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Постановка проблемы. 
Правоприменение является одной из форм реализации 

права наряду с исполнением, соблюдением и использованием. 
На стадии применения права реализуется воля определен-
ных социально-экономических и политических сил, стоящих 
у власти, закрепленная в соответствующих нормативных 
актах (в нормах права). Политическая воля, прежде всего, 
детерминирована экономической основой государства, вы-
ражающейся в формах собственности и господствующем 
типе производственных отношений.

Право никогда и ни в одном государстве не выражало и 
не выражает волю всего народа. Оно выражало, как прави-
ло, интересы либо одного лица (при абсолютной монархии), 
либо немногих (олигархов), либо многих (в реально демокра-
тическом государстве), но не всех членов (граждан) госу-
дарства. Даже в так называемом «государстве всеобщего 
благоденствия» люди делятся на две категории – властву-
ющих и подвластных. Кто экономически властвует, тот 
властвует и политически, - т.е. миром правит капитал.

Властвующие силы для за-
щиты и претворения в 

жизнь своих интересов исполь-
зуют различные формы, методы, 
способы, приёмы и средства, 
такие как: государственный ап-
парат (в лице законодательных и 
исполнительных органов), воору-

женные силы (армию, полицию, 
жандармерию, органы государ-
ственной безопасности); суд, 
прокуратуру; фискальные органы 
(налоговую и другие инспекции); 
пограничные и таможенные ор-
ганы), а также всякого другого 
рода службы, департаменты, 

агентства, бюро, контрольно-
ревизионные органы; средства 
массовой информации – телеви-
дение, радио, печатные органы 
и многие-многие другие инстру-
менты. Известный итальянский 
политик, мыслитель и писатель 
Никколо Макиавелли (1469-1527 
г.г.) такую политику, такой набор 
средств в концентрированном 
виде сформулировал словами: 
«Цель оправдывает средства», 
т.е. все средства и приёмы хоро-
ши, если ими достигается цель.

В процессе властвования го-
сударство издает бесчисленное 
множество как нормативных, 
так и правоприменительных ак-
тов, призванных, прежде всего, 
выражать и защищать интересы 
властвующих. Видный государ-
ственный деятель мирового, пла-
нетарного масштаба и превос-
ходный юрист В.И.Ленин писал: 
«Воля, если она государственная, 
должна быть выражена как за-
кон, установленный властью. В 
противном случае слово «воля» 
- это пустые сотрясения воздуха 
пустым звуком»... В норматив-
ных актах воля господствующих 
сил в виде правовых норм носит 
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как бы абстрактный характер, а в 
процессе их применения она при-
обретает конкретный, адресный, 
индивидуализированный, персо-
нифицированный характер.

Цель данной статьи – рас-
крыть понятие правопримени-
тельного акта, его структуру и со-
держание, что крайне важно для 
полного и эффективного его воз-
действия на регулирование обще-
ственных отношений и решения 
различного рода юридических 
вопросов (казусов).

изложение основного мате-
риала.

Итак, что собой представляет 
правоприменительный акт, чем 
он отличается от нормативного и 
интерпретационного актов и ка-
кова его роль в общем механизме 
правового регулирования обще-
ственных отношений?

В соответствии с законом каж-
дый правоприменительный орган 
наделён определенной компетен-
цией, и его деятельность по при-
менению права завершается и 
оформляется соответствующим 
актом, который фиксирует при-
нятое решение, придаёт ему офи-
циальный характер. Такого рода 
юридические акты принято на-
зывать правоприменительны-
ми актами. 

Акты применения права – это 
конкретное воплощение действий 
правовой нормы, результат его 
осуществления, связующее звено 
между нормой права и реальным 
отношением.

Акт применения права пред-
ставляет собой определенного 
рода веление, требование соот-
ветствующего поведения, приказ, 
адресованный конкретным участ-
никам общественных отношений, 
в котором выражается авторитет 
и сила государства. Эти акты, 
изданные властными органами 
(или должностными лицами), в 
результате которых возникают, 
изменяются или прекращаются 
правоотношения.

Акты применения права слу-
жат непосредственным осно-
ванием, юридическим фактом 

или главным элементом факти-
ческого юридического состава 
для возникновения, изменения 
или прекращения правоотноше-
ния или целой серии отношений 
(например, судебное решение о 
признании гражданина умершим 
порождает целый ряд новых от-
ношений – наследования, испол-
нения или неисполнения ранее 
взятых им обязательств и т.д.). 
Иногда он не порождает право-
отношение, а лишь констатирует 
его наличие одновременно с со-
ответствующей проверкой (акт о 
признании). Но такой акт неиз-
менно связан с правоотношени-
ем, является его внешней формой 
выражения. Именно потому не 
будут актами применения пра-
ва те официальные документы, 
которые имеют юридическое 
значение, создают определенное 
состояние, но непосредственно 
не порождают правоотношений 
между конкретными субъектами 
(например, официальная справка, 
диплом об окончании вуза и т.д.)

Для точного понимания право-
применительного акта необходи-
мо учитывать смысловую много-
значность термина «акт». Пре-
жде всего, правоприменитель-
ным актом вполне обоснованно 
считается сама деятельность или 
сами действия по применению 
права (акт – действие). Данный 
термин может быть использован 
и для обозначения содержания 
принятой в результате примене-
ния права решения (акт – при-
каз, приговор).

В юридической науке термин 
«акты» используется также для 
того, чтобы отразить докумен-
тальное закрепление содержания 
принятого решения, т.е. в качестве 
акта – документа. Посредством 
«акта-документа» оформляется 
принятое решение, его содержа-
ние получает чёткое выражение 
и становится доступным для ис-
полнения, а также для контроля 
за его исполнением.

Главное же состоит в том, что 
в таком акте (документе) полу-
чают официальное закрепление 

юридические права и обязанно-
сти субъектов, в отношении кото-
рых совершено применение пра-
ва. Правоприменительный акт 
(документ) имеет доказательное 
значение, служит юридическим 
основанием конкретных прав и 
обязанностей персонально опре-
деленных лиц.

 В указанном смысле право-
применительными актами долж-
ны признаваться только акты, 
имеющие документальную фор-
му. Устные акты (хотя и такие 
имеют место в правопримени-
тельной деятельности), не прида-
ют принятым решениям соответ-
ствующей стабильной оформлен-
ности.

 Документальная форма пра-
воприменительного акта весьма 
многообразна: это и простые 
решения типа «оплатить», «раз-
решить», и сложные акты с раз-
вернутой мотивировкой принято-
го решения. Но во всех случаях 
данная форма должна отражать 
содержание правоприменитель-
ного акта.

В юридической литературе мы 
встречаем различные определе-
ния правоприменительного акта. 
Наиболее ёмкое определение 
правоприменительного акта вы-
глядит так: «правоприменитель-
ный акт – это государственно-
властный индивидуально 
- применительный акт, совер-
шенный компетентным субъ-
ектом права по конкретному 
юридическому делу с целью 
определения наличия или от-
сутствия субъективных прав и 
обязанностей и определения их 
меры на основе соответствую-
щих правовых норм и в инте-
ресах их нормального осущест-
вления». [1]

Имеются и более краткие опре-
деления: «Акт применения права 
– это официальный правовой до-
кумент, содержащий индивиду-
альное государственно-властное 
предписание компетентного ор-
гана, которое выносится им в ре-
зультате рассмотрения конкрет-
ного юридического дела». [2]
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Следует знать, что к юри-
дическим актам в широком 
смысле относятся не только 
правоприменительные акты, 
но также (и в первую очередь) 
нормативно-правовые акты и 
интерпретационные (толкова-
ния) акты.

нормативно-правовыми 
актами являются акты право-
творческой деятельности уполно-
моченных на то органов, в кото-
рых содержатся правовые нормы, 
обладающие общеобязательной 
юридической силой, несоблюде-
ние которых влечёт за собой юри-
дическую ответственность (тако-
выми являются законы, кодексы, 
уставы, положения, инструкции 
и т.д.).

интерпретационными ак-
тами являются акты, дающие 
разъяснение смысла, содержания 
нормативно-правовых актов в 
целях правильного и единообраз-
ного их понимания, точного и 
неуклонного их исполнения, со-
блюдения, использования и при-
менения субъектами права (при-
мером таких актов могут быть 
соответствующие Постановления 
Парламента, Пленума Высшей 
судебной палаты, Конституцион-
ного суда и др.).

Правоприменительными 
актами являются акты, издавае-
мые в процессе реализации права, 
претворения норм права в жизнь 
уполномоченными на то государ-
ственными (и негосударственны-
ми) органами и должностными 
лицами (приказы, Постановле-
ния, Распоряжения; приговоры, 
решения, определения судебных 
органов и др.).

Безусловно, изначальными 
являются нормативно-правовые 
акты; появление последних двух 
разновидностей актов (акты тол-
кования правоприменительные 
акты) связано с претворением 
в жизнь первой разновидности 
(нормативно-правовых актов). 
Таким образом, все эти три разно-
видности актов находятся в тес-
нейшей взаимосвязи. Знание их, 
правильное их понимание и при-

менение способствует укрепле-
нию законности и правопорядка 
в стране, решению социально-
экономических, политических и 
иных задач.

Акты применения права пред-
ставляют собой разновидность 
индивидуальных юридических 
актов.

Понятие «индивидуальный 
акт» имеет значительно более 
широкий смысл и включает в 
себя все акты правомерного пове-
дения, специально направленные 
на возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. 
Наряду с актами применения 
права индивидуальными актами 
являются юридически значимые 
построения волеизъявления (за-
явления, жалобы), а также те 
акты, где стороны выступают как 
равноправные контрагенты (сдел-
ки, договоры).

Акты применения права яв-
ляются официальной формой 
выражения правоприменитель-
ной деятельности. В них закре-
пляются решения компетентных 
органов государственной власти 
или должностных лиц по кон-
кретным юридическим делам. 
Они характеризуются (обладают) 
специфическими особенностя-
ми, отличающими их от других 
юридических актов (в частности, 
нормативно-правовых и интер-
претационных актов) [3]:

Поскольку акты примене-1. 
ния норма права исходят от орга-
нов государственной власти или 
должностных лиц, постольку они 
носят государственный характер, 
охраняются и обеспечиваются 
государственным принуждени-
ем в процессе их реализации; на 
страже правоприменительных 
актов стоят авторитет и сила го-
сударства.

Акты применения права 2. 
направлены на реализацию тре-
бований юридических норм, так 
как конкретизируют общие пред-
писания норм права, примени-
тельно к определенным ситуаци-
ям и лицам.

Акты применения права 3. 

должны быть законными, т.е. вы-
носиться только уполномоченны-
ми на то органами, должностны-
ми лицами с соблюдением уста-
новленной законом процедуры. 
Несоблюдение установленной за-
коном процедуры является одним 
из существенных оснований для 
признания правоприменительно-
го акта недействительным со все-
ми вытекающими отсюда юриди-
ческими последствиями.

Правоприменительный акт 4. 
может издаваться только в преде-
лах полномочий государственно-
го (негосударственного) органа 
или должностного лица. 

Акт применения права яв-5. 
ляется разновидностью понятия 
«акт управления» и использу-
ется как для характеристики дей-
ствия соответствующего органа 
или должностного лица, так и 
формой выражения этого дей-
ствия. Причём в сфере управле-
ния такой формой могут быть 
как письменные, так и устные 
индивидуально-конкретные веле-
ния». [4]

Правоприменительный акт 6. 
имеет индивидуальный характер 
и направлен на регулирование 
конкретных общественных от-
ношений. В нем субъективные 
права и обязанности конкретно 
индивидуализированы, т.е. но-
сят персонифицированный ха-
рактер.

Акт применения право-7. 
вых норм должен иметь внешние 
атрибуты (реквизиты), придаю-
щие ему официальный характер 
(наименование акта и органа 
(должностного лица, его издав-
шего), дату, номер, место приня-
тия акта, соответствующие под-
писи и др.).

Правоприменительные 8. 
акты определенным образом 
должны быть структурированы. 
При этом в ряде случаев та или 
иная структура в императивной 
форме является обязательной (на-
пример, решение суда по граж-
данскому делу должно содержать 
4 части – вводную, описатель-
ную, мотивировочную, резолю-
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тивную), о чём речь подробнее 
пойдет ниже. [5]

В отличие от нормативно-9. 
правовых актов правопримени-
тельные акты рассчитаны не на 
многократное, а на однократное 
применение. Например, приговор 
суда по уголовному делу, приказ 
о приёме на работу или увольне-
нии, указ президента о награж-
дении человека имеют не много-
кратное, а однократное значение, 
рассчитаны на однократное при-
менение.

Правоприменительный акт 10. 
в качестве юридического факта 
служит основанием для возник-
новения, изменения или прекра-
щения конкретного правоотно-
шения, т.е. переводит предписа-
ния нормативно-правового акта 
в сферу конкретной жизненной 
ситуации и применительно к кон-
кретным субъектам правоотно-
шений (например, закрепленное 
в Конституции РМ и Трудовом 
кодексе РМ право граждан на 
труд превращается в реальное 
право только после издания при-
каза руководителем организации 
(предприятии, учреждения) о на-
значении данного гражданина на 
конкретную работу (должность)).

Правоприменительный акт 11. 
в отличие от нормативного акта 
не является источником права. 
Он не содержит в себе каких-либо 
общих правил поведения, а лишь 
применяет соответствующую 
правовую норму к конкретному 
случаю, событию или лицу.

Для актов применения пра-12. 
ва характерен деловой стиль, яс-
ность, доходчивость, краткость, 
чёткость изложения. Специаль-
ные и юридические термины 
одновременно должны же разъ-
ясняться. Следует употреблять 
только те термины, которые 
применены в соответствующих 
нормативно-правовых актах; не-
допустима в таких случаях вся-
кого рода «отсебятина» (см. ст. 6 
УПК РМ). Аналогичные же тре-
бования закреплены и в других 
нормативно-правовых актах. На-
пример, в приказе об увольнении 

работника должны употреблять-
ся только те основания, которые 
изложены в Трудовом кодексе 
РМ, или должна делаться ссылка 
на его статьи и пункты (части). 
А ещё лучше надо ссылаться на 
конкретную статью (часть, пункт, 
подпункт) ТК с дословным вос-
произведением словесной фор-
мулировки законодателя.

Каждый акт применения пра-
ва является официальным доку-
ментом. В нём есть текст, кото-
рый составляется в соответствии 
с требованиями пользования 
соответствующей юридической 
терминологией, чёткими юриди-
ческими конструкциями. Со вре-
менем вырабатываются и получа-
ют закрепление в нормативных 
актах и обыкновеньях практики 
типизированные, стандартные 
формуляры актов – документов, 
которые упорядочивают юри-
дическую работу, вносят в неё 
необходимую определенность, 
юридическую и документаль-
ную строгость. Составление 
правоприменительных актов, 
как и составление нормативно-
правовых актов, - это своеобраз-
ное юридическое искусство. 

Наконец, укажем и на то, 13. 
что правоприменительные акты, 
как и нормативно-правовые акты, 
обладают определенной юриди-
ческой силой. Главное здесь – их 
свойство действовать, порождать 
определенные юридические по-
следствия путем властного рас-
поряжения государственного ор-
гана.

Именно в действии проявля-
ется и соотношение правовых 
актов, их большая или меньшая 
юридическая сила. В законода-
тельстве и в юридической прак-
тике вступление в силу норма-
тивных и правоприменительных 
актов понимается как вступление 
их в действие, как начало возник-
новения определенных юридиче-
ских последствий. Поэтому под 
юридической силой правопри-
менительных актов следует по-
нимать свойство данных актов, 
выражающее их организующее 

действие и значение в соотно-
шении между собой и с иными 
нормативными актами. 

Юридическая сила правопри-
менительных актов обеспечива-
ется обязательствами, т.е. требо-
ваниями обязательного соблюде-
ния и исполнения его теми или 
иными лицами, в отношении ко-
торых они приняты или деятель-
ность которых они так или иначе 
связана с данными актами. [6]

Юридическая сила правопри-
менительных актов характеризу-
ется их поднормативностью (под-
законностью) по отношению к 
нормативно-правовым актам. Не-
обходимость соответствия актов 
применения права нормативно-
правовым актам – важнейший 
политико-правовой принцип пра-
вопорядка. 

Юридическая сила правопри-
менительных актов основывается 
не только на силе применяемых 
правовых норм, но и на властной 
компетентности правопримени-
тельных субъектов. Недоучёт по-
следнего момента невольно мо-
жет привести к отождествлению 
юридической силы правоприме-
нительных актов с юридическим 
значением индивидуальных актов 
соблюдения, исполнения и ис-
пользования права (которые тоже 
осуществляются в соответствии 
с требованиями правовых норм); 
это нивелирует характерные осо-
бенности правоприменительных 
актов, направленных на упорядо-
чение конкретных общественных 
отношений.

 По сравнению с иными инди-
видуальными актами правопри-
менительные акты обладают бо-
лее высокой юридической силой. 
Они играют особую роль в меха-
низме правового регулирования 
и, как правило, дополняют, кон-
кретизируют властные расписа-
ния нормативно-правовых актов.

Юридическая сила придает 
правоприменительным актам 
способность властно порождать 
определенные правовые послед-
ствия, вызывать возникновение, 
изменение или прекращение 
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правоотношений. В связи с этим 
особое значение приобретает во-
прос обеспечения их законности 
и обоснованности.

Поднормативным характером 
и конкретным содержанием пра-
воприменительные акты отлича-
ются от нормативно-правовых 
актов, а по своей юридической 
силе – и от интерпретационных 
и иных актов индивидуального 
значения.

интерпретационные акты 
(акты толкования) наряду с нор-
мативными актами (Закон, Ко-
декс, Устав, Положение и др.) и 
индивидуальными (приговор, 
приказ, решение суда и др.) об-
разуют особую группу юриди-
ческих актов. Характерная осо-
бенность интерпретационных 
актов заключается в том, что 
они действуют в единстве с теми 
нормативно-правовыми актами, 
в которых содержатся толкуе-
мые юридические нормы, нахо-
дятся от них в зависимости и, в 
принципе, разделяют их судьбу 
(т.е. с прекращением действия 
нормативно-правового акта пре-
кращает своё действие и интер-
претационный акт, толкующий 
его). Интерпретационные акты 
играют существенную роль в пра-
воприменительной деятельности, 
а также в самом правотворческом 
процессе, в результате которого 
появляются новые нормы, новые 
нормативно-правовые акты.

Таким образом, каждый из 
рассмотренных выше видов юри-
дических актов (нормативно-
правовой, правоприменительный, 
интерпретационный) занимает 
особое место в правовой системе 
государства, в механизме право-
вого регулирования обществен-
ных отношений и представляет 
собой определенную ценность.

Правоприменительные акты 
представляют самостоятельную 
ценность по причине их особой 
роли и полезности в механизме 
правового воздействия на обще-
ственные отношения.

Ценность правоприменитель-
ных актов состоит также в том, 

что они реализуют определен-
ные социальные цели вместе 
(одновременно) с нормативно-
правовыми актами. Результа-
тивность в достижении стоящих 
перед правоприменительными 
актами целей (мера этой резуль-
тативности) свидетельствует об 
их эффективности. Она может 
быть высокой, значительной, 
средней степени, недостаточ-
ной, низкой. Выявление эффек-
тивности правоприменительного 
акта связано со сложным делом 
определения всех целей акта, ре-
зультатов его действия, соизмере-
ния результатов с целями, учетом 
неизбежных издержек.[7]

Результативность правопри-
менительных актов проявляется 
в том, что они приносят опреде-
ленный результат совместно с 
другими средствами (в том числе 
правового воздействия). Но эф-
фективность правоприменитель-
ных актов следует, прежде всего, 
видеть в достижении своих соб-
ственных целей, своей роли в об-
щей системе средств воздействия 
на поведение людей.

Полная эффективность пра-
воприменительных актов дости-
гается тогда, когда все его цели 
- и ближайшие, и отдаленные, и 
конечные, - достигнуты с наи-
меньшими экономическими за-
тратами, в наиболее короткие 
сроки. 

А сейчас после того, как мы 
дали общее понятие правопри-
менительному акту, определи-
ли его место в общей системе 
юридических актов, выявили его 
основные особенности, а также 
определили его роль в механизме 
правового регулирования обще-
ственных отношений, перейдем 
к рассмотрению его структуры 
и содержания.

Прежде всего, следует от-
метить, что форма, структура и 
содержание правоприменитель-
ного акта теснейшим образом 
взаимосвязаны между собой. Их 
нельзя ни отрывать друг от друга, 
ни противопоставлять, ни недоо-
ценивать. Каждый из указанных 

элементов существенен, поэтому 
их надо брать в единстве. Форма 
правоприменительного акта – это 
внешнее его проявление («одеж-
да»); структура – это внутреннее 
построение правоприменитель-
ного акта; содержание – это та 
правовая ценность (юридическое 
«вещество»), которой наполняет-
ся эта форма. Иначе говоря, фор-
ма – содержательна и структу-
рирована, а структура – фор-
мализована и содержательна. 
Виды правоприменительных 
актов отличаются друг от друга 
и формой, и структурой, и содер-
жанием.

Учитывая, что акт примене-
ния права носит официальный, 
государственно-властный ха-
рактер, он должен быть оформ-
лен в надлежащей, специально 
предусмотренной законом фор-
ме, иметь определенные внешние 
атрибуты (реквизиты) и внутрен-
нюю структуру. Несоблюдение 
формы издания и структуры тако-
го акта может повлечь его отмену 
или необходимость изменения 
(дооформления). В большинстве 
случаев это надлежаще оформ-
ленный письменный документ 
(хотя могут быть и устные фор-
мы правоприменения в виде за-
мечания (предупреждения)). Как 
указывалось выше, в любом госу-
дарстве формируется и функцио-
нирует бесчисленное множество 
как нормативно-правовых, так и 
правоприменительных актов.

В одной отдельно взятой на-
учной публикации (статье) не-
возможно объять необъятное. 
Поэтому более конкретно форму, 
структуру правоприменительных 
актов и их содержание проана-
лизируем на примере некоторых 
актов, которые выносят судебные 
органы по тем или иным граж-
данским или уголовным делам.

Итак, структура правоприме-
нительного акта отличается от 
структуры нормативно-правового 
акта. Текст закона в редких слу-
чаях сводится к одному простому 
нормативному положению. Та-
ковы, как правило, законы, вно-
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сящие изменения и дополнения 
в другой закон (статью кодекса) 
или распространяющий действие 
другого закона на новые отноше-
ния, иные подобные законополо-
жения.

