сохранить» име-
ет несколько вариантов. В словарных 
источниках этот термин рассматривает-
ся как: не дать чему-то пропасть, исчез-
нуть; уберечь от порчи, ущерба, унич-
тожения. Или: не потерять что-либо,  
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не избавиться от отчего-то имеюще-
гося и т.д.

В соответствии с Законом Украи-
ны «Об охране окружающей природ-
ной среды» от 25.06.1991 г. № 1264-XII 
[1] сохранение природных ресурсов, 
генетического фонда живой природы, 
ландшафтов и других природных ком-
плексов, уникальных территорий и при-
родных объектов, связанных с истори-
ко-культурным наследием, выступает 
одной из главных задач законодатель-
ства об охране окружающей природной 
среды (ст. 1 Закона), а также основным 
принципом охраны окружающей среды 
(ст. 3 Закона).

Сохранение и экологически сбалан-
сированное использование природных 
ресурсов на территории экологической 
сети, согласно Закону Украины «Об эко-
логической сети Украины» от 24.06.2004 г. 
№ 1864-IV [2], является основой и прин-
ципом, в соответствии с которым осу-
ществляется формирование, сохранение 
и использование экосети.

В соответствии со ст. 8 Закона 
Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины»  от 16 июня 1992 г.  
№ 2456-XII  закреплены основные 
способы сохранения территорий 
и объектов природно-заповедного фон-
да, которые обеспечиваются путём: 
установления заповедного режима; 
организации систематических наблю-
дений за состоянием заповедных при-
родных комплексов и объектов; про-
ведения комплексных исследований 
с целью разработки научных основ их 
сохранения и эффективного использо-
вания; соблюдения требований по охра-
не территорий и объектов природно-
заповедного фонда при осуществлении 
хозяйственной, управленческой и иной 
деятельности, разработки проектной 
и проектно-планировочной документа-
ции, землеустройства, лесоустройства, 
осуществления оценки воздействия 
на окружающую среду; введения эко-
номических рычагов стимулирования 
их охраны; установление повышенной 
ответственности за нарушение режима 
их охраны и использования, а также 
за уничтожение и повреждение запо-
ведных природных комплексов и объ-
ектов; проведение других мероприятий 
с целью сохранения территорий и объе- 
ктов природно-заповедного фонда [3]. 

Как видим, в данном случае пред-
усмотренный законодательством ряд 

способов и мер по сохранению объ-
ектов природно-заповедного фонда 
состоит в большинстве своём из систе-
мы функций управления природополь-
зованием, имеет комплексный характер 
и существует параллельно с другими 
функциями управления в сфере охра-
ны земель, лесов и окружающей среды 
в целом. Это – землеустройство, лесоу-
стройство, осуществление оценки воз-
действия на окружающую среду и тому 
подобное.

В соответствии со ст. 163 Земель-
ного кодекса Украины задачами охраны 
земель является обеспечение сохра-
нения и воспроизводства земельных 
ресурсов, экологической ценности 
естественных и приобретённых качеств 
земель. Кроме того, сохранение эколо-
гических функций почвенного покрова 
и охраны окружающей среды, а также 
сохранение и воспроизводство пло-
дородия и целостности почв, защита 
от деградации, ведение сельскохозяй-
ственного производства с соблюдением 
почвозащитных технологий и обеспече-
нием экологической безопасности окру-
жающей среды выступает как одна из 
мер по охране почв (Закон Украины «Об 
охране земель» [4]).

Необходимо отметить, что институт 
правовой охраны земель тесно связан 
с институтом правовой охраны при-
роды и является производным от него 
[5, с. 294]. 

Как подчёркивается в специальной 
литературе, именно в системе охраны 
земель наиболее полно проявляется 
неразрывная связь земельного и эко-
логического права, в которой охрана 
земель представляет собой часть более 
широкого понятия охраны окружающей 
природной среды [6, с. 73]. «Охрана 
окружающей среды» и «охрана земель» 
соотносятся как общее и частное: зем-
ля является компонентом окружающей 
среды, её охрана подчиняется общим 
закономерностям охраны окружаю-
щей среды. В то же время существуют 
и определённые особенности охраны 
земель, которые необходимо учитывать 
[7, с. 11].