 В большинстве случаев текст 
закона более или менее обширен. 
Надо отметить, что для права ха-
рактерна специализация юри-
дических норм; между ними су-
ществует и «разделение труда», и 
поэтому каждая норма действует 
в сочетании с другими (систем-
ность права). Да и каждая в от-
дельности юридическая норма 
по своей структуре – сложное 
явление и состоит из гипотезы, 
диспозиции и санкции. Плюс 
к этому в нормативном акте не-
редко оказывается нужным пред-
усмотреть разного рода право-
вые институты, варианты той 
или иной нормы, особые случаи 
и т.д., вплоть до того, чтобы дать 
дефиницию (определение) отно-
шениям, регулируемым данным 
законном, определить круг зако-
нов и других нормативных актов, 
которые их регулируют, и др.

Исходя из того обстоятельства, 
что законы (иные нормативные 
акты), как правило, представляют 
собой весьма обширные докумен-
ты (например, Гк РМ включает 
1624 статьи), вытекает необходи-
мость структурирования текста 
закона, распределение норма-
тивного материала по соответ-
ствующим подразделениям (кни-
гам, частям, разделам, главам, 
статьям, пунктам, подпунктам и 
т.д.). Такое структурирование по-
зволяет правоприменителю легче 
и быстрее находить подходящую 
норму и применить закон к кон-
кретному жизненному случаю.

Структура же правоприме-
нительных актов, издаваемых 
различными органами и долж-
ностными лицами, отличается 
от структуры нормативных 
актов; структура вторых актов 
сводится к конструированию 
нормативного материала, а струк-
тура первых актов – это структу-
ризация применения права. При 

этом структура отдельных право-
применительных актов прямо за-
креплена в тех или иных норма-
тивных актах (в ГПк РМ, УПк 
РМ и др.) и носит императивный 
(обязательный) характер. Так, 
решение суда по гражданскому 
конкретному делу должно со-
стоять из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной 
частей.[8] Приговор суда по уго-
ловному делу должен содержать 
вводную, описательную, резо-
лютивную части (хотя, на наш 
взгляд, должен иметь и мотиви-
ровочную часть). [9]

И далее, в указанных законах 
(кодексах) сказано, что должно 
быть отражено в каждой из на-
званных частей. Так, во вводной 
части решения по гражданско-
му делу указывается место и дата 
вынесения решения; наименова-
ние судебной инстанции, вынес-
шей решение; фамилии, имена, 
отчества членов суда, секрета-
ря судебного заседания, сторон, 
других участников процесса, их 
представителей; предмет спора и 
заявленные требования, а также 
отметка об открытом или закры-
том характере судебного заседа-
ния.

В описательной части реше-
ния кратко указываются требова-
ния истца, возражения ответчика 
и объяснения других участников 
процесса.

В мотивировочной части ре-
шения указываются обстоятель-
ства дела, установленные судеб-
ной инстанцией; доказательства, 
на которых основаны выводы 
судебной инстанции об этих об-
стоятельствах; доказательства, на 
которых основаны выводы судеб-
ной инстанции об этих обстоя-
тельствах; доводы, по которым 
судебная инстанция отвергает те 
или иные доказательства; норма-
тивные акты, которыми руковод-
ствовалась судебная инстанция.

Резолютивная часть содер-
жат выводы судебной инстанции 
об удовлетворении иска или об 
отклонении иска полностью или 
частично; указание на распреде-

ление судебных расходов; о по-
рядке и сроке обжалования реше-
ния по гражданскому делу.

Решение выносится немедлен-
но после разбирательства дела.

Составление мотивированной 
части решения может быть от-
ложено на срок не более 15 дней, 
но вводную и резолютивную ча-
сти решения судебная инстанция 
должна объявить в том же судеб-
ном заседании, в котором закон-
чилось разбирательство дела.

Оглашенная резолютивная 
часть решения должна быть под-
писана всеми судьями, входящи-
ми в состав суда, рассматриваю-
щего гражданское дело. Решение 
должно быть приобщено к делу.

Если один из судей, входящих 
в состав суда, не может подписать 
(например, по причине внезапной 
болезни) составленное решение, 
вместо него подписывает пред-
седательствующий, а если и он 
не может подписать решение, его 
подписывает председатель судеб-
ной инстанции, в которой рассма-
тривалось дело. Во всех случаях 
на решении делается отметка о 
причине невозможности его под-
писания. [10]

После оглашения решения су-
дебная инстанция, вынесшая его, 
не вправе отменить или изменить 
его.

Судебная инстанция может 
по своей инициативе или по за-
явлению участников процесса 
исправить допущенные в реше-
нии описки или пропуски, касаю-
щиеся имени, процессуального 
положения сторон, любые другие 
описки или иные арифметиче-
ские ошибки.

Вопрос о внесении исправле-
ний рассматрвиается в судебном 
заседании. Участники процесса 
извещаются о месте, дате и вре-
мени проведения судебного засе-
дания, однако их неявка не пре-
пятствует разрешению вопроса 
об исправлении ошибок. Опре-
деление судебной инстанции по 
данному заявлению может быть 
обжаловано в кассационном по-
рядке.[11]
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Судебная инстанция, вынес-
шая решение, может по своей 
инициативе или по заявлению 
участников процесса вынести 
дополнительное решение в слу-
чаях:

а) если по какому-либо требо-
ванию, по которому участники 
процесса представляли доказа-
тельства и давали объяснения, 
судебная инстанция не вынесла 
решение;

б) если судебная инстанция, 
разрешив вопрос о праве в споре, 
не указала в решении размер при-
сужденной суммы, имущество, 
подлежащее передаче, или дей-
ствия, которые должен совершить 
ответчик по данному делу;

в) если судебная инстанция 
не разрешила вопрос о распреде-
лении судебных расходов между 
сторонами, а также, если судеб-
ная инстанция не вынесла реше-
ния по заявлениям свидетелей, 
экспертов, специалистов, пере-
водчиков или представителей о 
причитающихся им возмещениях 
судебных расходов.

Вопрос о вынесении допол-
нительного решения может быть 
поставлен в пределах срока при-
нудительного исполнения реше-
ния. Дополнительное решение 
выносится судебной инстанцией 
после рассмотрения вопроса в су-
дебном заседании и может быть 
обжаловано в порядке, предусмо-
тренном законом. Заявление о вы-
несении дополнительного реше-
ния государственной пошлиной 
не облагается и не оплачивается. 
Определение судебной инстан-
ции об отклонении заявления о 
вынесении дополнительного ре-
шения может быть обжаловано в 
кассационном порядке.[12]

Если необходимы разъяснения 
о смысле, пределах или примене-
нии резолютивной части реше-
ния, а также, если решение содер-
жит противоречивые положения, 
судебная инстанция, вынесшая 
решение может по заявлению 
участников процесса или судеб-
ного исполнителя дать разъясне-
ния по резолютивной части или 

устранить противоречивые поло-
жения без изменения содержания 
решения. Определение судебной 
инстанции по вопросу разъясне-
ния решения может быть также 
обжаловано в кассационном по-
рядке.[13]

В соответствии с положения-
ми Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК) РМ структура 
судебного приговора по уголов-
ному делу не содержит в качестве 
самостоятельной мотивировоч-
ную часть (как это предусмотре-
но ГПК РМ для решения по граж-
данскому делу). Ст. 392 УПК РМ 
называет только три части обви-
нительного приговора: вводную, 
описательную и резолютивную.
[14]

Во водной части приговора 
указывается следующее: 1) что 
приговор вынесен именем зако-
на; 2) дата и место постановле-
ния приговора; 3) наименование 
судебной инстанции, постано-
вившей приговор, фамилия и 
имя судьи или, в зависимости от 
обстоятельств, судей, входящих 
в состав суда, секретаря судебно-
го заседания, переводчика, про-
курора, защитника; 4) открытое 
или закрытое судебное заседание 
проводилось; 5) сведения о лич-
ности подсудимого; 6) уголовный 
закон, предусматривающий пре-
ступление, в совершении которо-
го обвиняется подсудимый. [15]

В описательной части обви-
нительного приговора долж-
но содержаться следующее: 1) 
описание преступного деяния, 
признанного доказанным, с ука-
занием места, времени, способа 
его совершения, формы вины 
(например, умысел или по нео-
сторожности и др.) и степени ви-
новности, мотивов и последствий 
преступления; 

2) доказательства, на которых 
основаны выводы судебной ин-
станции, и мотивы, по которым 
судебная инстанция отвергла дру-
гие доказательства; 

3) указание на обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие от-
ветственность; 

4) в случае признания части 
обвинения необоснованной – 
основания к этому; 

5) юридическая квалификация 
действий подсудимого, мотивы 
изменения обвинения, если та-
ковое было произведено в суде и 
др.

Мотивировочную часть об-
винительного приговора в ка-
честве самостоятельной части, 
как мы указывали немного выше, 
УПк РМ отдельно не предусма-
тривает. Однако отдельные моти-
вировочные моменты включены 
в «описательную часть» приго-
вора. В частности, в ст. 394 УПК 
РМ сказано, что судебная инстан-
ция, рассматривающая уголовное 
дело, обязана в обвинительном 
приговоре мотивировать: 1) чем 
вызвано назначение наказания 
в виде лишения свободы, если 
санкция уголовного закона пред-
усматривает и другие виды нака-
заний (например, штраф); 2) при-
менение более мягкого наказания, 
чем предусмотренное законом; 3) 
применение условного наказания 
и др.[16]

В резолютивной части обви-
нительного приговора должны 
содержаться:

1) фамилия, имя и отчество 
подсудимого; 2) признание подсу-
димого виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
уголовным законом; 3) вид и раз-
мер наказания, назначенного под-
судимому за каждое преступле-
ние, которое признано доказан-
ным, окончательная мера наказа-
ния, подлежащая отбыванию; вид 
пенитенциарного учреждения, 
в котором должен отбывать на-
казание осужденный к лишению 
свободы; дата начала срока отбы-
вания наказания; длительность 
испытательного срока в случае 
условного осуждения, и на кого 
возлагается обязанность наблю-
дения за осужденным к условно-
му осуждению. В случае призна-
ния подсудимого виновным, но с 
освобождением от наказания по 
основаниям, предусмотренным 
Уголовным кодексом, судебная 
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инстанция обязана указать это в 
резолютивной части приговора; 
4) решение о зачете задержания, 
предварительного ареста или до-
машнего ареста, если подсуди-
мый до постановления приговора 
содержался под стражей; 5) реше-
ние о мере пресечения в отноше-
нии подсудимого до признания 
приговора окончательным;6) обя-
занности, возложенные на осуж-
денного с условным осуждением. 
Если подсудимому предъявлено 
обвинение по нескольким статьям 
уголовного закона, в резолютив-
ной части приговора должно 
быть точно указано, по каким 
именно статьям подсудимый был 
оправдан и по каким осужден.

Во всех случаях наказание 
должно быть обозначено таким 
образом, чтобы при исполнении 
приговора не возникало никаких 
сомнений относительно вида и 
размера наказания, назначенного 
судебной инстанцией.

В случаях, предусмотренных 
ст. 65 УК РМ (лишение права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью) необходимо кон-
кретно указать, какие должности 
ему запрещено занимать или ка-
кими видами деятельности зани-
маться и в течение какого срока.

В случаях, предусмотренных 
ст. 66 УК РМ (лишение воинского 
или специального звания, класс-
ного чина и государственных на-
град), в обвинительном пригово-
ре должно содержаться указание 
на то, какого именно воинского 
звания или специального звания, 
классного чина и государствен-
ных наград лишен осужденный.

Наконец, отметим и то, что 
в резолютивной части обвини-
тельного приговора должно быть 
решение по предъявленному 
гражданскому иску или решение 
о возмещении ущерба, принятое 
судебной инстанцией по своей 
инициативе; решение по вопросу 
о вещественных доказательствах; 
решение по вопросу о мерах за-
щиты; указание о распределении 
судебных издержек; указание по-

рядка и срока обжалования при-
говора в апелляционном или, в 
зависимости от обстоятельств, в 
кассационном порядке.[17]

Одновременно отметим, что 
свои особенности (содержание) 
будет иметь оправдательный при-
говор или приговор о прекраще-
нии производства по делу.

Так, в резолютивной части 
такого вида приговора должны 
содержаться: фамилия, имя и от-
чество подсудимого; решение об 
оправдании подсудимого или о 
прекращении производства по 
делу и мотив, на котором осно-
вывается оправдание или пре-
кращение производства; решение 
об отмене меры пресечения, если 
такая мера пресечения была из-
брана; решение об отмене мер по 
обеспечению гражданского иска 
и возможной специальной кон-
фискации, если такие меры были 
приняты[18] и т.д.

Как видим, структура и со-
держание судебного приговора 
или судебного решения довольно 
сложная и своеобразная. С другой 
стороны, несомненно и то, что не 
всем правоприменительным ак-
там присуща столь сложная и обя-
зательная структурированность, 
т.е. структура может быть более 
сложной (решение или приговор 
суда) или менее сложной (приказ 
о приёме на работу или о преми-
ровании рабочих и служащих).

Структура правопримени-
тельных актов зависит от сферы 
правоприменительной деятель-
ности (управленческой, экономи-
ческой, финансовой, социальной, 
правоохранительной и т.д.). Ина-
че говоря, структура и содержа-
ние правоприменительного акта 
обусловлена, прежде всего, сущ-
ностью и содержанием самого 
права, его отраслей. А сущность 
и содержание права детермини-
рованы, в свою очередь, характе-
ром объективно складывающихся 
общественных отношений. Сущ-
ность всегда содержательна, 
а содержание может быть как 
сущностным, так и несущност-
ным. Например, правила техни-

ки безопасности всегда содер-
жательны, но не сущностны. А 
вот нормы, регулирующие власт-
ные правоотношения, всегда и 
сущностны, и содержательны. 
Поэтому издаваемые правопри-
менительные акты должны соот-
ветствовать этим требованиям, 
не противоречить им. В частно-
сти, приказы о приёме на работу, 
о направлении в командировку, 
о наложении дисциплинарного 
наказания, об увольнении будут 
иметь одну структуру и содер-
жание, а акты, связанные с при-
менением норм уголовного и 
уголовно-процессуального права 
(в частности, постановления о 
возбуждении уголовного дела, 
производстве обыска и изъятия 
имущества; о задержании, прото-
кол допроса подозреваемого, по-
терпевшего, свидетелей, проведе-
ние очных ставок; приговоры об-
винительные и оправдательные и 
т.д.) будут иметь и другую форму, 
и другую структуру, и другое со-
держание.

Следовательно, правоприме-
нительный акт – это одна из форм 
выражения в одних случаях и 
сущности, и содержания, а в дру-
гих случаях – только содержания 
права. Отсюда вытекает, что акты 
применения права и формализо-
ваны и определенным образом 
структурированы. Они придают 
конкретность, как бы «осязае-
мость» сущности и содержанию 
права.

Структурированность право-
применительного акта – это сво-
еобразный приём изложения и 
расположения, содержащегося 
в нём юридического материала. 
Каждая последующая его часть 
должна логически вытекать из 
предыдущей и одновременно яв-
ляться её продолжением.

В заключение остановимся 
ещё раз на одной немаловажной 
особенности правоприменения. 
Кроме формы, структуры, содер-
жания правоприменительному 
акту присущи и определенные 
внешние атрибуты (реквизиты), 
которые свидетельствуют о над-
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лежащем оформлении правопри-
менительного акта и его офици-
альном характере. В начале пра-
воприменительного акта даётся 
точное его наименование (поста-
новление, приказ, распоряжение, 
решение, приговор и т.д.), а в не-
обходимых случаях и самостоя-
тельный заголовок (например, ре-
шение суда о восстановлении на 
работу, приказ о предоставлении 
отпуска). Другие атрибуты (рек-
визиты) акта – наименование ор-
гана, издавшего акт применения, 
№ (номер) акта, дата издания, ме-
сто издания, подпись (подписи) 
лица, официально принявшего 
акт, также являются обязатель-
ными. Некоторые акты примене-
ния права должны издаваться на 
фирменных бланках с указанием 
адреса правоприменительного 
органа, расчётно-текущего счёта 
в соответствующем государствен-
ном (или частном) банке. Бо-
лее того, финансово-расчётного 
(банковского) характера акты 
должны иметь не только под-
писи распорядителей кредитов, 
но и скреплены гербовой (а не 
простой) печатью. По большин-
ству вопросов «образцы» типо-
вых правоприменительных актов 
должны разрабатываться Мини-
стерством юстиции и другими 
центральными исполнительно-
распорядительными органами.

Исключительное значение в 
правоприменительном процес-
се, как уже ранее мы указывали, 
имеют язык, юридическая тер-
минология, используемая право-
применителем при подготовке и 
изданию правоприменительных 
актов. Юридический язык осно-
ван на общих началах филоло-
гического языка. Однако они не 
тождественны, ибо юридический 
смысл того или иного юриди-
ческого термина не всегда со-
впадает с общефилологическим 
смыслом. Например, смысл слов 
«систематический», «повторно», 
«рецидивист» имеют специаль-
ный юридический смысл, о чём 
должно быть известно любому 
юристу. Язык правопримени-
тельного акта должен быть «юри-

дизированным», т.е. он должен 
составляться и основываться на 
терминологии законодателя.

Юридический язык - это 
язык, на котором законодатель 
разговаривает со всеми субъек-
тами права. Через нормативно-
правовые и правоприменитель-
ные акты государство проводит 
свою политику в жизнь. Поэтому 
он должен быть максималь-
но точным, ясным и простым, 
ярким и динамичным. Всякое 
недопонимание, искажение, не-
знание языково-правовых тре-
бований отрицательно влияет на 
механизм реализации права, в том 
числе и на стадии правопримене-
ния, и на эффективность правово-
го регулирования общественных 
отношений в целом.[19]

Выводы и предложения.
Юридическая деятельность 1. 

любого характера сопровождает-
ся подготовкой и изданием раз-
личного рода актов (документов) 
как нормативно-правового (Зако-
ны, Кодексы, Уставы, Регламен-
ты, Положения, Инструкции и 
др.), так и правоприменительного 
(приказы, распоряжения, реше-
ния, приговоры и т.д.) характера.

Правоприменительный акт 2. 
– это разновидность юридиче-
ских актов, подготавливаемых и 
издаваемых на стадии реализа-
ции права. Их следует отличать 
от нормативно-правовых и ин-
терпретационных актов.

Субъектами применения 3. 
права являются только государ-
ственные органы (а по их упол-
номочию – и негосударственные 
объединения), а также должност-
ные лица. Граждане применять 
норму права не вправе.

Правоприменительные 4. 
акты должны издаваться только в 
пределах предоставленных зако-
ном полномочий и в строгом соот-
ветствии с требованиями закона. 

Правоприменительные 5. 
акты имеют надлежащую форму, 
структуру и содержание. «Образ-
цы – Стандарты» таких актов раз-
рабатываются Центральными (ре-
спубликанскими) органами при 
руководящей и координирующей 

роли Министерства юстиции; 
МЮ обязано оказывать им необ-
ходимую помощь при разработке 
этих формуляров, периодически 
проводить научно-практические 
конференции (семинары) по их 
составлению; издавать «Сборни-
ки – Справочники» этих докумен-
тов в организованном порядке.

Правоприменительные 6. 
акты должны составляться с ис-
пользованием юридической тер-
минологии, разработанной госу-
дарством в процессе законотвор-
ческой деятельности.

Несоблюдение вышеназ-7. 
ванных и других законных тре-
бований приводит к появлению 
недоброкачественных правопри-
менительных актов со всеми вы-
текающими отсюда юридически-
ми последствиями.
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тражного процесса Республики 
Молдова практически не иссле-
дована и вопросы, связанные с 
деятельностью арбитражей не 
изучены. Таким образом, важное 
практическое значение институ-
та арбитража и несовершенство 
отдельных процессуальных 
норм предопределили выбор 
данной темы, ее практическую 
и научную актуальность. 

Изложение основного мате-
риала. 

  Арбитражный процесс мож-
но определить как форму дея-
тельности арбитражей, опреде-
ляемую нормами арбитражного 
права, по рассмотрению и раз-
решению споров, отнесенных 
законом к их компетенции. 
Предметом арбитражного про-
цесса как формы деятельности 
суда являются споры, подве-
домственные арбитражу дела. 
Конечной целью процесса вы-
ступает восстановление нару-

шенного или оспоренного права 
в реальности [11, c.8]

Установленный нормами арби-
тражного права порядок возбуж-
дения процесса, подготовки дела 
к разбирательству, рассмотрения 
и разрешения дела, а также ис-
полнение решений арбитражно-
го суда называется арбитражной 
процессуальной формой. Про-
цессуальная форма выступает в 
качестве инструмента достиже-
ния законности в правопримени-
тельной деятельности арбитража 
[6, c.259]. Основной функцией 
арбитражного процесса является 
- защита нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав путем 
разрешения передаваемых на их 
рассмотрение споров [15, c. 34].

Согласно ст. 2 Закона РМ «Об 
арбитраже», арбитраж – это аль-
тернативный путь разрешения 
споров как арбитрами, назна-
чаемыми отдельно для каждого 
случая (арбитраж ad hoc), так и 
постоянно действующими арби-
тражными учреждениями; Так 
же в части (1) ст.6 вышеуказан-
ного закона, арбитраж определя-
ется как учреждение, наделенное 
функцией разрешения споров, 

ПРаВоВоЕ  РЕГУЛиРоВаниЕ аРБиТРажноГо  ПРоЦЕССа  В 
РЕСПУБЛикЕ  МоЛДоВа 
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Целью данной статьи является всесторонний комплекс-
ный анализ правового регулирования деятельности арби-
тражей и определение места арбитража в системе аль-
тернативных способов разрешения споров.

Актуальность темы. 
Изменения социально-

политического и экономическо-
го характера, произошедшие в 
Республики Молдова за послед-
нее двадцатилетие, внедрение 
рыночных отношений в эконо-
мику, отказ от административно-
плановых методов управления 
экономическими процессами, 
конституционное закрепление 
права каждого на свободное 
использование своих способ-
ностей и имущества для пред-
принимательской и иной не за-
прещенной законом экономиче-
ской деятельности обусловили 
формирование арбитражного 
суда. И, как следствие, его дея-
тельность требовала правового 
закрепления. 22.02.2008 года 
Парламентом Республики Мол-
дова был принят Закон «Об ар-
битраже», который вступил в 
силу 20.05.2008 года [3].

Действующая наука арби-
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возникающих между физически-
ми и/или юридическими лицами 
[3]. Из вышеуказанных норм сле-
дует, что, законодательство РМ 
признает арбитраж в качестве 
альтернативной формы защиты 
гражданских прав и ставит их 
практически на один уровень с 
судами общей юрисдикции. Аль-
тернативность арбитража заклю-
чается в том, что деятельность 
по их созданию и разрешению 
ими споров в соответствии с под-
ведомственностью есть частная 
практика применения закона. То 
есть для создания арбитража не 
требуется разрешения или какого-
либо решения государственного 
органа, а достаточно волеизъяв-
ления частных субъектов: граж-
дан или организаций. Участники 
спора, вытекающего из граждан-
ских правоотношений, вправе пе-
редать его не в государственный 
суд (суд общей юрисдикции), а 
на разрешение арбитража. [7]. В 
действующем законодательстве 
РМ термин «арбитраж» употре-
бляется в двух основных значени-
ях. Во-первых, как общее наиме-
нование института арбитража, и, 
во-вторых, как состав арбитража, 
избираемый (назначаемый) сто-
ронами для разрешения конкрет-
ного спора между ними в арби-
траже любого из двух видов. Что 
касается первого из названных 
понятий (арбитраж как институт), 
то в настоящее время законода-
тельством Республики Молдова 
предусмотрено два вида арбитра-
жей: арбитражи, создаваемые для 
разрешения конкретного спора 
(так называемые «разовые», или 
«ad hoc»), а также постоянно дей-
ствующие арбитражи (называе-
мые иногда институциональны-
ми). Что касается разницы между 
постоянно действующими арби-
тражами и судами для решения 
конкретного спора, то отличают-
ся они продолжительностью су-
ществования, порядком создания 
и процедурой разбирательства 
подведомственных им споров, а 
также местом хранения решений 

и дел. Так, при передаче спора на 
рассмотрение в арбитраж, созда-
ваемого для рассмотрения кон-
кретного спора, стороны должны 
сами подробно определить по-
рядок его формирования и про-
цедуру рассмотрения спора. При 
этом законом в отношении «разо-
вых» арбитражей установил в 
основном диспозитивные нормы, 
которые применяются для вос-
полнения возможных пробелов, в 
случае, если сторонами не будут 
согласованы какие-либо условия, 
необходимые для арбитражного 
разбирательства. После вынесе-
ния решения по делу такой суд 
прекращает свое существование. 
Заключение же сторонами со-
глашения о передаче спора в по-
стоянно действующий арбитраж 
подразумевает, что стороны со-
глашаются с правилами рассмо-
трения споров избранного ими 
арбитража, которые устанавли-
ваются его положениями (уста-
вами, регламентами или иными 
документами, регулирующими 
процедуру рассмотрения споров), 
утвержденными организацией, 
создавшей арбитраж. 

Кроме того, каждый арбитраж 
указанного типа имеет свой спи-
сок арбитров, с которым стороны 
могут ознакомиться. Если пра-
вилами постоянно действующе-
го арбитража не определен иной 
срок, то рассмотренное в постоян-
но действующем арбитраже дело 
хранится в данном арбитраже в 
течение пяти лет с даты принятия 
по нему решения [13, c.60]. 

При разрешении спора арби-
траж руководствуется теми же 
нормативными актами, что и дру-
гие суды, с учетом их иерархиче-
ского порядка и правового стату-
са, в том числе учитываются обы-
чаи делового оборота. Приоритет 
над национальным законодатель-
ством имеют нормы международ-
ного права. Особенностью здесь 
является то, что суд обязан руко-
водствоваться условиями догово-
ра, а так как большинство норм 
гражданского права имеют диспо-

зитивный характер, то положения 
договора и соглашение сторон о 
правилах разбирательства приоб-
ретают первостепенное значение, 
разумеется, если они не противо-
речат императивным указаниям 
закона[8, c.94].

Раскрывая понятие и сущ-
ность арбитражей, необходимо 
определить, какое место зани-
мают они в судебной системе 
Республики Молдова, каково их 
соотношение с государственны-
ми судами, и можно ли назвать 
их деятельность правосудием. 
Возникает вопрос, насколько ле-
гитимен такой орган как арби-
траж осуществлять защиту граж-
данских прав, каково его место в 
ряду правозащитных органов и не 
является ли само его существова-
ние нарушением права граждан 
на обращение к правосудию, за-
крепленного в ст. 20 Конститу-
ции РМ. Ответить на эти вопро-
сы можно, обратившись к ст. 115 
Конституции РМ, в соответствии 
с которой правосудие в Респу-
блики Молдова осуществляется 
только судами [1]. При этом Кон-
ституция РМ и предусмотренный 
ею конституционный Закон РМ 
«О судоустройстве» предусма-
тривают включение в судебную 
систему Высшей судебной пала-
ты РМ, Апелляционных палат, 
судов общей юрисдикции и спе-
циализированных судов [4]. Та-
ким образом, законодательство 
однозначно определяет состав 
субъектов, в чьи полномочия вхо-
дит отправление правосудия: рас-
смотрение споров и вынесение 
в связи с этим обязательных для 
сторон государственно-властных 
предписаний. Отсюда следует 
вывод, что арбитражи не вхо-
дят в судебную систему РМ и, 
являясь самостоятельным ин-
ститутом, не вправе вторгаться в 
область исключительной компе-
тенции государственных судов, 
соответственно, их деятельность 
нельзя назвать правосудием. Ис-
ходя из сказанного, арбитраж сле-
дует считать особым судебным 
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органом, разрешающим спор 
между сторонами и выносящим 
свое заключение по спору в виде 
решения, которое влечет уста-
новленные законом последствия: 
Так, на арбитров арбитража не 
распространяются гарантии и 
правомочия, которые гарантиру-
ются государственным судьям 
(несменяемость, неприкосновен-
ность, материальные гарантии 
деятельности). Арбитраж также 
не вправе требовать от органи-
заций и граждан исполнения его 
поручений и запросов, например, 
по предоставлению сведений, 
составляющих коммерческую 
тайну или информации, которую 
государственные органы и ор-
ганизации не вправе сообщать 
кому-либо без согласия лиц, кото-
рых эта информация касается [5, 
с.187].

Вывод. Таким образом, «яв-
ляясь органом, осуществляющим 
судебную защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских 
прав, арбитраж не осуществляет 
правосудие и не входит в судеб-
ную систему Республики Молдо-
ва». 

В юридической науке ставит-
ся вопрос о правовом статусе ар-
битражей и их организационно 
правовой форме. Определение 
статуса арбитража необходимо 
для того, чтобы лучше понять его 
правовое положение. Вопрос о 
правовом статусе арбитража за-
ключается, прежде всего, в том, 
может ли постоянно действую-
щий арбитраж по законодатель-
ству Республики Молдова быть 
самостоятельной организацией, 
пользующейся правами юриди-
ческого лица, или он всегда дол-
жен существовать при ком-то. 

Ныне действующее законода-
тельство не устанавливает чет-
кого правового статуса арбитра-
жа, однако трактовка закона РМ 
«Об арбитраже» дает основания 
полагать, что его существова-
ние в качестве самостоятельного 
юридического лица невозможно. 
Согласно части (2) ст.6 вышеука-

занного закона Арбитраж может 
создаваться на постоянно дей-
ствующей основе при торговых 
палатах, биржах, союзах, объеди-
нениях или иных организациях, 
где он функционирует на основе 
утвержденных таковыми положе-
ний, с извещением о его создании 
Высшей судебной палаты. Арби-
траж не может создаваться при 
органах центрального и местного 
публичного управления [3].

Вывод. Следует отметить так 
же, что арбитраж организуется 
и действует в соответствии с ар-
битражным соглашением. Таким 
образом, в настоящее время закон 
не допускает возможности само-
стоятельного участия арбитража 
в гражданском обороте, в связи 
с чем арбитражи существуют в 
качестве структурных подразде-
лений организаций, которые их 
учреждают, то есть не являются 
юридическими лицами. На осно-
вании изложенного могут быть 
выделены следующие признаки 
арбитража, состоящие в том, что 
арбитраж как правовой феномен 
является негосударственным 
юрисдикционным органом, рас-
сматривающим и разрешающим 
гражданские дела, не входит в го-
сударственную судебную систе-
му. Арбитраж не осуществляет 
правосудие в том смысле, как это 
закреплено в Конституции РМ и 
конституционном законе РМ «О 
судоустройстве», и не входит в 
государственную судебную си-
стему. 

Как и любое судопроизвод-
ство, арбитраж строится на ряде 
основополагающих начал – прин-
ципах арбитражного разбира-
тельства. Система принципов 
арбитражного разбирательства 
впервые закреплена в ст.4 Закона 
РМ «Об арбитраже». Речь идет 
именно о системе принципов, 
которые создают каркас судо-
производства, осуществляемого 
арбитражами. Основными прин-
ципами арбитража являются: а) 
соблюдение прав и основных 
свобод человека; b) законность; c) 

свобода соглашений в арбитраже; 
d) создание арбитража в соответ-
ствии с соглашением сторон; e) 
состязательность; f) соблюдение 
права на защиту; g) конфиденци-
альность [3].

Специфика арбитража заклю-
чается в добровольности обраще-
ния в арбитраж и одновременно 
– в обязательности арбитражного 
соглашения.

Легальное определение ар-
битражного соглашения дано в 
ст.8 Закона РМ «Об арбитраже», 
в соответствий с которой, арби-
тражным соглашением является 
соглашение, на основе которого 
стороны передают в арбитраж 
для разрешения все или часть 
споров, которые возникли или 
могут возникнуть между ними 
в результате какого-либо право-
отношения независимо от того, 
носит оно договорный характер 
или нет. [3]. Заключая арбитраж-
ное соглашение, стороны при-
обретают определенные права 
и одновременно принимают на 
себя соответствующие обязатель-
ства. Совокупность этих прав и 
обязанностей сводится к подчи-
нению юрисдикции международ-
ного коммерческого арбитража 
в целях разрешения возникшего 
или могущего возникнуть в буду-
щем спора. В арбитражном согла-
шении стороны должны указать 
порядок назначения арбитров, 
факт назначения арбитра уполно-
моченным лицом, место разреше-
ния спора и принять арбитражные 
правила. Так же определено, что 
арбитражное соглашение долж-
но быть заключено обязательно 
в письменной форме Предметом 
арбитражного соглашения может 
быть любое имущественное пра-
во. Арбитражное соглашение, от-
носящееся к неимущественным 
правам, может иметь юридиче-
ские последствия в части, в ко-
торой стороны вправе заключить 
мировое соглашение по предмету 
этого спора.

Арбитражное соглашение 
считается заключенным в пись-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
6.2014

16

менной форме, если оно содер-
жится в документе, подписанном 
сторонами, либо заключено пу-
тем обмена письмами, сообще-
ниями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием других 
средств электронной или иной 
связи, обеспечивающих фикса-
цию такого соглашения. Ссылка 
в договоре на документ, содержа-
щий условие о передаче спора на 
разрешение арбитража, является 
арбитражным соглашением при 
условии, что договор заключен 
в письменной форме и данная 
ссылка такова, что делает арби-
тражное соглашение частью до-
говора [9, c. 33 - 35].

Арбитражное соглашение, 
как отмечается в юридической 
литературе, является системоо-
бразующим элементом института 
арбитражного разбирательства и 
арбитражного процесса. Отсут-
ствие арбитражного соглашения 
препятствует началу арбитраж-
ного разбирательства. Таким об-
разом, заключение арбитражного 
соглашения является исходной 
точкой арбитражного процесса 
и предпосылкой возникновения 
процессуальных правоотноше-
ний между субъектами арбитраж-
ного разбирательства. [12, c. 147]

Состав арбитража образуется 
из арбитров. В ст. 11 закона «Об 
арбитраже» закреплено, что ар-
битром может быть любое физи-
ческое лицо, обладающее полной 
дееспособностью, давшее согла-
сие судить и компетентное, по 
мнению сторон, разрешать спор. 
Стороны свободны в определе-
нии числа арбитров и порядка 
их назначения. Число арбитров 
может определяться сторонами 
и должно быть нечетным. Если 
стороны не определили число ар-
битров, спор разрешается тремя 
арбитрами, а именно: по одному 
от каждой из сторон, а третий – 
главный арбитр (председатель 
состава) – назначается двумя ар-
битрами, назначенными сторона-
ми. Стороны или арбитры впра-
ве установить, чтобы в качестве 

главного арбитра был назначен 
один из арбитров, назначенных 
сторонами. Если существует не-
сколько истцов или ответчиков, 
стороны, имеющие общие ин-
тересы, могут назначить одного 
арбитра. Закон также определяет, 
кто не может быть арбитром. Не 
может быть арбитром лицо, кото-
рое: а) находится под опекой или 
попечительством; b) имеет непо-
гашенную судимость; c) лиши-
лось статуса судьи, адвоката, но-
тариуса, прокурора, офицера по 
уголовному преследованию или 
работника правоохранительных 
органов вследствие совершения 
действий, не совместимых с про-
фессиональной деятельностью; 
d) не может быть выбрано (назна-
чено) арбитром в соответствии с 
установленным законом стату-
сом должности. Формирование 
состава арбитража производится 
путем назначения арбитров. На-
значение и замена арбитров осу-
ществляются в соответствии с 
арбитражным соглашением. До 
исполнения своих полномочий 
арбитр должен дать согласие на 
выполнение полномочий в пись-
менной форме. Такое согласие 
должно быть сообщено сторонам 
в течение пяти дней со дня по-
лучения предложения о назначе-
нии.

Арбитражное разбирательство 
возбуждается подачей арбитраж-
ного заявления. К арбитражно-
му заявлению прилагаются вы-
данная в соответствии с законом 
доверенность, подтверждающая 
полномочия представителя в ар-
битраже, копия договора, в ко-
торый включена арбитражная 
оговорка, а в случае заключения 
компромисса – его копия.

Как и при рассмотрении граж-
данских дел в порядке исково-
го производства в рамках граж-
данского судопроизводства, так 
и в арбитражном производстве 
одной из обязанностей ответчика 
является представления отзыва 
на иск. Отзыв на иск должен быть 
представлен в течение 30 дней со 

дня получения копии арбитраж-
ного заявления, который должен 
содержать возражения по заяв-
лению истца, ответ по фактам и 
юридическим вопросам на это 
заявление, доводы, приведенные 
в свою защиту.

Главными условиями арби-
тражного процесса являются: 1) 
беспристрастность; 2) рассмо-
трение арбитражных дел в прак-
тичной и ускоренной манере; 3) 
обеспечение равного отноше-
ния к сторонам; 4) соблюдение 
права на защиту и принципа со-
стязательности под угрозой не-
действительности арбитражного 
решения. 

Арбитражное разбиратель-
ство осуществляется в заседании 
арбитража с участием сторон или 
их представителей, если стороны 
не договорились об ином относи-
тельно их участия в заседании. 
Данная норма прямо предусмо-
трена частью (1) ст. 24 Закона РМ 
«Об арбитраже», согласно кото-
рой стороны могут присутство-
вать лично на разбирательстве 
спора или через своих предста-
вителей, и могут сопровождаться 
любым лицом. [3].

Арбитраж при рассмотрении 
дела должен обеспечить соблю-
дение принципа состязательно-
сти сторон, равные возможности 
и свободу сторонам в предостав-
лении ими доказательств и в до-
казывании перед арбитражем их 
убедительности [16, c. 200].

Спор в арбитраже рассматри-
вается, как правило, в закрытом 
заседании. Проведение открыто-
го заседания допускается только 
с согласия обеих сторон. Разби-
рательство в арбитражном за-
седании ведется в устно форме. 
Представление доказательств 
осуществляется в ходе заседа-
ния арбитража. Арбитраж имеет 
право требовать от сторон предо-
ставления доказательств, необхо-
димых для полного, всесторон-
него и объективного разрешения 
спора. Если арбитраж признает 
необходимым получить докумен-
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ты от предприятия, учреждения, 
организации, не являющихся 
участниками арбитражного раз-
бирательства, он своим опреде-
лением уполномочивает сторо-
ны или одну из сторон получить 
соответствующие документы и 
предоставить их арбитражу. Сто-
роны должны предоставлять ар-
битражу доказательства в ориги-
налах либо надлежащим образом 
заверенных копиях. Все собран-
ные письменные доказательства 
вместе с процессуальными до-
кументами сторон и арбитража 
должны храниться в деле в про-
шитом и пронумерованном виде 
[14, с.80].

С целью правильного раз-
решения спора арбитраж имеет 
право обязать стороны либо одну 
из сторон заказать проведение 
экспертизы для разъяснения во-
просов, требующих специальных 
знаний, о чем арбитраж выносит 
соответствующее определение. 

В соответствии с процессу-
альными традициями протокол 
судебного заседания является 
одним из основных, наиболее 
значимых процессуальных доку-
ментов. Ведение протокола пред-
усмотрено ст.26 Законом РМ «Об 
арбитраже», которая гласит, что 
судебное разбирательство фик-
сируется в протоколе заседания. 
Любое распоряжение арбитража 
фиксируется в протоколе заседа-
ния и мотивируется. Действую-
щее законодательство об арби-
траже не предусмотрело ведении 
и заполнение протокола секрета-
рем заседания. Данные функции 
из смысла закона «Об арбитра-
же» возлагаются, скорее всего, на 
одного из арбитров. Но подписы-
вают протокол все участвующие 
в разбирательстве арбитры.

Вопросы, переданные в арби-
траж для рассмотрения по суще-
ству, должны разрешаться приня-
тием решения. Решение арбитра-
жа излагается в письменной фор-
ме и подписывается арбитром, ко-
торый единолично рассматривал 
дело, или арбитрами, рассматри-

вавшим дело, в том числе и арби-
тром, имеющим особое мнение. 
Арбитр, имеющий другое мнение 
по спору, прилагает к решению 
свое особое мнение с указанием 
соответствующих мотивов. Ре-
шение издается в письменной 
форме и подписывается всеми 
членами состава арбитража или, 
в зависимости от обстоятельств, 
единоличным арбитром с указа-
нием причин отсутствия некото-
рых подписей. Решение должно 
быть передано сторонам не позд-
нее чем в течение 10 дней со дня 
его вынесения. Арбитражное 
решение, переданное сторонам, 
обладает силой окончательного 
судебного решения [10, c. 91].

Арбитражное решение явля-
ется обязательным. Оно должно 
быть исполнено стороной, про-
тив которой было принято ре-
шение, добровольно и незамед-
лительно или в срок, указанный 
в решении. В случае не испол-
нения решения в добровольном 
порядке сторона, выигравшая 
дело, может потребовать выдачи 
исполнительного листа по арби-
тражному решению. Определе-
ние судебной инстанции о выда-
че исполнительного листа или об 
отказе в его выдаче должно быть 
вынесено в 30-дневный срок со 
дня подачи соответствующего 
заявления. Процедура выдачи 
исполнительного листа по ар-
битражным решениям регла-
ментируется ГПК Гражданско-
процессуальным кодексом Ре-
спублики Молдова, далее – (ГПК 
РМ). Арбитражное решение, по 
которому был выдан исполни-
тельный лист, исполняется в 
принудительном порядке в со-
ответствии с процедурой, уста-
новленной для исполнения су-
дебных решений. Арбитражное 
решение может быть оспорено 
одной из сторон путем подачи в 
компетентную судебную инстан-
цию заявления об отмене реше-
ния в течение трех месяцев со 
дня получения арбитражного ре-
шения этой стороной. Судебная 

инстанция может вынести опре-
деление о полной или частичной 
отмене арбитражного решения 
или об отклонении заявления об 
отмене арбитражного решения в 
соответствии с ГПК РМ. Проце-
дура оспаривания арбитражного 
решения регламентируется ГПК 
РМ [2].

Выводы. Проведенный в 
настоящей статье анализ по-
ложений действующего зако-
нодательства, регулирующего 
порядок деятельности арбитра-
жа, позволяет прийти к опреде-
ленным выводам, связанным с 
правовым регулированием ар-
битражного разбирательства в 
Республике Молдовам. В самом 
общем виде арбитраж можно 
определить как учреждение, 
избранный сторонами или на-
значенные ими в определенном 
порядке, рассматривающие и 
разрешающие спор, переданный 
на их рассмотрение по соглаше-
нию сторон в порядке, также 
определенном этими сторона-
ми, и правомочными вынести 
решение, имеющее для сторон 
ту степень обязательности, ко-
торая прямо или косвенно опре-
делена в соглашении. Правовой 
статус арбитража четко так и не 
закреплен в законодательстве, 
однако анализ соответствующих 
статей позволяет сделать вывод, 
что самостоятельным юридиче-
ским лицом арбитраж являться 
не может. Не являясь государ-
ственным органом, арбитраж 
не осуществляют правосудие, 
соответственно, не входят в су-
дебную систему Республики 
Молдова. Из вышеуказанных 
норм следует, что, законода-
тельство Республики Молдова 
признает арбитраж в качестве 
альтернативной формы защиты 
гражданских прав. Альтерна-
тивность арбитража заключа-
ется в том, что деятельность по 
их созданию и разрешению ими 
споров в соответствии с подве-
домственностью есть частная 
практика применения закона.
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Цель и актуальность исследуемого материала. Админи-
стративная ответственность является одним из видов 
юридической ответственности. Эта ответственность 
является менее строгой, чем уголовная, и наступает в слу-
чае совершения правонарушения, обладающего меньшей 
степенью общественной опасности, чем преступление, ко-
торое является основанием для применения уголовной от-
ветственности.

Постановка проблемы. 
Ответственность за нару-

шения налогового законодатель-
ства принято называть налоговой 
ответственностью. Налоговая 

ответственность представляет 
собой обязанность лица, вино-
вного в совершении налогового 
правонарушения, претерпевать 
меры государственно-властного 
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гового законодательства, а лишь 
расширил пределы администра-
тивной ответственности.

В результате субъекты адми-
нистративной ответственности 
имели очень мало времени для 
ознакомления с этим законом.

 Закон РМ № 324 от 23.12.2013 
года:

дополнил ст. 253 НК РМ 1) 
частями (6), (7), и (8);

дополнил НК РМ статьей 2) 
2631;

изменил ст. 254 и 262 НК 3) 
РМ.

Согласно части (6) ст. 253 НК 
РМ несвоевременное представ-
ление информации, предусмо-
тренной частью (5) статьи 22611, 
лицами, указанными в части (2) 
статьи 22611, влечет наложение 
штрафа в размере 2 процентов 
суммы, указанной в несвоевре-
менно представленной информа-
ции.