Согласно нормам законодательства, 
как охрана земель, так и охрана окружа-
ющей среды в первую очередь направ-
лена на сохранение природных ресур-
сов. Однако при этом национальное 
законодательство не даёт чёткого отве-
та, что именно необходимо понимать 

под «сохранением» земельных и других 
природных ресурсов.

В соответствии с Протоколом о 
сохранении и устойчивом использова-
нии биологического и ландшафтного 
многообразия к Рамочной конвенции 
об охране и устойчивом развитии Кар-
пат [8], «сохранение» означает ряд мер, 
которые необходимы для поддержания 
естественной среды обитания и попу-
ляций видов дикой фауны и флоры 
в благоприятном для сохранения стату-
се (ст. 3 Протокола).

Главной целью Концепции сохра-
нения биологического разнообразия 
Украины, утверждённой Постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 12 мая 1997 года № 439 [9], являет-
ся сохранение, улучшение состояния 
и восстановление природных и нару-
шенных экосистем, местообитаний 
отдельных видов и компонентов ланд-
шафтов. Также в соответствии с Кон-
цепцией закреплены общие меры по 
сохранению и устойчивому использо-
ванию, заключающиеся, во-первых, 
в разработке национальных стратегий, 
планов или программ по сохранению 
и устойчивому использованию биоло-
гического разнообразия. И во-вторых, 
меры по сохранению и устойчивому 
использованию биологического разно-
образия в соответствующих сектораль-
ных или межсекторальных планах, про-
граммах и политике (ст. 6 Концепции).

В соответствии с частью 3 Статьи 2  
Конвенции о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики [10] любой 
промысел и связанная с ним деятель-
ность в районе применения настоящей 
Конвенции проводятся в соответствии 
со следующими принципами сохране-
ния: 1) предотвращение сокращения 
численности любой вылавливаемой 
популяции до уровней, ниже таких, 
которые обеспечивают её устойчивое 
пополнение; 2) поддерживание экологи-
ческих взаимосвязей между вылавлива-
емыми, зависящими от них и связанны-
ми с ними популяциями морских живых 
ресурсов Антарктики и восстановление 
истощённых популяций; 3) предотвра-
щение изменений или сведение к мини-
муму опасности изменений в морской 
экосистеме, которые являются потен-
циально необратимыми на протяжении 
двух или трёх десятилетий.

Таким образом, в общем понима-
нии, сохранение – это создание таких 
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условий, при которых обеспечивается 
возможность сохранения в первую оче-
редь качественных свойств природных 
ресурсов, а также их количество.

К примеру, Л.А. Ольховик 
и В.Г. Шаймарданов, рассматривая 
вопрос о сохранении флоры и фауны 
моря, предлагают рассматривать сохра-
нение как комплекс международных 
и национальных действий, направлен-
ных на рациональное использование, 
предотвращение уничтожения и восста-
новление растительного и животного 
мира моря [11, с. 180].

В науке как земельного, так и эко-
логического права длительное время 
ведётся дискуссия о соотношении поня-
тий «охрана» и «рациональное исполь-
зование», «охрана» и «защита», о содер-
жании охраны земель и т.д. При этом 
не уделяется должного внимания опре-
делению понятия «сохранение земель 
и других природных ресурсов».

Так, Я.А. Гуляев отмечает, что, 
несмотря на то, как исследователи под-
ходят к определению «охраны приро-
ды», в их позициях можно обнаружить 
и определённые закономерности. Как 
правильно указывает учёный, ряд авто-
ров рассматривают данное понятие 
через призму рационального использо-
вания природных ресурсов, другие – как 
основу жизни на Земле, третьи – через 
определённую деятельность, направ-
ленную на сохранение и восстановле-
ние [12, с. 151].