Согласно части (5) ст. 22611 
НК РМ информация должна со-
держать сведения:

а) о зачислении/списании в 
течение одного налогового года 
денежных средств на каждый 
банковский счет /с каждого бан-
ковского счета и/или на банков-
ские счета /с банковских счетов 
физического лица в сумме, пре-
вышающей 300 тысяч леев; 

b) о туристических услугах, 
приобретенных физическим ли-
цом в течение одного налогового 
года, совокупный объем которых 
превышает сумму в 100 тысяч 
леев;

c) о страховых взносах, вне-
сенных физическим лицом в те-
чение одного налогового года, 
совокупная величина которых пре-
вышает сумму в 100 тысяч леев;

d) о сделках с ценными бу-
магами, совершенных в течение 
одного налогового года, сово-
купный объем которых превы-
шает сумму в 100 тысяч леев на 
одно физическое лицо;

e) о нотариально заверенных 
в течение одного налогового 

Статья 375 КоП РМ гласит: 
«Любое лицо, обвиняемое в со-
вершении правонарушения, счи-
тается невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном на-
стоящим кодексом порядке. 

Никто не обязан доказывать 
свою невиновность. 

Выводы о виновности лица 
в совершении правонарушения 
не могут основываться на пред-
положениях. Все неустранимые 
в соответствии с настоящим ко-
дексом сомнения в виновности 
толкуются в пользу лица, в отно-
шении которого возбуждено про-
изводство о правонарушении».

А согласно пункта i) части 
(2) ст. 8 НК РМ № 1163-XIII от 
24.04.1997 года налогоплатель-
щик обязан при ошибочном ис-
числении или неправильном 
определении налоговыми орга-
нами суммы какого-либо налога, 
рении, процента или штрафа до-
казать это документально. [4]

Вывод. Данная норма в мяг-
кой форме закрепляет принцип 
виновности налогоплательщика.

Вывод. Этот же принцип за-
крепляет и часть (3) ст. 267 НК 
РМ, согласно которой обязан-
ность доказывания ошибочно-
сти решения, вынесенного на-
логовым органом, возлагается на 
лицо, подавшее жалобу.

Вывод. Принцип презумпции 
виновности налогоплательщика 
в определенной мере ограничи-
вает часть (1) ст. 11 НК РМ, со-
гласно которой все сомнения, 
возникающие при применении 
налогового законодательства, 
должны толковаться в пользу 
налогоплательщика. Однако на-
логоплательщику очень трудно 
доказать наличие сомнений.

Закон РМ № 324 от 23 дека-
бря 2013 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты» [5] не 
изменил принципы и порядок 
применения административных 
наказаний за нарушение нало-

принуждения, предусмотренные 
санкциями Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее - 
(НК РФ), состоящие в возложе-
нии дополнительных юридиче-
ских обязанностей имуществен-
ного характера и применяемые 
компетентными органами в 
установленном процессуальном 
порядке. [1]

изложение основанного ма-
териала. Для налоговой ответ-
ственности характерно, что она:

- основана на государствен-
ном принуждении и представ-
ляет конкретную форму реали-
зации санкций установленных 
финансово-правовыми нормами;

- наступает за совершение 
виновного противоправного дея-
ния, содержащего признаки на-
логового правонарушения;

- субъектами ответственности 
за нарушения законодательства о 
налогах и сборах могут быть ор-
ганизации и физические лица;

- для правонарушителя на-
логовая ответственность выра-
жается в определенных отрица-
тельных последствиях имуще-
ственного характера;

- ответственность реализует-
ся в процессуальной форме. [2]

Налоговая ответственность 
выполняет правовосстанови-
тельную (компенсационную) и 
штрафную (карательную) функ-
ции.

Административная ответ-
ственность за нарушение нало-
гового законодательства уста-
новлена Кодексом Республики 
Молдова о правонарушениях 
(далее – КоП РМ) № 218-XVI от 
24 октября 2008 года [3] и На-
логовым кодексом Республики 
Молдова, далее – (НК РМ), (Раз-
дел V Налоговое администриро-
вание).

Данными кодексами уста-
новлены разные принципы и 
порядок применения админи-
стративной ответственности за 
нарушение налогового законода-
тельства.
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года договорах совокупный объ-
ем которых превышает сумму в 
300 тысяч леев на имя одного 
физического лица;

f) о реализации прав кредито-
ров, осуществленных в течение 
одного налогового года, сово-
купный объем которых превы-
шает сумму в 300 тысяч леев на 
одно физическое лицо.

Согласно части (2) ст. 22611 
НК РМ во исполнение положе-
ний настоящей главы нижепе-
речисленные физические и/или 
юридические лица представля-
ют Главной государственной на-
логовой инспекции следующую 
информацию: 

1) Центр государственных 
информационных ресурсов 
“Registru”: 

a) информацию о персональ-
ных данных; 

b) информацию о документи-
ровании транспортных средств, в 
том числе переданных собствен-
никами в пользование за плату 
или безвозмездно; 

2) финансовые учреждения 
– информацию о всех видах от-
крытых банковских счетов, в том 
числе оборот (движение) по этим 
счетам; 

3) Пограничная полиция – ин-
формацию о пересечении госу-
дарственной границы Республи-
ки Молдова; 

4) туристические компании – 
информацию о предоставленных 
туристических услугах; 

5) страховые компании – ин-
формацию по договорам страхо-
вания; 

6) держатели регистров вла-
дельцев ценных бумаг – инфор-
мацию о сделках с ценными бу-
магами, совершенных в период 
налогового года; 

7) Национальный банк Мол-
довы – информацию о лицах, 
которые согласно валютному 
законодательству получили раз-
решение на открытие счетов 
за рубежом, а также отчеты по 
открытым за рубежом счетам, 

представленные в соответствии 
с законодательством их владель-
цами; 

8) нотариусы и другие лица, 
осуществляющие нотариальную 
деятельность: 

a) информацию о договорах 
купли-продажи, мены, аренды 
недвижимости и ценных бумаг; 

b) информацию о договорах 
займа и дарения; 

c) информацию об иных дого-
ворах по капитальным активам;

9) судебные исполнители – 
информацию о реализации прав 
кредиторов, признанных испол-
нительным документом, пред-
ставленным для исполнения.

Вывод. А согласно части (3) 
ст. 22611 НК РМ лица, указан-
ные в части (2) ст. 22611 НК РМ, 
обязаны бесплатно представлять 
информацию в порядке и сроки, 
установленные Главной государ-
ственной налоговой инспекци-
ей.

Нарушение этой обязанности 
влечет административную от-
ветственность, установленную 
частями (6), (7), (8) ст. 253 НК 
РМ.

Согласно части (7) ст. 253 НК 
РМ представление информации, 
предусмотренной частью (5) ста-
тьи 22611, в недостоверном виде 
лицами, указанными в части (2) 
статьи 22611, влечет наложение 
штрафа в размере 10 % разни-
цы между суммой, подлежащей 
указанию, и суммой, указанной 
в информации.

Согласно части (8) ст. 253 НК 
РМ непредставление информа-
ции, предусмотренной частью 
(5) статьи 22611, лицами, указан-
ными в части (2) статьи 22611, 
влечет наложение штрафа в раз-
мере 50 % суммы, подлежащей 
указанию в информации.

Согласно ст. 2631 НК РМ срыв 
или повреждение, умышленно 
или по небрежности, законно на-
ложенной пломбы влечет наложе-
ние штрафа в размере 40000 леев 
за каждый случай нарушения.

Законом РМ № 324 от 23 дека-
бря 2013 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты» ст. 254 
НК РМ принята в следующей ре-
дакции:

Неиспользование контрольно-
кассовых машин/терминалов на-
личной оплаты. Невыдача про-
ездных билетов.

(1) Прием наличных денеж-
ных средств при отсутствии 
контрольно-кассовых машин в 
случае, когда действующими 
нормативными актами преду-
смотрено их использование, вле-
чет наложение штрафа в размере 
10000 леев за каждый случай на-
рушения. 

(2) Прием наличных денеж-
ных средств без выдачи кассово-
го чека контрольно-кассовой ма-
шины влечет наложение штрафа 
в размере 7000 леев за каждый 
случай нарушения.

(3) Необеспечение выдачи 
контрольно-кассовой машиной 
кассового чека на реально при-
нятую/полученную сумму вле-
чет наложение штрафа в размере 
7000 леев за каждый случай на-
рушения.

(4) Необеспечение баланса на-
личности в контрольно-кассовой 
машине, проявляющееся в обра-
зовании документально не под-
твержденного излишка налич-
ности, влечет наложение штрафа 
в размере 7000 леев за каждый 
случай нарушения. Данная санк-
ция не применяется, если сумма 
излишка не превышает 20 леев.

(5) Использование неисправ-
ной контрольно-кассовой маши-
ны, проявляющееся в неактива-
ции фискальной памяти или в 
невозможности идентификации 
установленной программы, вле-
чет наложение штрафа в размере 
10000 леев за каждый случай на-
рушения.

(6) Использование контроль-
но-кассовой машины, не оплом-
бированной в установленном по-
рядке налоговым органом, вле-
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чет наложение штрафа в размере 
10000 леев за каждый случай на-
рушения.

(7) Использование контроль-
но-кассовой машины, не зареги-
стрированной в установленном 
порядке в налоговом органе, вле-
чет наложение штрафа в размере 
10000 леев за каждый случай на-
рушения.

(8) Использование термина-
ла наличной оплаты, не зареги-
стрированного в установленном 
порядке в налоговом органе, вле-
чет наложение штрафа в размере 
10000 леев за каждый случай на-
рушения.

(9) Использование терминала 
наличной оплаты без выдачи фи-
скального документа/чека вле-
чет наложение штрафа в размере 
7000 леев за каждый случай на-
рушения.

(10) Осуществление транс-
портным агентом деятельности 
по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом по ре-
гулярным городским, пригород-
ным, междугородным и между-
народным маршрутам без при-
обретения и ведения учета блан-
ков проездных билетов согласно 
действующему законодательству 
(проездной билет – кассовый 
чек, выданный контрольно-
кассовой машиной или зареги-
стрированный у транспортного 
агента документ строгой отчет-
ности с установленной ценой, 
изготовленный типографским 
способом в соответствии с дей-
ствующими нормативными ак-
тами) и/или без выдачи водите-
лю автотранспортного средства 
при выпуске на маршрут необ-
ходимого количества бланков 
либо перевозка транспортным 
агентом пассажиров по нерегу-
лярным маршрутам, включая 
такси, без наличия платежных 
документов, подтверждающих 
оплату услуг получателем, в том 
числе кассового чека, выданного 
контрольно-кассовой машиной, 
или копии платежного поруче-

ния влечет наложение штрафа 
на налогоплательщика в размере 
7000 леев за каждый случай на-
рушения.

Статья 262 НК РМ принята 
в следующей редакции: Отсут-
ствие „Акцизных марок” на по-
дакцизных товарах, подлежащих 
обязательной маркировке, либо 
использование фальсифициро-
ванных или недействительных 
„Акцизных марок” влечет нало-
жение штрафа в размере 30000 
леев за каждый случай в слу-
чае реализации, перевозки или 
хранения налогоплательщиком 
товаров без „Акцизных марок” 
либо с фальсифицированными 
или недействительными „Акциз-
ными марками”.

Ранее существовавшая ре-
дакция ст. 262 НК РМ предусма-
тривала штраф в размере 50000 
леев, а в случае повторного нару-
шения – в размере 100 000 леев, 
а в случае нарушения в третий 
раз и более – в размере 250 000 
леев.

Закон РМ № 324 от 23.12.2013 
года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые зако-
нодательные акты» дополнил 
КоАП РМ статьями 2872 и 2873 
следующего содержания,

Статья 2872. Воспрепятство-
вание деятельности в рамках 
принудительного исполнения 
таможенного обязательства 

(1) Несоблюдение таможен-
ным плательщиком обязанности 
предъявить к аресту все товары, 
включая переданные другим ли-
цам на хранение или в пользова-
ние, отказ в представлении доку-
ментов, подтверждающих право 
собственности на товары, влекут 
наложение штрафа на физиче-
ских лиц в размере 100 условных 
единиц и на должностных лиц в 
размере 250 условных единиц.

(2) Воспрепятствование до-
ступу должностного лица та-
моженного органа в местона-
хождение или помещения тамо-
женного плательщика в целях 

принудительного исполнения 
таможенного обязательства вле-
чет наложение штрафа на фи-
зических лиц в размере в раз-
мере 100 условных единиц и на 
должностных лиц в размере 250 
условных единиц или назначе-
ние в обоих случаях наказания в 
виде ареста за правонарушение 
на срок 15 дней.

(3) Необеспечение сохранно-
сти арестованного имущества, 
его отчуждение, замена, со-
крытие, повреждение, разуком-
плектование или использование 
влекут наложение штрафа на 
физических лиц в размере 100 
условных единиц и на должност-
ных лиц в размере 250 условных 
единиц.

Статья 2873. Нарушение пра-
вил о виньетке

(1) Нахождение на терри-
тории Республики Молдова не 
зарегистрированного в Респу-
блике Молдова транспортного 
средства, классифицируемого по 
товарной позиции 8703, и при-
цепа к нему, классифицируемого 
по товарной позиции 8716, без 
сертификата, подтверждающего 
оплату виньетки, в течение пе-
риода менее семи дней влечет 
наложение штрафа в размере 100 
условных единиц.

(2) Нахождение на терри-
тории Республики Молдова не 
зарегистрированного в Респу-
блике Молдова транспортного 
средства, классифицируемого по 
товарной позиции 8703, и при-
цепа к нему, классифицируемого 
по товарной позиции 8716, без 
сертификата, подтверждающего 
оплату виньетки, в течение пе-
риода более семи дней влечет 
наложение штрафа в размере 130 
условных единиц.

(3) Повторное совершение в 
течение календарного года пра-
вонарушения, предусмотренно-
го частью (1), лицом, на которое 
уже наложено взыскание за такое 
правонарушение, влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц 
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в размере 130 условных единиц 
и на юридических лиц в размере 
200 условных единиц. 

(4) Повторное совершение в 
течение календарного года пра-
вонарушения, предусмотренно-
го частью (2), лицом, на которое 
уже наложено взыскание за такое 
правонарушение, влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц 
в размере 150 условных единиц 
и на юридических лиц в размере 
300 условных единиц.

Вывод. Закон РМ № 324 от 
23.12.2013 года «О внесении 
изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты» 
смягчил санкции за некоторые 
налоговые нарушения и устано-
вил новые санкции.

Предложения. Установлен-
ные частями (3) и (4) ст. 2873 КоП 
РМ повышенные санкции за по-
вторные нарушения, по нашему 
мнению, противоречат принци-
пу справедливости, установлен-
ному ст. 7 КоП РМ, и поэтому их 
следует отменить. Одинаковые 
нарушения должны влечь одина-
ковую ответственность.

Ранее существовавшая ст. 252 
НК РМ предусматривала повы-
шенные санкции за повторные 
нарушения, но закон РМ № 324 
от 23.12.2013 года «О внесении 
изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты» их 
исключил.
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ВВЕДЕНИЕ (политическая хронология украинского кри-
зиса 2013-2014 гг.)

Ноябрь 2013 г. Украинское правительство (премьер-
министр Н.Я.Азаров) приняло решение приостановить 
процесс подписания Соглашения об Ассоциации с Евросою-
зом – соглашение, требующее финансовых ресурсов на рас-
четную сумму не менее 160 млрд евро [1], которое привело 
к массовым акциям протеста в центре Киева, а также в 
других городах Украины, получившие в социальных сетях и 
СМИ название «Евромайданы».

30 ноября 2013г. Для защиты 
Евромайдана началось форми-

рование отрядов самообороны, 
которые к середине декабря со-
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на  ЭконоМиЧЕСкУЮ  БЕЗоПаСноСТь 

РЕСПУБЛики  МоЛДоВа

В. кУЧУк,
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра 
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signing the Association Agreement with the European Union, the protest actions 
in Kiev that led to the revolution in Ukraine, in which the state power transferred 
to the radical right forces.

Thei analyze arisen conflicting confrontation between new state power and 
right forces with civil populations of Ukraine, in special from south-eastern 
regions. Authors research economic process, which led to the beginning of the 
collapse of the country and can cause a civil war in the Ukraine. The authors 
consider that the armed conflict affect security in the Ukraine, in the immediate 
neighbors Ucraine, disrupting the balance of all the European security. In this 
context, authors research the impact of armed conflict from Ucraina on the 
economic security of Republic of Moldova.
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civil war, military conflict, regional threats.

***
Авторы расматривают вопросы, связанные с эффектами приостановкой 

процесса подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, протест-
ными акциями в Киеве, которые привели к государственному перевороту в 
Украине, вследствие которого власть перешла к проамериканским и проев-
ропейским праворадикальным силам.

Проанализируя возникшее конфликтное противостояние между правы-
ми силами, опирающиеся на государственный аппарат и гражданским на-
селением Украины, в основном юго-восточных регионов, которые привели 
к началу развала страны и могут привести гражданской войне на Украине, 
автор выводят тезис о том, что данный вооруженный конфликт размывает 
безопасность не только самой Украины, но и своих непосредственных сосе-
дей, нарушая баланс общеевропейской безопасности. В данном контексте, 
исследуется вопрос влияния вооруженного противостояния в Украине на 
экономическую безопасность Молдавии.

ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, кризис, 
евромайдан, антимайдан, гражданская война, военный конфликт, регио-
нальные угрозы.
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ставляли более 5 тысяч человек 

[2]. Разнородные националисти-
ческие группировки составили 
праворадикальное экстремист-
ское объединение «Правый сек-
тор», рассматривавшее Евромай-
дан лишь как удобный повод для 
начала «национальной револю-
ции», которая, по словам лидера 
«Правого сектора» Дмитрия Яро-
ша, должна была завершиться 
«полным устранением режима 
внутренней оккупации и получе-
нием украинского национального 
государства с системой всеохва-
тывающего национального наро-
довластия» [3].

Декабрь 2013г.–Январь 2014г. 
После Вильнюсского саммита 
(28—29 ноября 2013г.), разгона 
палаточного городка оппозиции в 
Киеве, принятия 16 января 2014г. 
Верховной Радой некоторых за-
конов [4], предусматривавших 
ужесточение санкций за участие 
в массовых беспорядком, про-
тестные акции приняли резко 
антипрезидентский и антипра-
вительственный характер. В ка-
честве основных причин такого 
развития событий называют со-
циальную несправедливость, 
огромную поляризацию доходов 
и уровня жизни населения Укра-
ины и разгул коррупции, прони-
зывающей исполнительную и су-
дебную власть, правоохранитель-
ные органы [5].

Январь 2014 г. Начало стол-
кновений в Киеве радикально 
настроенных манифестантов с 
отрядами милиции, в ходе кото-
рых оппозиция требовала отстав-
ки правительства и продолжения 
евроинтеграции. Начало захвата 
зданий областных администра-
ций вооруженными манифестан-
тами, создание параллельных 
органов власти, организация не-
формальных силовых структур. 
Украина оказалась на грани вве-
дения чрезвычайного положения, 
утраты территориальной целост-
ности и экономического коллапса. 
Переговоры между президентом 

Украины В.Януковичем и лиде-
рами парламентской оппозиции 
привели к уступкам со стороны 
властей: были отменены ряд за-
конов от 16 января и принят за-
кон об амнистии для участников 
событий ноября 2013 — января 
2014 гг. 28 января президент при-
нял отставку кабинета министров. 
Несмотря на это, акции протеста 
продолжились. 

12 февраля 2014г. Президент 
В.Янукович согласился пойти на 
формирование коалиционного 
правительства. 

18 февраля 2014г. На Украине 
произошло резкое обострение си-
туации, сопровождавшееся мас-
совым кровопролитием. 

21 февраля 2014г. Под дав-
лением ЕС и США президент 
Украины В.Янукович пошёл на 
уступки и подписал с оппозицией 
соглашение об урегулировании 
кризиса на Украине, предусма-
тривавшее немедленный (в тече-
ние 2 суток) возврат к Конститу-
ции в редакции 2004г., конститу-
ционную реформу и проведение 
досрочных президентских выбо-
ров не позднее декабря 2014 г. [6]. 
Вечером того же дня, Янукович 
был вынужден покинуть Киев, в 
связи с проблемой обеспечения 
личной безопасности. На следу-
ющий день вышла в телеэфир ви-
деозапись интервью с Янукови-
чем, в котором он заявил, что не 
собирается подавать в отставку 
и не собирается подписывать ре-
шения Верховной Рады, которые 
он считает противозаконными, а 
происходящее в стране квалифи-
цировал как «вандализм, банди-
тизм и государственный перево-
рот» [7]. Через несколько часов, 
Верховная Рада сомнительным 
образом приняла постановление 

[3], в котором заявила, что Януко-
вич «неконституционным обра-
зом самоустранился от осущест-
вления конституционных полно-
мочий» и не выполняет свои 
обязанности, а также назначила 
досрочные президентские вы-

боры на 25 мая 2014 года. Далее, 
обязанности президента Украины 
были возложены на председателя 
Верховной Рады Александра Тур-
чинова. Новая украинская власть 
сразу же получила признание 
со стороны Евросоюза и США. 
Официальный представитель 
Еврокомиссии Оливье Байи оха-
рактеризовал решение Верхов-
ной Рады возложить обязанности 
президента на Александра Турчи-
нова как «демократическое и за-
конное», а посол США на Украи-
не Джеффри Пайетт заявил: «Мы 
отвергаем любые намёки на то, 
что здесь происходит переворот, 
и на то, что легитимность слу-
чившегося якобы находится под 
вопросом из-за иностранной под-
держки» [9]. 

27 февраля 2014г. Премьер-
министром Украины стал Арсе-
ний Яценюк, и он сформировал 
временное правительство Украи-
ны [10].

Февраль 2014г. – по настоя-
щее время. Если в столице, в 
северных и западных регионах 
Украины новые киевские вла-
сти, заявившие о возобновлении 
движения в сторону евроинте-
грации, пользовались определен-
ной поддержкой населения, то на 
юго-востоке характер прихода 
к власти бывшей оппозиции, её 
первые решения и потворство 
разгулу ультранационалистиче-
ских организаций вызвали недо-
вольство и волну протестов на-
селения с первых же дней после 
смены власти в Киеве [11]. Эти 
протестные движения имели и 
имеют место быть повсемест-
но, будучи названными в СМИ 
термином «Русская весна» [12]. 
Со 2 марта название использо-
валось региональными органами 
государственной власти, для ми-
тингов протеста в городах Юго-
Восточной Украины [13].

В связи с массовыми проте-
стами на Юго-Востоке Украины 
против центральной власти, в 
Крыму на волне общественно-
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го подъёма была осуществлена 
смена исполнительных органов 
власти, которые отказались при-
знать легитимность новой укра-
инской власти и обратились за 
содействием и помощью к руко-
водству Российской Федерации. 
В течение нескольких после-
довавших недель была провоз-
глашена независимость Крыма, 
проведён общекрымский рефе-
рендум, по результатам которого 
Республика Крым присоедини-
лась к России [14].

Также, народными движения-
ми были задекларированы народ-
ные Республики, и юго-восточные 
регионы (Донецк и Луганск) взя-
ли курс на народные референду-
мы, которые должны 11 мая вы-
яснить желание граждан о госу-
дарственном суверенитете обоих 
народных республик [15]. 

В ответ на это, киевские вла-
сти инициировали силовую опе-
рацию на юго-востоке страны, 
обозначив ее как антитеррори-
стическая акция борьбы с се-
паратизмом. Эти силовые дей-
ствия всецело были поддежаны 
Евросоюзом и США, которые 
признали право украинской вла-
сти на применение силовых мер 
против юго-восточных регионов 
для «защиты суверенитета госу-
дарства» [16]. 

Наряду с массовыми наруше-
ниями прав человека новыми ки-
евскими властями [17], начатые 
ими силовые акции привели к 
массовым жертвам среди мирно-
го населения регионов Украины 

[18], направив страну на путь 
гражданской войны [19]. И если 
в среде специалистов доминиру-
ет мнение, что причиной начала 
краха украинского государства 
и возникновения Евромайдана 
стала коррупционная социально-
экономическая модель Украины, 
в которой произошло сращение 
частного капитала и государ-
ственной власти, большинство 
населения страны, и в первую 
очередь граждане юго-восточных 

регионов считают, что органы 
центральной власти в Украи-
не являются незаконными,  и 
политическо-военное противо-
стояние на Украине имеет в пер-
вую очередь катастрофический 
отрицательный экономический 
эффект для нее самой [20], но 
также и для всеобщей европей-
ской безоспасности [21]. Как счи-
тают некоторые эксрперты, такие 
как директор исследовательской 
программы вашингтонского Цен-
тра анализа европейской поли-
тики (Center for European Policy 
Analysis) Питер Доран, украин-
ский кризис – «это удар по осно-
вам мира в Европе» [22].

I. кРоТко о иСТоЧникаХ 
УкРаинСкоГо кРиЗиСа

Официальная причина кри-
зиса: неподписание Президентом 
Украины г-ном В.Януковичем 
Соглашения об ассоциации с Ев-
ропейским Союзом в Вильнюсе. 
Реальная причина кризиса: го-
сударственный переворот [23], 
осуществленный национальны-
ми силами правого толка [24]), 
которые незаконным и неконсти-
туционным путем взяли власть 
в Украине, потому как  Консти-
туция Украины предусматрива-
ет четыре способа прекращения 
полномочий президента страны 

[25] - заявление об отставке, по 
состоянию здоровья, смерть и 
импичмент. В Украине ни один 
из данных указанных способа не 
применялся, а значит решения 
Верховной Рады Украины о сме-
щении В.Януковича являются 
действиями антиконституцион-
ными. И на сегодняшний день, 
эти и другие аналогичные дей-
ствия привели к созданию оча-
га гражданского военного кон-
фликта в Украине, а значит очага 
перманентной нестабильности в 
Центральной Европе, на восточ-
ной границе Молдавии [26].

Легальность новой власти 
на Украине. Международно-
правовые аспекты украинских 

событий стали субьектом рассмо-
трения Организацией Объеди-
нённых Наций, и в частности ее 
Совета Безопасности ООН, обла-
дающие полной и исключитель-
ной юридической компетенцией 
в данного рода вопросов [27]. 
Притом, что ситуация на Украи-
не была рассмотрена в рамках СБ 
ООН неоднократно, и в первую 
очередь потому, что новая власть 
Украины квалифицировала дей-
ствия России как «агрессию» в 
рамках заседаний СБ ООН 28 
февраля и 1 марта, заседания ко-
торые состоялись по требованию 
Украины [28]. Сообщив, что Рос-
сия официально отвергла предло-
жение Украины незамедлительно 
провести двусторонние консуль-
тации в соответствии со статьей 7 
Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и партнерстве между Украи-
ной и Российской Федерацией 
от 1997 г., украинская сторона 
утверждала в своих письмах, что 
«Российская Федерация грубо 
нарушает основные принципы 
Устава ООН, которые обязыва-
ют все государства-члены, сре-
ди прочего, воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения 
против территориальной непри-
косновенности или политической 
независимости любого государ-
ства» [29]. Однако, в рамках рас-
смотрения, украинская сторона 
не смогла предьявить письмен-
ные предложения к России про-
водить какие-либо консультации, 
и так же не смогла потвердить 
документально применение силы 
российской стороной по отноше-
нии к Украине. В ответ, на заседа-
ние 3 марта постоянный предста-
витель России представил Совету 
Безопасности письмо президента 
Украины В.Януковича с просьбой 
о военной помощи [30], чем обо-
значит четко вопрос нелегитим-
ности новых органов власти.

Вследствие обозначенных мо-
ментов, соглашаясь с мнением 
других исследователей данного 
субьекта [31], считаем, что основ-
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ным правовым вопросом, связан-
ным с новыми органами власти 
в Киеве, это ее легальность и 
легитимность. Как считают не-
которые исследователи [32], леги-
тимность власти - это положение 
при котором люди считают себя 
должными подчиняться, а власть 
считают имеющей право при-
казывать. Значит, должен при-
сутствовать симбиоз неких обя-
зательных факторов, таких как 
легальный источник полномочий 
и власти, признание власти насе-
лением, представительская функ-
ция власти как  представитель 
народа обладающей авторитетом 
в глазах населения. А значит, ле-
гитимность [33] это согласие на-
рода, с властью, когда народ до-
бровольно признаёт за властью 
право принимать обязательные к 
исполнению решения. И исходя 
из этого, можно вывести, что чем 
ниже уровень легитимности вла-
сти, тем чаще эта власть будет 
опираться на силовое принужде-
ние, то есть то, что на сегодняш-
ний день наблюдается в Украине.

Потому что как считает основ-
ная масса исследователей, и сре-
ди них и Ачкасов В. А., и Ланцов 
С. А., и Елисеев С. М., и другие 

[34], для того чтобы власть была 
легитимна, должна присутство-
вать обязательная триада:

- Законное происхождение 
власти

- Осуществление власти и 
властных полномочий посред-
ством Закона, а не насилия

- Подчиненность власти само-
му Закону, а не наоборот.

Основываясь на вышеобо-
значенных параметров, и опира-
ясь на разработанный западны-
ми ученными такого показателя 
как порог легитимности власти 

[35], можно заключить, что но-
вая украинская власть является 
сомнительной с точки зрения 
ее легитимности, посколько ни-
кто законным образом не менял 
действующую власть в Украине 

[36] и сегодня целые регионы 

страны выражают недоверие но-
вой властью, вплоть до раскола 
страны. А когда власть является 
нелегитимной в глазах широких 
слоев населения, возрастает ве-
роятность противодействия этой 
власти, притом, что это может 
осуществляться путем граждан-
ского сопротивления, но также 
и в вооруженных формах борь-
бы против нелегитимной власти. 
И именно такую ситуацию на-
блюдаем на сегодняшний день в 
Украине – вооруженноe противо-
стояние новой власти и нaсeления 
юго-восточных регионов.

Отметим, что этот правовой 
вопрос является фундаменталь-
ным для оценки украинского кри-
зиса и всех проблем, связанных с 
кризисом или генерируемые им. 

II.ТЕкУЩЕЕ СоСоТяниЕ 
ЭконоМики УкРаины 

(по итогам I квартала 2014г.)
Хотя официальные органы 

Украины (НБУ, Министерство 
экономического развития и тор-
говли, Правительство Украины) 
не обеспечивают достаточную 
прозрачность о состоянии разви-
тия украинской экономики в 2014 
г. [37], экспертное сообщество 
Украины в публицистических 
материалах раскрывают много 
численные аспекты текущего 
состояния и динамики развития 
экономики Украины. 

Таким образом, экономика 
Украины резко замедлила свою 
динамику после 2013 года, когда 
ее рост составил 5.2%. По итогам 
I квартала 2014 ВВП Украины 
уменьшился на 1,1% по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года. Наиболее 
значительное торможение проде-
монстрировали обрабатывающая 
промышленность - годовой рост 
-15.4% по сравнению с +0.5% ро-
ста в I квартале 2013-го и строи-
тельство -65.3% по сравнению с 
+3.3% в I квартале 2013-го. До-
бывающая промышленность, 
производство энергии, тепла и 

воды, сельское хозяйство также 
значительно замедлили рост. 

В целом, фискальный блок в 
официальных отчетах [38] ука-
зывает на то, что реальные дохо-
ды Сводного бюджета за январь 
- февраль 2014 по сравнению с 
январем -февралем 2013 умень-
шились на 3,5 %, а Государствен-
ного - на 4,8 %. Также, дефицит 
Сводного бюджета только за 
январь - февраль 2014 вырос на 
95%, а Государственного бюдже-
та за январь - февраль 2014 вырос 
на 120%. 

В I квартале 2014 года золото-
валютные резервы Украины про-
должили снижение. Их уровень 
находился в критической зоне и 
не обеспечивал трехмесячного 
покрытия импорта. После сме-
ны политического режима, НБУ 
перешел от политики валютных 
интервенций к жесткому регу-
лированию валютного рынка и 
перекрытию каналов оттока ва-
люты на теневой рынок. Однако, 
валютная политика Националь-
ного банка Украины – НБУ не 
привела к стабилизации курса 
национальной валюты к дол-
лару США. В условиях общего 
оттока капитала на фоне общей 
экономической нестабильности, 
жесткая курсовая политика не 
привела к замедлению роста де-
нежных агрегатов.С начале 2014 
года официальный курс гривны 
относительно доллара США по 
состоянию на 01.04.2014 г. обе-
сценился на 57% [39]. В частно-
сти, на обвал курса оказали влия-
ние следующие факторы [40]:

1. Внутриполитическая неста-
бильность и панические настрое-
ния населения и бизнеса.

2. Финансовые махинации и 
вывод валютных средств.

3. Валютные спекуляции не-
которыми банковскими учрежде-
ниями.

4. Эмиссионная активность 
НБУ и сохранение высокой его 
ликвидности.

5. Отказ НБУ от активного 
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участия на межбанке с валютны-
ми интервенциями и переход на 
гибкое курсообразование.

6. Отток депозитных вкладов 
с банковского сектора и их пере-
вод в наличную валюту. Отток де-
позитов физических лиц только в 
марте месяце 2014г. составил 6.7 
млрд гривен, и еще 532 млн гри-
вен ушло с депозитов юридиче-
ских лиц. 

Поэтому, за январь - март 2014 
зафиксирован рост наличных вне 
банков на 13,0 % (в прошлом году 
- на 1,4 %), денежной массы ( М3) 
- на 3,9 % (в прошлом году - на 
3,6 %) , денежной базы - на 7,1 % 
(в прошлом году - на 0,3 %). Уро-
вень монетизации национальной 
экономики на конец марта 2014 
составил 58,8 %. Задолженность 
по кредитам, предоставленным 
в экономику Украины с начала 
2014 г. увеличилась на 10,0 % и 
составила на конец марта 2014 г. 
1001,5 млрд.грн. Объем кредитов, 
предоставленных в националь-
ной валюте, сократился на 3,0%, 
в   то же время в иностранной ва-
люте - увеличился на 35,2 %. От-
метим, что только за один месяц 
(март 2014г.) инфляция выросла 
на 2,2% - самый большой пока-
затель за последние три года. По 
итогам марта годовой рост индек-
са потребительских цен достиг 
29.2%. Цены растут из-за высоких 
инфляционных ожиданий, роста 
акцизов на табак и алкоголь, па-
дения гривны и связанного с этим 
подорожания импорта. Из-за ро-
ста цен продажи техники только 
в марте упали на 40%. Премьер-
министр А.Яценюк прогнозирует 
14% уровень годовой инфляции 
[41].

Внешний баланс Украины не 
демонстрирует признаков улучше-
ния: дефицит счета текущих опе-
раций увеличился до $15212 млн 
42.8% ВВП по сравнению с $1340 
млн в I квартале прошлого года. 
Ухудшение баланса финансового 
счета в связи с оттоком капитала 
привело к тому, что общее сальдо 

платежного баланса украинской 
экономики находилось в отрица-
тельной области - центральный 
банк терял международные ре-
зервы, которые составили $35.5 
млрд на конец марта по сравне-
нию с $31.2 млрд годом ранее.  
Рост кредитования экономики 
банковским сектором показыва-
ет отрицательные величины по 
сравнению с прошлым годом на 
фоне оттока капитала из страны и 
связанного с ним снижения тем-
пов роста денежного предложе-
ния: объем кредитов, выданных 
банками, по итогам марта умень-
шился на 58.2% по сравнению с 
тем же месяцем прошлого года. 
Показатели устойчивости бан-
ковской системы резко измени-
лись по сравнению с последним 
кварталом прошлого года - по 
всей видимости, политическая 
и экономическая ситуации в 
стране прервали консолидацию 
финансового сектора, остано-
вили кредитную экспансию, от-
ражая значительное замедление 
роста кредитования в Украине.  
Падение темпов роста экономи-
ки Украины по итогам I квар-
тала этого года на 1,1% проде-
монстрировало ее уязвимость 
по отношению к влиянию нега-
тивных внутренних шоков. Это 
означает, что неопределенность 
в отношении перспектив стаби-
лизации и экономического роста 
в стране в течение оставшейся 
части года также является по-
вышенной, что предполагает су-
щественное замедление роста 
украинской экономики по сравне-
нию с предыдущим 2013 годом.  
Еще нужно подчеркнуть, что Пра-
вительство Украины имеет вну-
треннюю задолженность более 8 
млрд.долл, так как зарплаты бюд-
жетников по всей стране были за-
держаны на более чем один месяц.  
Кроме того, по официальной ста-
тистике украинская социальная 
сфера в 2014 г. содержит 20 млн. 
активного населения, 13,7 млн. 
пенсионеров , 2,7 млн. людей с 

ограниченными возможностями 
(в том числе детей-инвалидов 
167тыс.), 2,1 млн. ветеранов Чер-
нобыля, 1,6 миллионов безработ-
ных , около 100тыс. детей-сирот, 
1,3 млн. семей, получающих по-
мощьв виде соцпакета за комму-
нальные услуги. Сумируя, можно 
отметить, что суммы, необходи-
мые для выплаты социальных 
нужд на Украине, превышают 3 
млрд.евро\год.

Объем денежной массы Укра-
ины на текущий момент – около 
900 млрд. гривен. Это в долла-
рах примерно 90 млрд. До конца 
2015 года Украине потребуется 
финансовая помощь в размере 
35 млрд долларов, или в размере 
примерно трети денежной массы 
[42], (доходная часть бюджета 
Украины на 2014г. – 501,7 млрд. 
гривен), или в размере годового 
дохода бюджета. И выполнить 
запланируемый бюджет будет 
сложно даже при антикризисных 
поправок в госбюджет на 2014 
г. [43], в которых замораживает-
ся рост минимальной заработ-
ной платы в течение 2014 г. для 
трудоспособного населения и 
уменьшается сумма средств, на-
правляемых в Пенсионный фонд 
Украины на выплату пенсий. Та-
ким образом возникает расчетная 
сумма дефицита бюджета в более 
чем 150 млрд.грн., хотя дефицит 
государственного бюджета на 
2014 год, согласно принятому 16 
января закону о государственном 
бюджете Украины, составляет 
71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП (от-
метим, что министр финансов 
Украины Александр Шлапак за-
явил, что помимо официального 
дефицита, в бюджете еще есть и 
скрытый дефицит в размере бо-
лее 50 млрд грн) [44]. 

Таким образом, страна стол-
кнулась с инфляцией, которая 
может оказаться устойчивой, 
особенно в случае воздействия 
на экономику дополнительных 
негативных внутренних шоков в 
течение второй половины года. 
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Сохранение темпов роста цен 
на нулевом или отрицательном 
уровне в течение длительного 
времени может оказать деструк-
тивное влияние на экономику 
страны, поставив ее на грани бан-
кротства. 

Нулевой или отрицательный 
рост ВВП, нежелательный сам 
по себе, является источником 
дополнительных рисков в кон-
тексте устойчивого внешнего 
дисбаланса экономики страны, 
где конечным результатом мо-
жет стать существенная деваль-
вация национальной валюты. 
На ее фоне последует новый 
всплеск инфляции, перечерки-
вающий достижения властей в 
деле установления ценовой ста-
бильности в экономике. 

В международном рейтинго-
вом агентстве Standard & Poor’s 
(S&P) также полагают, что сло-
жившаяся в экономике Украины 
ситуация может завершиться де-
фолтом страны. “Ухудшение по-
литической ситуации на Украине 
подвергает способность прави-
тельства по погашению и обслу-
живанию долговых обязательств 
все возрастающим рискам. В на-
стоящий момент мы полагаем, 
что в отсутствие значительных 
позитивных изменений (которых 
мы не ожидаем в настоящий мо-
мент) вполне вероятен дефолт 
Украины”, - говорится в сообще-
нии агентства S&P [45].

Данный краткий обзор являет-
ся далеко не полным, потому что 
не учитывает состояние различ-
ных аспектов экономики Украи-
ны, такие как финансовые рынки, 
долговая ситуация, тренд валют-
ного рынка и колебания курса ва-
лют, оценка доходной части бюд-
жета и собираемости налогов, 
сезонные колебаний исполнения 
бюджета 2014, траты на прове-
дение преобразований по резуль-
татам выдачи кредитов Европей-
ского Союза, Мирового Банка 
и Международного Валютного 
Фонда, другие аспекты финансо-

вой деятельности государствен-
ных центральных органов власти 
и местных администраций, в том 
числе в условиях начавшегося 
развала страны и неподчинения 
Киеву юго-восточных регионов. 
Но даже с учетом каких-то воз-
можных позитивных факторов, 
финансовая ситуация Украины (и 
не только) на сегодняшний день 
весьма сложна. И не только для 
самой Украины, но и для ее стран 
соседей, в первую очередь для 
Молдовы.

III. ЭФФЕкТы ДоМино и 
РЕСПУБЛика МоЛДоВа
Первый квартал 2014г. по-

зволил оценить обширное не-
гативное влияние украинского 
кризиса на экономику и рынки 
Молдовы. Так, от украинско-
го кризиса серьезно пострадал 
молдавский экспорт на россий-
ский рынок, который снизился 
в первые три месяца этого года 
на 38% по сравнению с пред-
ыдущим годом, в то время как 
экспорт в Украине снизился на 
4,6%. И соответственно, импорт 
из России и Украины резко со-
кратились на 8,9% и 9,9% [46].

Вместе с тем, необходимо от-
метить, что на границе Молдовы, 
в непосредственной близости 
(Одесская и Ивано-Франковская 
области), возник постоянный 
очаг военного конфликта, за-
трагивающий экономические 
интересы Молдовы или со-
держит угрозу ее целостности. 
Ясно, что любой нестабильный 
регион теряет свой положитель-
ный имидж перед инвесторами, 
что отражается  соответствую-
щими рейтинговыми агенствами 
понижающие рейтинг страны 
- Standart&Poor понизило рей-
тинг страны в “ ССС + “, Moody 
‘s понизило рейтинг Укр к “ 
CAA2 “, Fitch ухудшил рейтинг 
Украины до “ССС “. Массовый 
вывод капитала в таких случаях 
наблюдается не только в самой 
стране с внутренней нестабиль-

ной ситуацией, но и в близнахо-
дящихся регионах.  Данное яв-
ление не приобрело еще суще-
ственный масштаб, но молдав-
ский рынок реагирует уже [47].  
Молдова имеет общую границу с 
Украиной протяжность которой 
достигает 1222км. Возможный 
гуманитарный кризис в Украине 
может создать беспрецедентные 
потоки беженцев.Поэтому, Мол-
дова как и другие страны ре-
гиона должна быть готова спра-
виться с потоками беженцев, 
тем более что такого рода про-
цессы являются критическими и 
необратимыми выполняя и роль 
прессинга или давления на эко-
номические показатели страны.  
Также, нужно учитывать что 
миграционные проблемы мо-
гут быть и другого вида, по-
тому что, если экономическая 
ситуация ухудшается в стране, 
это может генерировать про-
блемные ситуации связанные с 
орагнизованной преступностью, 
но и с контрабандной торговлей. 
И нужно учитывать что: 
- Украина сегодня находит-
ся в преддефолтном состоя-
нии, а экономический трэнд 
указывает на резкое снижение 
доходов населения Украины, 
соответственно на снижение 
доходов украинского государ-
ственного бюджета, возможно 
генерирующие гиперинфля-
цию и неконтролируемые цены. 
- Украинский кризис оказывает 
одновременно прямое воздей-
ствие на работу предприятий и 
на  социальную среду создавая 
системные трудности и объек-
тивный характер экономической 
рецессии украинской экономики, 
влияя на все внутренние рынки 
и на интенсивность циркуляции 
финансовых потоков, влияю-
щие на передвижение как лю-
дей, так и товаров, и капиталов. 
- возможность военного кон-
фликта, его разрастания увели-
чит объем и возможности влия-
ния происходящих на Украине 
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процессов на экономическую 
(и не только) ситуацию в Мол-
дове, повышая экономическую 
взаимозависимость с Украиной 
и снижая экономическую безо-
пасность Республики Молдова. 
Хорошо известно, что «безопас-
ность является относительный 
недостаток войны ...» [48], или, 
« ... способность нации успеш-
но продвигать свои националь-
ные интересы» [49], или, « ... 
обеспечения будущего благопо-
лучия ее граждан» [50]. Кроме 
того, из определения, данного 
Арнольдом Вольферс, который 
гласит, что: «Безопасность, в 
объективном смысле, измеряет 
отсутствие угроз приобретен-
ным ценностям и субъективное 
ощущение, отсутствие страха , 
что такие значения будут атако-
ваны» [51], получим, что эконо-
мическая безопасность Молдо-
вы, которая является одним из 
важнейших компонентов нацио-
нальной безопасности, как след-
ствие украинского кризиса, под-
вергается существенной угрозе, 
где национальная экономика 
республики может потерять су-
щественно баланс мощности 
и ритмы развития. Тенденции, 
выделеные украинским кризи-
сом, влияют и будут влиять как 
на финансово-экономические 
отношения между Молдовой и 
Украиной, так и на развитие си-
туации в самой Молдове. 