В соответствии со ст. 162 Земельного 
кодекса Украины охрана земель – систе-
ма правовых, организационных, эконо-
мических и других мероприятий, направ-
ленных на рациональное использование 
земель, предотвращение необоснован-
ного изъятия земель сельскохозяйствен-
ного назначения, защита от вредного 
антропогенного воздействия, воспроиз-
водство и повышение плодородия почв, 
повышение продуктивности земель 
лесного фонда, обеспечение особого 
режима использования земель приро-
доохранного, оздоровительного, рекре-
ационного и историко-культурного 
назначения.

Как видим, все предусмотренные 
законодательством меры по охране 
земель направлены на реализацию соот-
ветствующих задач. А именно: рацио-
нальное использование; предотвраще-
ние необоснованного изъятия земель 
сельскохозяйственного и лесохозяй-

ственного назначения (то есть возмож-
ность избежать уменьшения количества 
данных земель); сохранение качествен-
ных свойств почв; обеспечение особого 
режима использования земель природо-
охранного и иного назначения с целью 
их охраны.

Итак, перечисленные задачи имеют 
основную цель – достижение сохранения 
как качественных, так и количественных 
показателей земель, что, как уже отмеча-
лось выше, отражено в содержании ста-
тьи 163 Земельного кодекса Украины, а 
именно: обеспечение сохранения и вос-
производства земельных ресурсов, эко-
логической ценности природных и при-
обретённых качеств земель.

По этому поводу М.А. Фролов отме-
чает, что государство в законодатель-
ных актах закрепляет правовые осно-
вы сохранения земель, устанавливает 
субъективные права и обязанности раз-
личных участников земельных правоот-
ношений, что уже, по сути, и является 
охраной земель. По его мнению, более 
корректно и юридически взвешенно 
было бы говорить не об охране земель, 
а о правовом обеспечение сохранения 
земель как юридическом термине. Что 
полностью воспроизводит сущность 
явлений, связанных с комплексом мер, 
направленных на улучшение качествен-
ных и количественных характеристик 
земель и предотвращение причинения 
вреда [6, с. 78]. 

Позиция П.Ф. Кулинича по этому 
вопросу заключается в том, что термин 
«охрана земель» является многоаспект-
ным и включает в себя три составные 
части: сохранение земель, воспроиз-
водство земель и улучшение земель. 
Раскрывая содержание этих составля-
ющих, учёный отмечает, что воспроиз-
водство земель как важное направление 
их охраны заключается в проведении 
мероприятий, целью которых является 
восстановление утраченных в процессе 
сельскохозяйственного использования 
и под влиянием другой антропогенной 
деятельности полезных свойств зем-
ли как средства сельскохозяйственного 
производства и компонента окружаю-
щей среды (рекультивация земель, кон-
сервация земель, залежи). Улучшение 
земель – это совокупность мероприятий, 
направленных на повышение качества 
(полезных свойств) сельскохозяйствен-
ных угодий на более чем их традицион-
ный уровень [13, с. 55–56].

Сохранение земель П.Ф. Кулинич 
рассматривает как совокупность мер по 
предотвращению необоснованного изъ-
ятия сельскохозяйственных угодий из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения и недопущения их дегра-
дации. По его мнению, термин «охрана 
земель» является родовым по отно-
шению к терминам «воспроизводство 
земель», «сохранение земель» и «улуч-
шение земель» [13, с. 55].

Действительно, сохранение каче-
ственных характеристик почв является 
одной из главных задач охраны земель, 
так как, потеряв почвенный покров, зем-
ли уже не могут быть средством произ-
водства в сельском и лесном хозяйстве, 
также причинение вреда почвам приво-
дит к нарушению функционирования 
экосистемы. В этой связи сохранение 
почв и их плодородия является основной 
и наиболее важной целью охраны земель 
[7, с. 77–78]. 