На данный момент, украин-
ский кризис оказывает непосред-
ственное влияние на экономи-
ческую ситуацию в республике, 
затрагивая всю линейку суще-
ствующих компонентов, состав-
ляющих понятие безопасность 
страны, а именно: энергетиче-
скую безопасность, промыш-
ленную и  финансовую, сельско-
хозяйственную и продовольствен-
ную безопасность, коммерческую 
и банковскую безопасность, а 
также любые другие формы без-
опасности Республики Молдова. 
Очевидно, что тема влияния 

украинского коизиса на экономи-
ческую безопасность Молдовы  
нуждается в мониторизации  раз-
личных компонентных факторов, 
в анализе причин, которые под-
рывают или способны повлиять 
на экономическую безопасность 
Республики. 

И конечно же, необходимо 
вмешательство компетентных 
органов для принятия соответ-
ствующих мер по предотвраще-
нию эффектов существующих 
угроз, применяя соответствую-
щие полномочия дисциплинарно-
административного и процес-
суально-уголовного характера. 
Возможно нужны действенные 
меры законодательного регулиро-
вания для защиты экономическо-
го и финансового суверенитета 
Республики Молдова.

Потому как на сегодняшний 
день:

- в Молдавии зарегистрирова-
ны 759 молдавско-украинских со-
вместных предприятий с общим 
капиталом в 175 миллионов леев.

- Украина занимает третье 
место среди торговых партнеров 
Молдавии, после России и Румы-
нии.

- Наибольший удельный вес 
в экспорте молдавских товаров в 
Украину составляют расходные 
материалы, вино, семечки и ле-
карства. Из Украины импортиру-
ется электричество, нефтепродук-
ты, сигареты, продукты питания, 
и многое другое.

- Молдавские экспортеры и 
импортеры уже столкнулись с 
трудностями в осуществление 
платежей от своих партнеров, с 
необходимостью делать авансо-
вые платежи, нести расходы по 
обязательному страховании  то-
варов, услуг и сделок, при усло-
вии что имеет место безусловный 
существенный рост цен.

- У Молдавии всегда был от-
рицательный торговый баланс с 
Украиной достигающий в 2013г. 
в совокупности более 1,3 млрд.
долларов, что составляет более 

18% всей международной торгов-
ли осуществляемой молдавскими 
экономическими агентами.

- Необходимо отметить, что 
путь к российскому или бело-
русскому рынку, как и к всему 
СНГ, проходит через украинскую 
территорию, и наличие неста-
бильности и угроз в этой области 
будет влиять или уже влияет на 
весь спектр деловых отношений, 
особенно учитывая необходи-
мость повышения транспортных 
и страховых расходов, а также 
другие возможные риски, свя-
занные с украинским кризисом. 
Как считают некоторые исследо-
ватели, украиснкий кризис создал 
неблагоприятные последствия 
для международной торговли, и 
вследствие этого, поток товаров 
и услуг не только уменьшится, 
но и в зависимости от развития 
событий на Украине в сторону 
расширения военного конфликта, 
- может полностью нарушить 
сложившиеся коммерческие от-
ношения молдавских экономиче-
ских агентов со своими партнера-
ми как в Украине, так и в странах 
СНГ;

- разрыв экономических от-
ношений приведет к издержкам 
и убыткам, понесенными компа-
ниями в стране , которые будут 
обращены на потребителей, или 
приведет к банкротству экспорте-
ров и импортеров;

- появятся жизненная необхо-
димость выхода на другие рынки, 
но сам выход на другие рынки 
имеет свой стоимостной компо-
нент – маркетинг и инвестиции 
в иностранные рынки товаров и 
услуг, поиск партнеров и нала-
живании связей, изучение и цена 
выполнения правил соответству-
ющего рынка соответствующей 
страны, обеспечение безопасно-
сти поставок и расчетов, и т.д.;

- приведет к потере традици-
онных рынков для молдавских 
экономических агентов - сни-
жение интенсивности между-
народной торговли Молдовы 
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с другими странами, в первую 
очередь со странами СНГ, будет 
существенно влиять на торго-
вый баланс Республики Молдова. 
Возрастут угроз финансовой 
безопасности Молдовы, которая 
подтвержена как внутренним, 
так и внешним влияниям. Про-
блемы, связанные с финансовы-
ми потоками внутри страны и 
с внешними партнерами, будут 
влиять и искажать и  фискаль-
ную реальность старны, так как 
любые негативные изменения в 
экономике будет иметь влияние 
на торговый баланс и обслужи-
вание государством своих долго-
вых обязательств, на доходную 
часть государства, на способ-
ность Молдовы выполнять свои 
обязательства перед кредиторами 
на финансовом рынке внутрен-
них и внешних заимствований. 
Потеря макроэкономической ста-
бильности в стране приведет к 
искажению стабильности цен и 
соответственно к росту инфля-
ционных показателей. А прямым 
следствием этих процессов будет 
применение государственными 
органами необходимых инстру-
ментов денежной политики с тем, 
чтобы стабилизировать чрезмер-
ные колебания инфляционных 
процессов или генерировать со-
ответствующую экономическую 
активность в Молдове.

Необходимо иметь в виду, что 
вследствие возможного эконо-
мического давления украинского 
кризиса возможно будет изме-
нена и налогово-бюджетная по-
литика страны, для того чтобы 
устранить возможные дисбалан-
сы на финансовых рынках. Кроме 
того, через создание фискальных 
стимулов, налоговая политика в 
Мoлдове может стимулировать 
экспорт и производственные про-
цессы экономической деятельно-
сти в целом, увеличивая способ-
ность государства для миними-
зации негативных последствий 
влияния украинского кризиса. 
Необходимо иметь в виду, что 

возможные жесткие меры, необ-
ходимые для макроэкономиче-
ской стабилизации, могут приве-
сти к остановке экономического 
роста, к отрицательным откло-
нением от необходимого роста 
ВВП, могут создать другую ка-
чественную модель молдавской 
экономики, с рынками другого 
качества, касательно в том числе 
и рынка капиталов, кредитных и 
депозитных рынков,  валютного 
и недвижимости, и так далее, ко-
торые могут поставить под угро-
зу финансовую устойчивость 
платежного баланса Молдовы. 
Укранский кризис может стать 
началом геополитической ката-
строфы в регионе. Это связано 
в первую очередь с поставками 
природного газа. Серьезной про-
блемой для экономики страны 
будет прекращение поставок при-
родного газа в стране и транзит 
газа в Европу – угроза, которая 
сегодня вырисовывается четко, 
вследствие неоплаченных долгов 
Киевом за полученный и исполь-
зованный газ. 

Такая же проблема присут-
ствует при уменьшение (прекра-
щения) объемов поставок элек-
троэнергии, необходимой для 
жизнеобеспечения республики, 
ее граждан и ее экономики. 

Обозначенные угрозы ста-
новятся доминатными, если 
учитывать, что у Молдовы нет 
альтернативных источников по 
поставке газа и электроэнергии.  
Однако, даже если поставки бу-
дут осуществляться бесперебой-
но, но нестабильность в регионе 
продлится, высказываем уверен-
ность, что это в любом случае 
будет влиять на экономические 
параметры развития страны. 

Таким образом, одной из 
среднесрочной цели и стартеги-
ческой задачей, которые стоят 
перед Республикой Молдова, яв-
ляется повышение ее энергети-
ческой независимости от одно-
го единственного источника. 
Необходимо отметить, что не-

которые исследователи считают, 
что в случае подписания Молдо-
вой Соглашения об ассоциации 
с Европейским Союзом, угрозы 
экономической безопасности 
Молдове только возрастут, по-
тому как это противоречит на-
циональным интересам страны, 
может привести к насилию и 
хаосу в Молдове, утвердит на-
рушенную целостность страны, 
разрушит суверенитет Молдовы 
и ее экономику, приведет к обни-
щанию экономических агентов 
и граждан Молдовы, обусловит 
экономическую деградацию и де-
стабилизацию в стране. 

Урок украинского кризиса, 
порожденного неподписания со-
глашения с ЕС, в этом контек-
сте, заключается в следующем. 
Известно, что расходная цена 
подписания Соглашения об ас-
социации между ЕС и Украиной 
оценивалось экспертами в более 
чем 160 млрд.евро. 

По аналогии, мы можем отме-
тить, что цена вопроса внедрения 
и дальнейшего обеспечения со-
блюдения Соглашения об ассо-
циации с ЕС на сегодня никем не 
подсчитана, как никем не подсчи-
тывалась и цена экономических 
последствий подписания данного 
соглашения, а также цена возрас-
тания угроз экономической безо-
пасности государства, общества 
и граждан Республики Молдова . 
В частности, мы считаем что рас-
ходы на осуществление Соглаше-
ния об ассоциации Республики 
Молдовы с Евросоюзом должны 
лечь на сам Евросоюз, а текст Со-
глашения об ассоциации должен 
содержать обязанность ЕС по фи-
нансовому покрытию расходов 
Молдовы на внедрение данного 
соглашения.

Также, предлагаем приме-
нить комплексный подход к про-
блемам безопасности, так как 
для полноты исследования, рас-
смотрение влияния украинско-
го кризиса на экономическую 
безопасноть Республики Мол-
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дова необходимо осуществить 
посредством нескольких научно-
исследовательских измерений: 
военного, политического, соци-
ального, культурного и экологиче-
ского. Дальнейшее исследование 
данной области позволит изучить 
взаимозависимость всех обозна-
ченных параметров, а значит до-
полнит ряд выводов и предложе-
ний для обеспечения безопасного 
развития Республики Молдова, 
стабильности молдавского обще-
ства, дальнейшего повышения 
благосостояния граждан Респу-
блики Молдова. 
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Целью данной публика-
ции является аргументи-

рование идеи, что права и свобо-
ды человека и гражданина пред-
ставляют собой не произвольное 
установление государства, а за-

кономерный продукт социально-
го развития. Следовательно, они 
имеют целый ряд важных соци-
альных и юридических предпо-
сылок.

изложение основного мате-

риала. Формирование системы 
основных прав и свобод челове-
ка и гражданина в праве Нового 
времени непосредственно совпа-
дает с формированием в западно-
европейской культуре феномена 
человеческой личности во всей 
полноте ее личностных качеств, 
предполагающих, в числе всего 
прочего, осознание индивидом 
комплекса жизненно важных 
потребностей и интересов, не-
разрывно присущих каждому 
конкретному человеку и выте-
кающих из его биосоциальной 
природы, духовной сущности, а 
также из положения, занимаемо-
го человеком в политической си-
стеме и гражданском обществе. 
Иными словами, подлинным ис-
точником основных прав и сво-
бод выступает не государство и 
даже не абстрактно понимаемые 
закономерности общественного 
развития, а сам человек во всей 
полноте его личностных характе-
ристик и проявлений. 

Указанное обстоятельство 
дает основание для признания 
этих прав и свобод субъектив-
ными правами, составляющими 
основу субъективными правами, 
причем особого рода [4]. В силу 
своей универсальности, обще-
значимости они образуют основу 

Постановка проблемы. В современных условиях права и 
свободы человека и гражданина занимают важное место в 
системе правовых явлений, обеспечивая безусловный прио-
ритет человеческой личности, ее интересов в обществе и 
государстве и создавая условия для реализации свободы ин-
дивида, автономии его воли и личной неприкосновенности. 

Человек как носитель неотъемлемых и неотчуждае-
мых прав выступает в качестве основы социальной и по-
литической организации общества, являясь той первичной 
клеточкой, совокупность которых в их сложных и много-
образных взаимоотношениях и взаимодействиях образуют 
ткань, материю этого общества, которые, следовательно, 
может рассматриваться в качестве упорядоченного мно-
жества индивидов. 

Сказанное со всей очевидностью проявило себя в эпоху 
Нового времени, когда, по признанию целого ряда как рос-
сийских, так и зарубежных мыслителей, окончательно 
сформировалась человеческая индивидуальность как соци-
альный и ментально-культурный феномен [1]. Не случайно 
именно в эту эпоху возникают права и свободы личности 
как её неотъемлемое свойство, не зависящее от признания 
или непризнания таковых государством [2], хотя отдель-
ные попытки законодательного закрепления тех или иных 
свобод, имевших, как правило, сословный характер, пред-
принимались еще в Древнем и средневековом мире [3].
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правового статуса личности, при-
чем как общеюридического, так 
и целого ряда специальных ста-
тусов, выступая предпосылкой 
для наличия иных субъективных 
прав, возникающих в рамках кон-
кретных правовых отношений. 
Принадлежа каждому обладателю 
от рождения, они, на наш взгляд, 
не зависят от признания или не-
признания со стороны государ-
ства. Вместе с тем объективная 
логика функционирования меха-
низма правового регулирования 
(и, в частности, необходимость 
в нормативной регламентации 
правовых отношений, складыва-
ющихся в обществе), в конечном 
счёте, ведет к позитивации, то 
есть нормативному закреплению 
основных прав и свобод человека 
и гражданина [5]. 

Как и всякие иные субъек-
тивные права, основные права 
и свободы человека находятся в 
тесной взаимосвязи и «глубоком 
единстве с интересами» [6]. При 
этом хотелось бы отметить, что, 
применительно к основным пра-
вам и свободам, утрачивает свое 
значение и без того достаточно 
схоластичная и теоретически 
малопродуктивная дихотомия 
«юридических» vs. «законных» 
интересов, получившая рас-
пространение в отечественной 
правовой науке. А именно ряд 
теоретиков, различая законные 
интересы и юридические интере-
сы, полагали, что первые находят 
свою реализацию в субъектив-
ных правах, складывающихся в 
рамках общих правоотношений, 
в то время как вторые реализу-
ются в субъективных правах, 
формируемых в рамках конкрет-
ных правоотношений [7].

Логика подобного рода рас-
суждений представляется вполне 
очевидной и даже весьма после-
довательной в контексте позити-
вистского правопонимания (в его 
как этатистской, так и социоло-
гической версиях). В самом деле, 
осуществляя нормотворческую 

деятельность, государство уста-
навливает лишь общую меру, или 
общий масштаб, дозволенного, 
запрещённого или обязательного 
поведения участников регулируе-
мых общественных отношений, 
а это, в свою очередь, предпола-
гает учет и закрепление в юри-
дических нормах лишь наиболее 
значимых, с социальной точки 
зрения, наиболее стабильных ин-
тересов, которые впоследствии 
находят свою реализацию в субъ-
ективных правах, существую-
щих в рамках общерегулятивных 
правоотношений: именно такие 
интересы и являются законны-
ми. Как отмечал С.С. Алексеев: 
«Управомоченному предоставля-
ется мера дозволенного поведе-
ния для удовлетворения его инте-
ресов. И, хотя интерес не входит 
в содержание субъективного пра-
ва, момент интереса необходим 
для самого существования этого 
права» [8].

В то же время конкретные ин-
тересы конкретной личности (а 
не абстрактного «субъекта права» 
или «члена общества») далеко не 
всегда поддаются законодатель-
ному учету и выражению, но так-
же требуют своего юридического 
оформления в субъективных пра-
вах. Именно такие («юридиче-
ские») интересы закрепляются 
в тех субъективных правах, ко-
торые реализуются в специаль-
ных правоотношениях, особенно 
гражданских, семейных и иных 
частноправовых.

Представляется, что сказан-
ное не вполне применимо к тем 
интересам, которые закрепляют-
ся в основных правах и свободах 
человека. Ведь, с одной стороны, 
в силу своей всеобщности, они 
принадлежат вообще «человеку 
как таковому». Без их реализации 
само человеческое существова-
ние является немыслимым, по-
скольку они обеспечивают его ба-
зовые условия, способствуя удо-
влетворению тех фундаменталь-
ных жизненных потребностей, о 

которых шла речь выше. Поэтому 
такие интересы можно отнести к 
категории «законных». 

Вместе с тем считать эти ин-
тересы «законными» было бы 
не совсем правильно, учитывая, 
что в своем словарном значении 
данный термин означает не толь-
ко «согласующийся с законом» 
(что вполне справедливо), но и 
«основанный на законе» [9], что 
представляется сомнительным. 
Ведь, как мы видели, связанные 
с основными правами и свобода-
ми базовые интересы не столько 
основываются на законе, сколь-
ко сами выступают его основой. 
Закон, не считающийся с этими 
интересами и лежащими в их 
основе потребностями, обречен 
на нежизнеспособность, а обще-
ство, игнорирующее их, на неста-
бильность развития. Вот почему 
потребности и интересы челове-
ческой личности, находящие свое 
выражение в основных правах и 
свободах можно считать подлин-
ной первоосновой правового – а, 
в конечном счете, также и соци-
ального – бытия, его, если угодно, 
глубинным слоем. Эти потребно-
сти и интересы пронизывают со-
бой весь комплекс правовых от-
ношений, причем как общих, так 
и специальных, выступая перво-
источником регулирующих эти 
отношения норм права.

Данный вывод является след-
ствием другого, более общего, 
теоретического постулата, в со-
ответствии с которым именно 
человек выступает подлинным 
творцом и носителем правовых 
качеств, а само право является 
средством максимально полного 
и бесконфликтного удовлетворе-
ния жизненных потребностей лю-
дей. Эта идея получила особенно 
широкое распространение в за-
падной юриспруденции второй 
половины XX в., на которую зна-
чительное влияние оказали идеи 
феноменологической философии 
и экзистенциализма, которые (в 
противовес господствовавшему 
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ранее позитивизму) всячески ак-
центировали центральное поло-
жение, занимаемое человеком в 
социальной реальности [10]. 

Эти идеи нашли отклик у це-
лого ряда теоретиков и филосо-
фов права, рассматривавших в ка-
честве субъекта прав (в том числе 
и основных прав и свобод) не 
абстрактную юридическую лич-
ность, а конкретное человеческое 
существо [11]. Согласно их мне-
нию: «...человек не может быть 
“как таковым”, он – партнер и 
только в общении способен быть 
самим собой и осуществлять 
себя... Основное право индивида 
– в любом партнерстве рассма-
триваться не только в качестве 
партнера, в типичной социальной 
роли, но и в качестве личности, 
т.е. в своей “самости”. Это озна-
чает требование всеобщего при-
знания того, что реализация че-
ловеческого бытия есть не только 
осуществление общности, но и 
действительность каждого чело-
века “для себя”» [12].

Естественно, что человек, бу-
дучи существом социальным, 
получает максимально полное 
развитие именно в обществе, и 
было бы ошибкой рассматривать 
развитие и реализацию конкрет-
ной человеческой личности вне 
социального контекста. Пред-
ставляется, что диалектика отно-
шений, складывающихся между 
личностью и обществом, в том 
именно и состоит, что социальное 
целое, складываясь из индивидов 
и связей между ними, на более 
высоком качественном уровне 
воспроизводит, редуплицирует 
индивидуальные качества, явля-
ясь своеобразной «коллективной 
личностью» (хотя термин этот, 
разумеется, следует употреблять 
со значительной долей осторож-
ности). 

С другой же стороны, и соци-
альное целое рекурсивно опреде-
ляет сущность образующих его 
индивидов, точно так же, как и 
само образуется ими [13]. Соот-

ветственно развитие общества 
обусловливает формирование но-
вых потребностей его членов и, 
как следствие, появление целого 
ряда новых субъективных прав, а 
это, в свою очередь, является опре-
деляющим условием стабильного 
общественного развития. Сказан-
ное с особой наглядностью про-
являет себя в исторической дина-
мике прав человека, отражающей 
расширение социально значимых 
потребностей и интересов чело-
веческой личности, оказывающее 
воздействие на динамику обще-
ства и государства. 

Последняя, в частности, выра-
жается, в новых типах социально-
политического общения, в рамках 
которых становится возможным 
появление новых прав и свобод, 
способствующих удовлетворе-
нию вновь возникающих потреб-
ностей и интересов. Результатом 
этой динамики, в конечном счете, 
становится, пользуясь термино-
логией французского социолога 
П. Бурдьё, трансформация со-
циального пространства, его 
расширение, обусловленное по-
явлением все новых полей, орга-
низующихся вокруг индивидов 
и их групп, наделенных соответ-
ствующими потребностями и ин-
тересами, юридически выражае-
мыми и закрепляемыми в виде 
основных прав и свобод [14]. Так, 
по словам социолога: «Социаль-
ное пространство – абстрактное 
пространство, конституирован-
ное ансамблем подпространств 
или полей (экономическое поле, 
интеллектуальное поле и др.), 
которые обязаны своей структу-
рой неравному распределению 
отдельных видов капитала; оно 
может восприниматься в форме 
структуры распределения раз-
личных видов капитала, функ-
ционирующей одновременно как 
средства и цели борьбы в различ-
ных полях» [15].

Так, с появлением в XVII – 
XVIII столетиях (сначала в тео-
рии, а затем и в законодательствах 

различных стран) прав человека 
«первого поколения», т.е. есте-
ственных и политических прав, 
в тех странах, где они появились, 
завершается формирование по-
литических сообществ граждан 
и возникает современное право-
вое демократическое государство 
[16]. Во второй половине XIX в., 
с возникновением прав и свобод 
«второго поколения» (социально-
экономических прав), складыва-
ется гражданское общество и со-
ответствующее ему социальное 
государство [17]. Наконец, по-
явление в середине XX столетия 
прав человека «третьего поколе-
ния», получивших своё юриди-
ческое закрепление во Всеобщей 
декларации прав человек 1948 г., 
стало мощнейшим импульсом к 
возникновению новых форм со-
циальной и политической орга-
низации (таких, например, как 
Европейское экономическое со-
общество – Евросоюз и т.п.).

«Характерно, – пишет Е.А. 
Лукашева, – что каждый этап раз-
вития общественных процессов 
выдвигал своё “поколение” прав 
человека, призванное преодолеть 
неустойчивость ситуации и ста-
билизировать развитие. Так, пра-
ва человека “первого поколения” 
– политические и личные – были 
реакцией на авторитарный харак-
тер власти, вторгавшейся во все 
сферы жизни подданного, опу-
тавшего его поведение тысячами 
правил, установлений, приказов, 
подавляющих инициативу и само-
стоятельность гражданина. Они 
ограничили власть государства 
и создали простор для проявле-
ния индивидуальности человека 
и свободы его выбора. Правовое 
государство, признающее устой-
чивость правового статуса ин-
дивида, его уверенности в пред-
сказуемости действия властей, 
оказало влияние на все процессы 
развития. Однако практически 
полное отстранение государства 
от воздействия на экономические 
отношения породило... идею со-
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циального государства, задача 
которого – обеспечение для всех 
прав «второго поколения» – эко-
номических и социальных, при-
званных сохранить устойчивое 
развитие общества» [18].