Как справедливо подчёркивает 
И.С. Иващук, мероприятия по охране 
земель сельскохозяйственного назна-
чения прямо или косвенно преследуют 
цель обеспечить сохранение трёх основ-
ных качественных характеристик земель. 
Это – земли как средства производства 
в сельском и лесном хозяйстве; земли 
как природного объекта, охраняемого 
в качестве важнейшей составной части 
природы; земли как пространственно-
территориального базиса жизнедеятель-
ности общества [7, с. 78]. 

Сохранение земли, по мнению 
некоторых учёных, предлагается рас-
сматривать как недопущение ухудше-
ния её качественных показателей. При 
этом восстановление качества земель 
с помощью рекультивации и улучшения 
состояния земель с помощью мелиора-
ции рассматривается как три основные 
направления в системе землеохранных 
мероприятий [14, с. 287].

Однако нельзя понятие «сохра-
нение» сводить только к недопуще-
нию ухудшения качественных свойств 
земель. В данном случае важным явля-
ется также сохранение количествен-
ных показателей, а именно это сохра-
нение земель сельскохозяйственного 
(пастбища, луга, сенокосы) и лесохо-
зяйственного назначения, земель при-
родно-заповедного фонда, земель оздо-
ровительного назначения, имеющих 
природные и уникальные лечебные 
свойства и др. 
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Кроме того, иногда характеристики 
качества и количества взаимосвязаны. 
Так, например, земли оздоровительного 
назначения являются особыми только 
благодаря тем природным ресурсам, 
которые экологически связаны с данной 
категорией земель. 

В соответствии со ст. 47 Земель-
ного кодекса Украины к землям оздо-
ровительного назначения относятся 
земли, имеющие природные лечебные 
свойства, которые используются или 
могут использоваться для профилакти-
ки заболеваний и лечения людей. Как 
неоднократно подчёркивается в литера-
туре, именно земля не обладает лечеб-
ными свойствами, а только «связана» 
с конкретными природными лечебны-
ми ресурсами, которые и пригодны для 
использования с целью лечения или 
в качестве профилактических мер. 

Согласно ст. 6 Закона Украины  
«О курортах» от 5 октября 2000 г. 
№ 2026-III [15], к природным лечебным 
ресурсам относятся минеральные и тер-
мальные воды, лечебные грязи и озо-
керит, рапа лиманов и озёр, морская 
вода, природные объекты и комплексы 
с благоприятными для лечения клима-
тическими условиями, пригодные для 
использования в целях лечения, меди-
цинской реабилитации и профилактики 
заболеваний. 

Как земля, так и указанные лечебные 
ресурсы относятся к истощаемым при-
родным ресурсам. Таким образом, если 
природные лечебные ресурсы утратят 
свои свойства, то земли оздоровительно-
го назначения не смогут выполнять свои 
функции как самостоятельная категория 
земель и использоваться по целевому 
назначению, что, в свою очередь, приве-
дёт к сокращению их количества. 

Опираясь на изложенное, необходи-
мо отметить, что одной из мер охраны 
земель, а также основной её задачей 
является сохранение земельных ресур-
сов. Кроме того, бережное использова-
ния земель выступает основой для их 
сохранения. 

Выводы. Таким образом, сохране-
ние земель – это система мер, направ-
ленных на обеспечение предотвра-
щения уничтожения и ухудшения 
качественных свойств земель, а также 
предупреждение сокращения их коли-
чества в пределах и с учётом особен-
ностей правового режима той или иной 
категории земель.

Кроме этого, при комплексном 
использовании и охране земель необ-
ходимо также учитывать особенности 
других природных ресурсов, которые 
связаны с конкретным земельным участ-
ком. В данном случае сохранение земель 
должно осуществляться по следующим 
основным направлениям: предотвра-
щение сокращения количества земель 
(сельскохозяйственного и лесохозяй-
ственного назначения и др.); поддержа-
ние на должном уровне качественного 
состояния и сохранения качественных 
свойств как земель, так и других природ-
ных ресурсов (при комплексном исполь-
зовании); поддержание экологической 
взаимосвязи между земельным участком 
и природными ресурсами, связанными 
с ним (сохранение экосистемы).
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