Рассматриваемые процессы 
получили свое дальнейшее раз-
витие в XX в., когда возникают 
«коллективные права “третьего 
поколения” – на мир, на развитие, 
на самоопределение, на здоровую 
окружающую среду и др. Совре-
менное международное право и 
права “третьего поколения” -- от-
вет на новый вызов историческо-
го развития, когда войны прино-
сят неисчислимые бедствия чело-
вечеству, разрушают устойчивое 
развитие и международного со-
общества, и государства» [19].

Следовательно, свобода и бла-
гополучие общества напрямую 
зависят от свободы каждого из 
его членов, а значит, права че-
ловека следует рассматривать в 
качестве одного из наиболее важ-
ных факторов социального разви-
тия. Как справедливо отмечает в 
этой связи Е.А. Лукашева, «обе-
спечение прав человека – решаю-
щий компонент стратегии устой-
чивого развития. Игнорирование 
основных прав личности неиз-
бежно ведет к дестабилизации 
общественной жизни, возраста-
нию социальной напряженности, 
непредсказуемым последствиям» 
[20]. Таким образом, права и сво-
боды так называемого «третьего 
поколения» выступают основой 
международного правопорядка, 
точно также как права и свободы 
первых двух поколений являлись 
(и продолжают являться) основой 
правопорядков национальных. 
Более того, появление последне-
го поколения прав человека, на 
наш взгляд, повлекло за собой 
известное переосмысление прав 
и свобод старших поколений (в 
том числе и права на свободу 
передвижения), способствовав 
их углубленному доктринально-
му пониманию и более широкому 

закреплению в законодательстве, 
а также применению в судебной 
практике.

Таким образом, поскольку 
права и свободы человека и граж-
данина способствуют реализа-
ции его важнейших жизненных 
потребностей (биосоциальных, 
политических, экономических, 
культурных и др.), то формиро-
вание системы гарантий реализа-
ции этих прав и свобод, с одной 
стороны, обеспечивает полно-
ценное удовлетворение уже име-
ющихся потребностей, а с другой 
стороны, возможно, приведет к 
появлению новых потребностей, 
необходимых для перехода инди-
видов (а вслед за ними и обще-
ства в целом) на новую ступень 
исторического развития.

Вместе с тем, на наш взгляд, 
было бы неверно рассматривать 
человека просто как обезличен-
ную социальную величину, об-
ладающую набором «химически 
чистых» потребностей и интере-
сов, реализуемых в различных 
сферах социального бытия, не-
зависимо от иных потребностей 
и интересов, присущих чело-
веческой личности (наподобие 
миллевского homo economicus, 
руководствующегося в своем по-
ведении исключительно сообра-
жениями экономической рацио-
нальности) [21]. 

На практике все они образуют 
сложный комплекс, элементы ко-
торого обусловливают друг дру-
га, выступая равно необходимы-
ми предпосылками свободного, 
гармоничного и всестороннего 
развития индивида в обществе 
себе подобных. Учитывая ска-
занное, становится очевидным, 
что все без исключения права и 
свободы человека и гражданина 
взаимосвязаны, в силу чего иг-
норирование в законодательстве 
и политической практике одних 
составляющих конституционно-
правового статуса (например, 
политических прав) в интересах 
других (например, прав социаль-

ных или экономических) с неиз-
бежностью приводит к умалению 
статуса личности в целом.

Данное обстоятельство не-
однократно отмечалось в спе-
циальной литературе. Так, по 
словам С.А. Авакьяна: «Чело-
век – это прежде всего индивид 
со своей жизнью, достоинством, 
естественными и духовными по-
требностями. Из таких людей с 
их сложным миром, бытием и 
складывается общество. Отсюда 
и само общество, и служащее его 
интересам государство призваны 
своей первейшей функцией счи-
тать заботу о человеке, создавать 
условия нормального существо-
вания, соблюдать пределы вме-
шательства в его частную жизнь» 
[22]. Таким образом, основные 
права и свободы человека, спо-
собствуя удовлетворению важ-
нейших жизненных потребностей 
человека как биосоциального, 
политического, экономического и 
духовного существа, выступают 
необходимыми предпосылками 
его всестороннего и полноценно-
го развития, тем самым способ-
ствуя прогрессивному развитию 
всего общества в целом [23]. 

Вместе с тем, рассматривая 
человека в качестве носителя 
основных прав и свобод как кон-
кретную личность, обладающую 
набором конкретных жизненных 
потребностей и интересов, обе-
спечивать осуществление которых 
эти права и свободы призваны, 
мы не должны забывать и о том, 
что с этими конкретными про-
явлениями личностного начала в 
праве тесно связаны и абстракт-
ные (формально-юридические) 
предпосылки, без которых гово-
рить об участии лица в правовых 
отношениях было бы невозмож-
ным. Иными словами, человек 
как реальное биологическое или 
социальное существо и человек 
как субъект права являются, хотя 
и совпадающими, но далеко не во 
всем тождественными категория-
ми.
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Указанное обстоятельство со 
всей определенностью проявило 
себя еще в рабовладельческом 
античном обществе. Так, в част-
ности, в Древнем Риме, где рабы, 
не являясь субъектами прав и 
будучи по своему положению 
приравнены к вещам (так назы-
ваемым говорящим орудиям, или 
instrumentum vocale [24]), ставят-
ся, согласно известному выска-
зыванию К. Маркса, «в качестве 
неорганического условия произ-
водства в один ряд с прочими 
существами природы, рядом со 
скотом, или является придатком к 
земле» [25]. 

Однако рабовладельцы, отно-
сясь к рабу как к орудию, вовсе не 
отрицали его чисто человеческих, 
физических (и даже нравственно-
психологических) качеств, от 
реализации которых напрямую 
зависели и производительность 
рабского труда и, как следствие, 
его экономическая эффектив-
ность. Не случайно в латинском 
языке слово homo, «человек», 
использовалось применительно 
как к рабам, так и к свободным 
людям [26]. Более того, в эпоху 
Римской империи, когда в ре-
зультате прекращения завоева-
тельной политики приток рабов 
в частные хозяйства резко сокра-
тился, а сам рабский труд стано-
вится все более дорогостоящим 
и нерентабельным, стали разда-
ваться голоса о необходимости 
гуманного обращения с рабами и 
даже уважения их человеческого 
достоинства (что, по мысли ряда 
философов и юристов, призвано 
было примирить рабов со своим 
положением) [27].

Так, уже в середине I в. н.э. 
Сенека, говоря о рабах, заклю-
чал: «Они рабы? Нет, люди. Они 
рабы? Нет, твои соседи по дому. 
Они рабы? Нет, твои смиренные 
друзья» [28]. Известно также, 
какое огромное значение при-
давал гуманному обращению с 
рабами в хорошо налаженном 
хозяйстве Плиний Младший, 

активно воплощавший на прак-
тике те гуманистические идеи, 
которые Сенекой высказывались 
лишь в теории [29]. К середи-
не III в. эти идеи проникают и в 
римскую юриспруденцию; так, 
Дигесты Юстиниана (D. 1. 5. 4. 1) 
сохранили для нас высказывание 
Флорентина, согласно которо-
му: «Рабство есть установление 
права народов, в силу которого 
лицо подчинено чужому влады-
честву вопреки природе (Servitus 
est constitution uiris gentio, quia 
quis dominio alieno contra natura 
subicitur)» [30].

Таким образом, уже в недрах 
рабовладельческого общества 
складываются известные предпо-
сылки для формирования право-
вых взаимоотношений между го-
сподином и рабом, в котором раб 
выступает не только как вещь, 
но и как полноценная челове-
ческая личность, обладающая в 
силу этого некоторыми правами, 
предполагающими признание со 
стороны господина (в частности, 
правом на гуманное обращение). 

Более того, в римском праве 
классического периода появля-
ются и первые признаки призна-
ния за рабом элементов право-
субъектности, а именно сделко-
способности. Об этом свидетель-
ствует, в частности, юридическая 
сила сделок, совершенных рабом, 
назначенных господином приказ-
чиком в торговом предприятии 
(institor) или капитаном торгово-
го судна (nautus), причем хозяин 
такого раба «отвечает по сделкам, 
относящимся согласно общепри-
нятым взглядам к кругу деятель-
ности данного приказчика и т.п. 
Например, если раб-приказчик 
закупил товар для предприятия и 
не расплатился за него, господин 
несет ответственность по actio 
institoria, в размере стоимости то-
вара» [31].

Однако, несмотря на все вы-
шеуказанные тенденции, про-
истекающие из активизации 
конкретно-личностного отноше-

ния к рабам в позднеантичном 
обществе, условий для форми-
рования их правосубъектности 
как абстрактно-всеобщей пред-
посылки для наличия субъектив-
ных прав в полной мере так и не 
появилось. Именно поэтому тре-
бование гуманного отношения к 
рабам в классическом и постклас-
сическом римском праве имело в 
большей степени моральный, а 
не юридический, характер и мо-
жет быть сопоставлено с анало-
гичными требованиями гуман-
ного отношения к животным, со-
держащееся в некоторых совре-
менных законодательных актах 
(например, в § 90а Германского 
гражданского уложения или в ст. 
137 ГК РФ).

Иными словами, человеку, как 
конкретному носителю основ-
ных прав и свобод, с необходи-
мостью предшествует и с ним 
тесно связан – как в логическом, 
так и в формально-юридическом 
смыслах – человек как абстракт-
ный правовой субъект. Осозна-
ние этого диалектического един-
ства абстрактного и конкретного 
аспектов правовых явлений, на 
наш взгляд, было характерно для 
юридической науки в лице луч-
ших ее представителей [32]. 

Такого мнения придерживал-
ся, в частности, И.А. Покров-
ский, по словам которого: «... 
юридическая реальность есть 
вообще некоторая особая реаль-
ность: самый физический чело-
век, превращаясь в юридического 
субъекта прав, утрачивает в зна-
чительной мере свою реальность 
естественную... В особенности в 
сфере имущественного оборота 
право мыслит людей прежде все-
го в качестве некоторых абстракт-
ных центров хозяйственной жиз-
ни. Понятие субъекта прав, таким 
образом, есть вообще некоторое 
техническое, условное понятие, 
которое как таковое вполне при-
менимо и к лицам юридическим» 
[33].

Выводы. Из всего сказанно-
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го напрашивается следующий 
вывод, а именно права и свобо-
ды человека и гражданина пред-
ставляют собой не произвольное 
установление государства, а за-
кономерный продукт социально-
го развития. Они, следовательно, 
имеют целый ряд важных соци-
альных и юридических предпо-
сылок. К числу социальных пред-
посылок, обусловливающих зна-
чение основных прав и свобод, 
относятся базовые биосоциаль-
ные, политические, социально-
экономические и духовные по-
требности, присущие человече-
ской личности во всей полноте 
её проявлений. Находя своё пре-
ломление в сознании конкретно-
го индивида на фоне определяю-
щих его поведение в обществе 
конкретных жизненных обстоя-
тельств [34], эти потребности 
трансформируются в интересы, 
юридически оформляемые в виде 
прав и свобод человека. 

Вот почему мы полагаем, что 
носителем прав и свобод в соци-
альном плане выступает конкрет-
ная личность, основу правового 
статуса которой эти права и сво-
боды формируют. С другой сто-
роны, необходимой юридической 
предпосылкой обладания право-
вым статусом выступает наличие 
абстрактной юридической лично-
сти, позволяющей субъекту быть 
носителем прав и обязанностей, 
т.е. правоспособность. Одновре-
менно нельзя не отметить, что об-
разуя фундамент правового ста-
туса личности, основные права 
и свободы (в том числе право на 
свободу передвижения) в целом 
ряде отношений существенно от-
личаются от иных субъективных 
прав, которые входят в состав пра-
вового статуса, поскольку имеют 
не специальный – отраслевой, – а 
общеправовой характер.
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Постановка проблемы. При определении степени зре-
лости любой национальной демократии одним из базовых 
показателей является уровень развития общественного 
диалога и проявления гражданского участия. Американский 
политолог Ральф Кэтчам, использовав данный показатель 
в своей работе «Индивидуализм и общественная жизнь» 
[5], впервые предложил анализ различий между т.н. «экс-
прессивной» демократией и демократией развитого обще-
ственного диалога («интерактивной» демократией). Кэт-
чам утверждает, что при доминировании в политике экс-
прессивных форм содержание общественной жизни опреде-
ляется лишь механической совокупностью разнообразных 
организаций и фракций, преследующих свои цели. При этом 
экспрессивная демократия признает необходимость предо-
ставления людям возможности заявлять о своих интере-
сах и участвовать в открытых выборах. 

«ЭЛЕкТРонноЕ  ПРаВиТЕЛьСТВо»  как  
ЧаСТь  «ЭЛЕкТРонной  ДЕМокРаТии»
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The article contains definitions of terms «e-democracy» and «e-government». 

These phenomena reveal the meaning of democracy in information society with 
its own unique features.
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Статья представляет собой введение в системное определение терминов 
«электронная демократия» и «электронное правительство»; раскрывается 
суть демократии в информационном обществе, обладающей характерными 
специфическими чертами. 
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Такие характеристики, с 
одной стороны, типичны 

для незрелых и транзитивных по-
литических систем, с другой сто-
роны, могут свидетельствовать о 
системном кризисе развитой де-
мократии. Напротив, демократия 
развитого гражданского диалога 
подчеркивает качество обще-
ственного взаимодействия и спо-
собствует созданию соответству-
ющих условий для совместных 
гражданских действий, предпо-

лагает наличие у граждан чувства 
моральной ответственности за 
состояние общества, расширение 
возможностей отдельной лично-
сти. Таким образом, интерактив-
ная демократия подразумевает 
взаимовыгодное интенсивное 
сотрудничество граждан и госу-
дарственной власти и представ-
ляет собой труднодостижимый 
политический идеал, поэтому 
значение приобретает скорее 
возможность последовательного 
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властям не хватает внутренних 
ресурсов [14, с. 82]. 

Что касается непосредственно 
«электронного правительства» 
(«e-government») – термин актив-
но используется для описания 
процесса предоставления госу-
дарственных услуг, политиче-
ского участия граждан и управ-
ления при помощи современных 
информационных технологий. 
На сегодняшний день он успел 
утратить чисто академический 
характер, выступая в качестве 
системообразующего элемента в 
разнообразных правительствен-
ных документах (стратегиях, кон-
цепциях, целевых программах и 
т.п.) и в законодательстве [11, с. 
317].

Автор Ф.Р. Джантуева счита-
ет, что электронная демократия 
и связанное с ней электронное 
правительство включают две 
основные составляющие [10, с. 
226-227]:

– Во-первых, возможность для 
всякого члена общества (гражда-
нина государства, жителя муни-
ципального образования) легко 
получить любую информацию, 
касающуюся его жизни и интере-
сов в этом обществе, с помощью 
электронных средств (главным 
образом, посредством сети Ин-
тернет).

– Во-вторых, электронная де-
мократия предусматривает воз-
можность участия в принятии со-
циально значимых решений при 
помощи интерактивных сетевых 
средств. То есть, современные 
средства сетевого взаимодей-
ствия людей вполне позволяют 
организовывать совместное об-
суждение проблем и принятие 
решений методом удаленного го-
лосования большим количеством 
людей, вплоть до большинства 
членов данного сообщества.

В свою очередь, Д. Гарсон вы-
деляет шесть составляющих в де-
ятельности государства, которую 
подразумевает термин «электрон-
ная демократия» [4].

телей. Так, И. Масуда предложил 
идею формирования демократии 
участия на основе информацион-
ных технологий и этики совмест-
ного использования сообщений. 
По его мнению, массовым произ-
водством информации и знаний 
усиливается роль регулятивной 
деятельности людей, в ходе кото-
рой устанавливаются и контроли-
руются необходимые для обще-
ственного развития социальные 
связи, соединяющие воедино 
людей, вещи и символические 
объекты. При этом возрастает 
значение как коммуникационной 
деятельности, так и социального 
управления. 

Далее автор подчеркивает, что 
если в индустриальном обществе 
прогрессивной формой правле-
ния была представительная де-
мократия, то в информационном 
– демократия участия. Исследо-
ватель выделил ее следующие 
базисные принципы. Обеспечи-
ваются синергия (добровольное 
участие граждан в решении об-
щих проблем) и взаимопомощь 
(их готовность жертвовать свои-
ми интересами) как основа вы-
работки политических решений 
и доступность информации ши-
роким массам населения. Полу-
ченная выгода и доходы должны 
распределяться между всеми 
людьми; решение политических 
вопросов следует искать путем 
убеждения и достижения обще-
го согласия, которое отражается 
в совместных действиях, сотруд-
ничестве. Таким образом, будет 
создано гражданское общество, в 
котором радикально трансформи-
руется право человека на личную 
тайну [6, с. 95].

По мнению Е. Стырина, тер-
мином «электронная демокра-
тия» (e-democracy) обозначают 
процесс вовлечения граждан в 
деятельность органов власти 
всех уровней с целью улуч-
шения качества принимаемых 
решений, а также решения 
сложных проблем, на которые 

движения к нему, признание его 
политической и коммуникатив-
ной ценности [9, c. 73].

По мнению американских ис-
следователей, задача построения 
информационного общества в 
отдельно взятом государстве – 
не просто «дань моде», но и не-
обходимое условие его развития 
и повышения конкурентоспособ-
ности в мире. Информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) призваны служить ин-
струментом эффективной реали-
зации административной рефор-
мы, организации межуровневого 
взаимодействия властей, оценки 
результативности деятельности 
органов власти, сокращения госу-
дарственных издержек, своевре-
менного реагирования на обще-
ственные потребности [2].

В то же время, важнейшей осо-
бенностью ИКТ является то, что 
их применение носит инструмен-
тальный, а потому нейтральный 
характер. ИКТ – лишь средство, 
инструмент достижения полити-
ческих, экономических целей, ко-
торые являются приоритетными 
для государственного руковод-
ства.

Цель этой статьи является ис-
следование в общих чертах фено-
мена «электронная демократия» 
и определение значимости «элек-
тронного правительства» для со-
временной демократизации Ре-
спублики Молдова.

изложение основного мате-
риала исследования. В совре-
менной юридической литературе 
отмечается, что понятия «элек-
тронная демократия» и «инфор-
мационное общество» (частью 
которых является «электронное 
правительство») находятся в 
процессе быстрого становления, 
поэтому в настоящее время их со-
держание не совсем четко опре-
делено и постоянно изменяется 
[10, с. 226].

Теоретические основы кон-
цепции «электронной демокра-
тии» заложены рядом исследова-
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1. Электронное участие 
(e-participation). Подразумева-
ет выработку и принятие реше-
ний госструктурами совместно с 
гражданами. Интернет становит-
ся пространством, мобилизую-
щим и концентрирующим интел-
лектуальный потенциал граждан 
для участия в уточнении и фор-
мулировании новых решений.

2. Электронная граждан-
ственность (e-civics). Под-
разумевает повышение уровня 
информированности граждан о 
ключевых событиях, процессах, 
проектах госструктур. Иными 
словами, предполагается обеспе-
чение равного доступа граждан к 
государственным информацион-
ным ресурсам.

3. Электронное законотворче-
ство (e-legislating). Предполагает 
участие граждан в обсуждении 
изменений и подготовке новых 
законов, нормативных актов для 
последующего их утверждения 
законодательной властью как ре-
акции на объективные измене-
ния, происходящие в масштабах 
некоторой территории (имеется 
ввиду привязка новых законов 
к уровню государственного или 
муниципального управления).

4. Электронное голосование 
(e-voting). Подразумевает созда-
ние прозрачных и защищенных 
механизмов по реализации за-
конного права граждан избирать. 
Основными проблемами в данном 
процессе являются обеспечение 
доступа к Интернету, идентифи-
кация голосующих, верификация 
получаемых результатов. Еще од-
ним уровнем понимания данного 
процесса является организация 
опросов общественного мне-
ния по тем или иным вопросам, 
имеющая неформальный статус. 
Подобные голосования носят 
рекомендательный характер и не 
требуют больших вложений в их 
организацию.

5. Электронная кампания 
(e-campaign). Предполагает орга-
низацию в Интернете комплекса 

мероприятий, направленных на 
продвижение некоторой полити-
ческой идеи, события или цели.

6. Электронный активизм 
(e-activism). Отличается от элек-
тронной кампании тем, что не 
преследует политических целей, 
а скорее мобилизует с помощью 
Интернета, социальных сетей 
граждан на участие в благотвори-
тельной деятельности, социаль-
ных мероприятиях (экология, ис-
кусство, другие сферы, в которых 
функционирует госструктура) 
[4].

Средой действия электрон-
ной демократии являются по-
литические сети, в состав ко-
торых входят органы власти, 
общественные и коммерческие 
организации, граждане и иные, 
отличные от госструктур всех 
ветвей власти субъекты, взаимо-
действие которых направлено на 
гармонизацию развития обще-
ства, взаимный учет целей и ин-
тересов, совместное участие в 
принятии политических решений 
и осуществлении государствен-
ных функций и услуг. Концепция, 
рассматривающая государство 
как участника политической сети 
взаимодействия, получила назва-
ние governance, что в литературе 
трактуется как «руководство» 
[13]. Исходя из вышеизложенно-
го, Е. Стырин определяет процесс 
виртуализации политического 
взаимодействия гражданского 
общества и государства посред-
ством использования Интернета 
электронной демократией [14, с. 
83].

По мнению А.В. Антирой-
ко, концепция электронной де-
мократии проистекает из кон-
цепции государственного ру-
ководства (governance), транс-
формирующейся под влиянием 
ИКТ в electronic governance 
(e-governance), предполагающей 
формирование на базе Интер-
нет сетевых сообществ или пар-
тнерств между гражданами, ком-
мерческими и государственными 

структурами, вырабатывающими 
приемлемые решения на основе 
консенсусного принципа [1, с. 22-
51].

С другой точки зрения элек-
тронная демократия рассматри-
вается как возможность для граж-
дан быть всецело информирован-
ными о решениях лидера, по-
лучившего это право в условиях 
сформированной представитель-
ской демократии. Электронная 
демократия – это существующая 
в виртуальной среде площадка 
для выражения общественного 
мнения, с которым считаются 
государственные лидеры всех 
уровней власти. В самом широ-
ком контексте электронная де-
мократия – это способ на основе 
все более широкого использо-
вания ИКТ трансформировать и 
укрепить гражданское общество, 
обеспечивающее общественный 
контроль над принимаемыми по-
литическими решениями [3]. 

Важно подчеркнуть, что элек-
тронная демократия возможна 
только в условиях информаци-
онного общества. Это потому, 
что информационное общество 
возводит в ранг приоритетов та-
кие несомненные общественные 
блага, как правосудие, включе-
ние граждан в общественную 
жизнь, права человека, прозрач-
ность, подотчетность, равенство 
и участие в жизни государства. В 
свою очередь, информационно-
коммуникационные технологии 
усиливают эффект качественного 
государственного управления пу-
тем усиления позиций партнерств 
между государством, бизнесом и 
гражданским обществом. 

Развитая система политиче-
ского информирования граждан, 
несомненно, способствует увели-
чению капитала общественного 
доверия, так необходимого для 
эффективного функционирова-
ния власти. Для формирования 
устойчивой обратной связи важ-
но то, что Интернет предоставля-
ет возможность интерактивного 
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взаимодействия. Не только граж-
дане получают достаточно пол-
ную информацию о деятельности 
правительства, но и у правитель-
ства появляется дополнительный 
канал получения информации, 
добровольно предоставляемой 
гражданами, что ведет к наращи-
ванию той формы социального 
капитала, которую некоторые ис-
следователи называют «мораль-
ными ресурсами» – т. е. ресурса-
ми, объемы которых в процессе 
использования не столько сокра-
щаются, сколько нарастают, а ис-
черпание наступает только в том 
случае, если ими не пользуются. 
Чем больше люди и власть узна-
ют о деятельности и нуждах друг 
друга, тем выше степень взаим-
ного доверия [10, с. 229].

Рассматривая «электронное 
правительство» как часть «элек-
тронной демократии», отметим, 
что существуют разные подходы 
к описанию этого феномена. Во-
первых, оно рассматривается с 
точки зрения того, какие субъек-
ты оказываются вовлечены в про-
цесс получения государственных 
услуг в электронном формате. В 
модели «электронного правитель-
ства» обычно выделяют четыре 
четко выраженные сферы взаи-
моотношений [11, с. 317-318]:

– между государственными 
службами и гражданами (G2C 
government-to-citizen);

– между государством и 
частными компаниями (G2B – 
government-to-business),

– внутри государственных 
организаций между их сотруд-
никами (G2E – government-to-
employee);

– между различными госу-
дарственными органами и уров-
нями государственного управ-
ления (G2G – government-to-
government).

В то же время этот феномен 
рассматривается как многоэтап-
ный процесс трансформации су-
ществующей системы управлен-
ческих отношений. Например, Д. 

Веста выделяет четыре основных 
этапа построения «электронного 
правительства» [8].

1. Пассивная презентация 
официальных данных, то есть 
создание «электронного справоч-
ника» о работе государственного 
учреждения, что облегчает потен-
циальное взаимодействие с ним.

2. Предоставление информа-
ции по требованию пользовате-
ля, включая инструкции по по-
лучению государственных услуг, 
правила оформления запросов, 
их заполнение и отправку в госу-
дарственное учреждение.

3. Предоставление государ-
ственных услуг в интерактивном 
режиме, включая получение не-
обходимых документов в элек-
тронном виде.

4. Перевод всех традицион-
ных правительственных функций 
в электронный формат.

В итоге государство должно 
трансформироваться в сервис-
ную структуру, предоставляю-
щую услуги по принципу: «24 
часа в сутки и 7 дней в неделю». 
Таким образом, начав с описания 
технологических процедур, Д. 
Вест переходит к описанию «иде-
ального государства», вездесуще-
го и всеприсутствующего, но при 
этом сохраняющего служебную 
роль по отношению к гражданам 
[11, с. 318].

Ф.Р. Джантуева считает, 
что «электронное правитель-
ство» представляет собой ис-
пользование информационно-
коммуникационых технологий 
(ИКТ) для преобразования пра-
вительства с целью сделать его 
более доступным для граждан, 
более эффективным и более по-
дотчётным. Из этого определе-
ния, подчеркивает автор, вовсе не 
следует, что переход к «электрон-
ному правительству» ознамену-
ется ростом числа компьютеров 
в кабинетах чиновников. Скорее 
всего, согласно определению, он 
будет касаться взаимоотношений 
между государственными служа-

щими и остальными гражданами. 
«Электронное правительство» 
включает в себя [10, с. 227]:

– обеспечение более полно-
го доступа к информации (за-
коны, законопроекты, другие 
нормативно-правовые акты, фор-
мы необходимых документов, а 
также экономические или науч-
ные данные) через Интернет;

– содействие гражданскому 
участию в государственной жиз-
ни путем создания возможностей 
для более удобного взаимодей-
ствия с чиновниками через элек-
тронные каналы;

– повышение подотчетности 
правительства путем повышения 
прозрачности его операций, что 
снижает риски коррупции;

– поддержку выполнения це-
лей развития путем уменьшения 
времени и материальных затрат, 
которые субъекты малого биз-
неса несут в связи с общением 
с государственными структура-
ми, а также путем обеспечения 
сельских и других периферий-
ных общин информационно-
коммуникационной инфраструк-
турой.

Итак, «электронное прави-
тельство» обладает потенциалом 
вовлечения граждан в процесс 
управления государством путем 
обеспечения их взаимодействия с 
политиками на протяжении всего 
цикла выработки государствен-
ной политики и на всех уровнях 
власти.

Повышение степени граж-
данского участия помогает 
строить общественное доверие 
к правительству. Интерактив-
ное электронное правительство 
предполагает двусторонние 
коммуникации, начиная с таких 
базовых действий, как публика-
ция адресов электронной почты 
государственных служащих или 
форм для обратной связи, по-
зволяющих гражданам давать 
свои комментарии по проектам 
законодательных актов или дру-
гим предложениям в области 
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государственной политики [10, 
с. 228].

По своей сущности «электрон-
ное правительство» призвано 
обеспечить переход от бюрокра-
тического управления с жесткими 
иерархиями, обязательными пра-
вилами и стандартизированными 
процедурами к «мягкому сетево-
му управлению», основанному 
на горизонтальных связях между 
государственными структура-
ми и институтами гражданского 
общества, фрагментации центров 
принятия решений и выработке 
совместной, скоординирован-
ной позиции. Иными словами, 
«электронное правительство» по-
нимается как способ преодолеть 
отчуждение между государством 
и гражданами и перейти к под-
линной демократии. Оно жестко 
вписано в западную демократиче-
скую традицию «правительства, 
созданного народом, из народа и 
для народа». Если «информаци-
онное общество» есть общество, 
лишенное недостатков суще-
ствующих социальных систем, 
то «электронное правительство» 
– правительство, лишенное соци-
альных ограничений, которые на-
кладываются на демократическое 
управление с момента его появле-
ния [11, с. 320].

«Электронное правительство» 
представляется как способ об-
легчить доступ к информации и 
коммуникации новым группам 
влияния, усиливая плюрализм, 
одновременно уменьшая затра-
ты и повышая эффективность 
работы государственного секто-
ра [7, c. 4-5]. В условиях, когда 
конкуренция между группами 
элиты и институты гражданско-
го общества слабы и подчинены 
государству, «электронное прави-
тельство» способствует демокра-
тизации, делая государственное 
управление более прозрачным и 
содействуя его переводу в «нор-
мальное», конкурентное состоя-
ние [11, с. 320].

В рамках теории «репрезен-

тативной демократии» основной 
упор делается на выборы как на 
основной механизм воздействия 
граждан на государственное 
управление. Соответственно, не-
обходимо, чтобы граждане нау-
чились делать «рациональный 
выбор», основанный на четком 
понимании собственных интере-
сов и умении оценивать действия 
властей. Для этого они должны 
быть максимально полно инфор-
мированы об этих действиях, и 
задача «электронного правитель-
ства» состоит в том, чтобы до-
нести до них эту информацию 
через широкую сеть информаци-
онных ресурсов как официально-
го, так и неофициального плана. 
Одновременно компьютерные 
технологии позволяют перейти 
к «электронному голосованию», 
что снижает затраты на выборы, 
гарантирует от фальсификаций 
и, облегчая гражданам участие в 
голосовании, позволяет бороться 
с электоральным абсентеизмом 
[7, с. 6].

Выводы. Диалог, ведущий-
ся в виртуальном пространстве, 
приближает трансформацию 
той или иной общественно-
политической системы. Однако 
преобразовать ее и создать фун-
дамент «электронной демокра-
тии» способны не информаци-
онные технологии, лишь созда-
ющие условия для конкуренции 
идей, концепций и упрощающие 
роль избирателя, а люди высо-
кой культуры, представляющие 
разные социальные группы, об-
разованные и зрело мыслящие, 
способные к самоорганизации 
и совместным действиям ради 
удовлетворения общественно 
значимых интересов [12, с. 7]. 
Естественно, с этой точки зре-
ния, «электронная демократия» 
зависит полностью от уровня 
политической, юридической и 
гражданской культуры населе-
ния страны в целом и отдельных 
граждан, в частности, от интен-
сивности гражданской активно-

сти в реализации прочных граж-
данских позиций. 
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Целью данной статьи является анализ правового регули-
рования деятельности руководства предприятия при уволь-
нении работников в связи с сокращением численности или 
штаты предприятия.

о  нЕкоТоРыХ  ПРоБЛЕМаХ  УВоЛьнЕния В  СВяЗи  С  
СокРаЩЕниЕМ  ЧиСЛЕнноСТи  иЛи  ШТаТа  ПРЕДПРияТия
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магистр права, выпускник национального института юстиции Молдовы 

SuMMaRy
In the presented material authors consider legal regulation of dismissal in connection with reduction of number or the 

staff of the enterprise.
The special attention is paid to collisions, contradictions of the current legislation regulating legal aspects of dismissal 

in connection with reduction of number or staff of the enterprise.
Keywords: reduction, dismissal, number, staff, worker, employer, vacant place, reorganization, merge, accession, 

division.
***

В представленном материале авторами рассматривается правовое регулирование увольнения в связи с сокраще-
нием численности или штата предприятия.

Особое внимание уделяется коллизиям, противоречиям действующего законодательства, регулирующего право-
вые аспекты увольнения в связи с сокращением численности или штата предприятия.

ключевые слова: сокращение, увольнение, численность, штат, работник, работодатель, вакантное место, реор-
ганизация, слияние, присоединение, разделение. 

актульность темы. Под 
увольнением принято по-

нимать прекращение индивиду-
ального трудового договора по 
инициативе работника либо по 
инициативе работодателя, либо 
по согласованию сторон индиви-
дуального трудового договора.

Одним из оснований увольне-
ния по инициативе работодателя 
является увольнение в связи с 
сокращением численности или 
штата работников предприятия 
(пункт с) части (1) ст. 86 Трудо-
вого кодекса Республики Молдо-
ва, далее - (ТК РМ) № 154-XV от 
28.03.2003 года.[1]

Увольнение в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников предприятия должно 
производиться с соблюдением 
требований части (2) ст. 86, ст. 
87, 88, 183, 184, 186, части (4) ст. 
388 ТК РМ.

В случае неиздания приказа 
(распоряжения, решения, поста-

новления) об увольнении работ-
ника по истечении двухмесячно-
го срока после предварительно-
го извещения эта процедура не 
может быть повторена в течение 
того же календарного года. В 
двухмесячный срок не включа-
ются периоды нахождения работ-
ника в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, учебном и медицинском 
отпуске.

изложение основного ма-
териала. Сокращенное рабочее 
место не может быть восстанов-
лено в штате предприятия в тече-
ние календарного года, в котором 
имело место увольнение работ-
ника, его занимавшего.

В случае ликвидации пред-
приятия работодатель обязан 
соблюдать условия процедуры 
увольнения, предусмотренные 
пунктами a), b), f), g) и i) части 
(1).

Статья 88 ТК РМ содержит 
неустранимые противоречия. 

Она предписывает сократить все 
вакантные должности и в то же 
время письменно предложить ра-
ботнику, должность которого со-
кращена, другое место работы.

Очевидно, что, сократив, при-
чем в первую очередь, вакантные 
должности, работодатель лишает 
себя возможности перевести ра-
ботника с его согласия согласно 
ст. 68 и 74 ТК РМ на другую ра-
боту. Никто не сможет оспаривать 
утверждение, что нельзя переве-
сти работника на должность, ко-
торая сокращена. Поэтому пункт 
d) части (1) ст. 88 ТК РМ должен 
быть исключен.

Увольнение в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников предприятия произ-
водится в следующем порядке.

Вначале издается приказ о со-
кращении определенного количе-
ства определенных штатных еди-
ниц и вносятся соответствующие 
изменения в штатное расписание 
предприятия.

После этого администрация 
предприятия определяет работ-
ников из числа тех, должности 
которых сокращены, которые 
подлежат увольнению в связи с 
сокращением численности или 
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штата работников предприятия. 
При решении этого вопроса не-
обходимо учитывать требования 
ст. 251 ТК РМ, согласно которой 
запрещается увольнение бере-
менных женщин, женщин, име-
ющих детей в возрасте до шести 
лет, и лиц, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, предусмо-
тренном статьями 124, 126 и 127, 
за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами b), g) – k) 
части (1) статьи 86, и требования 
части (4) ст. 388 ТК РМ, согласно 
которой увольнение работников, 
избранных в состав профсоюз-
ных органов, как освобожден-
ных, так и не освобожденных от 
основной работы, не допускается 
в течение двух лет со дня истече-
ния срока их полномочий, за ис-
ключением случаев ликвидации 
предприятия или совершения 
этими работниками виновных 
действий, за которые действую-
щим законодательством преду-
смотрена возможность увольне-
ния. В таких случаях увольнение 
осуществляется на общих осно-
ваниях.

Увольнение вышеуказанных 
лиц по пункту с) части (1) ст. 86 
ТК РМ будет признано незакон-
ным.

При увольнении в связи с со-
кращением численности или 
штата работников работодатель 
обязан учитывать требования ст. 
183 ТК РМ 

Согласно части (1) ст. 183 ТК 
РМ в случае сокращения числен-
ности или штата работников пре-
имущественное право на остав-
ление на работе предоставляется 
работникам, имеющим более вы-
сокую квалификацию и произво-
дительность труда.

Нарушение этот принципа 
влечет признание увольнения по 
п. с) части (1) ст. 83 ТК РМ неза-
конным.

Например, Т., работавший 
инженером-электриком I катего-

рии, был уволен по сокращению 
штата. Он обратился в суд с ис-
ком о восстановлении на работе 
и взыскании материального и 
морального ущерба, причинен-
ного незаконным увольнением, 
ссылаясь на нарушение его пре-
имущественного права на остав-
ление на работе. Суд Рышкань 
мун. Кишинев рассмотрел иск 
Т., и, установив, что в нарушение 
части (1) ст. 183 ТК РМ на работе 
были оставлены менее квалифи-
цированные, чем Т., работники 
инженеры-электрики, не имею-
щие категории, удовлетворил иск 
Т.

Определив работников, под-
лежащих увольнению, работода-
тель приказом (решением, рас-
поряжением, постановлением) 
извещает под расписку работни-
ков, подлежащих увольнению, 
о предстоящем через 2 месяца 
увольнении. Одновременно ра-
ботодатель в письменной форме 
предлагает работнику перевод 
на другую должность (другое 
рабочее место) на данном пред-
приятии. Работодатель обязан 
информировать агентство заня-
тости населения за 2 месяца до 
увольнения работника. Если нет 
возможности перевести работни-
ка с его согласия на другую долж-
ность (другое рабочее место) на 
данном предприятии из-за от-
сутствия вакантных должностей 
(рабочих мест) на данном пред-
приятии, либо если работник от-
казался от перевода, работник, 
должность которого сокращена, 
подлежит увольнению через 2 
месяца после его извещения об 
увольнении. Если работник яв-
ляется членом профсоюза, рабо-
тодатель обязан получить пись-
менное согласие профсоюзного 
органа (профсоюзного организа-
тора) предприятии на увольне-
ние работника.

Согласно части (1) ст. 87 ТК 
РМ увольнение работников – 

членов профсоюза в случаях, 
предусмотренных пунктами c), 
d), e), g) и h) части (1) статьи 86, 
допускается только с предвари-
тельного письменного согласия 
профсоюзного органа (профсо-
юзного организатора) пред-
приятия. В остальных случаях 
увольнение допускается после 
предварительной консультации 
с профсоюзным органом (про-
фсоюзным организатором) пред-
приятия.

 Согласно части (2) ст. 87 ТК 
РМ увольнение лица, избранного 
в профсоюзный орган и не осво-
божденного от основной рабо-
ты, допускается с соблюдением 
общего порядка и только с пред-
варительного согласия профсо-
юзного органа, членом которого 
является данное лицо.

 Согласно части (3) ст. 87 
ТК РМ руководители первич-
ной профсоюзной организации 
(профсоюзные организаторы), 
не освобожденные от основной 
работы, не могут быть уволены 
без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного 
органа.

Согласно части (4) ст. 87 ТК 
РМ профсоюзные органы (про-
фсоюзные организаторы), ука-
занные в частях (1) – (3), обя-
заны сообщить работодателю в 
течение 10 рабочих дней со дня 
его обращения о своем согласии 
или несогласии (консультативное 
мнение) с увольнением работни-
ка. В случае неполучения работо-
дателем ответа в указанный срок 
согласие (консультативное мне-
ние) соответствующего органа 
подразумевается.

Определенные особенности 
имеет увольнение в связи с со-
кращением численности или 
штата работников предприятия в 
случае реорганизации предприя-
тий путем слияния.

При слиянии (объединении), 
когда вместо двух или более 
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предприятий создается одно 
предприятие, сокращение чис-
ленности или штата работников 
нового предприятия неизбежно. 
Естественно, что в новом пред-
приятии, созданном на основе 
2-х или 3-х предприятий, будет 
только один руководитель, толь-
ко один главный бухгалтер и т.д.

На практике нередко возни-
кает вопрос, когда проводить со-
кращение штата: - до создания 
нового предприятия, созданного 
на базе 2-х и более предприятий, 
или после его создания. Отдель-
ные авторы утверждают, что со-
кращение штата должно произво-
диться до создания нового пред-
приятия, что в трудовые книжки 
работников, которые продолжат 
трудовую деятельность на вновь 
созданном предприятии, вно-
сится запись о факте реоргани-
зации. Они также утверждают, 
что в процессе реорганизации 
издается приказ о предстоящей 
реорганизации с оповещением 
всех работников под расписку, 
а при необходимости издается 
приказ с уведомлением работ-
ников, которые попадают под 
сокращение численности и шта-
та работников на предприятиях, 
участвующих в реорганизации.
[2] Данное утверждение не бес-
спорно. Согласно части (1) ст. 70 
Гражданского кодекса Республи-
ки Молдова, далее - (ГК РМ) от 
06.06.2002 года № 1107-XV при 
слиянии юридических лиц пра-
ва и обязанности каждого из них 
переход к вновь возникшему 
юридическому лицу в соответ-
ствии с передаточным актом. [3]

В соответствии с частью (3) ст. 
64 ТК РМ при реорганизации или 
смене собственника предприятия 
к правопреемнику переходят 
все существующие на момент 
реорганизации или смены соб-
ственника права и обязанности, 
вытекающие из коллективного и 
индивидуальных трудовых дого-

воров. Увольнение работников в 
этих случаях допускается только 
при условии сокращения чис-
ленности или штата работников 
предприятия.

При реорганизации предприя-
тия работники, отказавшиеся про-
должать работу в связи с реорга-
низацией предприятия, подлежат 
увольнению по п. v) части (1) ст. 
86 ТК РМ. Работники, желающие 
продолжать работу, должны быть 
по прямому смыслу части (3) ст. 
64 ТК РМ переведены во вновь 
созданное предприятие. Такой 
перевод, по нашему мнению, 
должен быть произведен путем 
увольнения из реорганизуемых 
предприятий в порядке перевода 
во вновь созданное предприятие, 
а затем путем их приема на работу 
во вновь созданное предприятие 
по переводу из реорганизованно-
го предприятия. Полагаем умест-
ным применить в этом случае по 
аналогии п. n) части (1) ст. 86 ТК 
РМ.

Во вновь созданном предпри-
ятии после его регистрации в Го-
сударственной регистрационной 
палате составляется и утвержда-
ется новое штатное расписание.

 После этого производится 
сокращение определенных штат-
ных единиц и осуществляется 
процесс увольнения в соответ-
ствии со ст. ст. 86, 87, 88, 183, 
184, 186, 251, 257, 388 ТК РМ.

В обоснование данной, ко-
нечно же, небесспорной, точки 
зрения приведем следующие ар-
гументы.

1. Работник одного предприя-
тия может стать работником дру-
гого предприятия только после 
увольнения с одного предприя-
тия и приема на работу в другое 
предприятие, что оформляется 
соответствующими записями в 
трудовых книжках.

Только в случае реорганиза-
ции путем преобразования в тру-
довых книжках работников про-

изводится запись: «Предприятие 
такое-то с «__»___«___» года 
преобразовано в предприятие 
такое-то».

2. Реорганизация не является 
основанием для увольнения, про-
цесс реорганизации путем слия-
ния предприятий длится около 
4 месяцев. Всё это время пред-
приятия, подлежащие слиянию, 
работают в нормальном режиме. 
И лишь после создания нового 
предприятия появляются лишние 
штатные единицы.

Получив предварительное 
письменное согласие профсоюз-
ного органа, работодатель издает 
приказ (распоряжение, решение, 
постановление) об увольнении 
работника.

Согласно ст. 257 ТК РМ 
увольнение работников в возрас-
те до восемнадцати лет, за ис-
ключением случая ликвидации 
предприятия, допускается только 
с письменного согласия террито-
риального агентства занятости 
населения с соблюдением общих 
условий увольнения, предусмо-
тренных ТК РМ.

Уволенный работник вправе 
обжаловать свое увольнение в 
суд первой инстанции по месту 
нахождения организации или её 
органа управления согласно ча-
сти (2) ст. 38 ГПК РМ.

Согласно части (2) ст. 39 ГПК 
РМ иск к юридическому лицу 
или иной организации может 
быть предъявлен также в судеб-
ную инстанцию по месту нахож-
дения их имущества. 

Согласно части (3) 39 ГПК 
РМ иск, вытекающий из дея-
тельности филиала или пред-
ставительства юридического 
лица или иной организации, 
может быть предъявлен также в 
судебную инстанцию по месту 
нахождения филиала или пред-
ставительства. 

Иск следует предъявить с уче-
том 3-месячного срока исковой 
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давности, установленного пун-
ктом а) части (1) ст. 355 ТК РМ.

Согласно ст. 353 ТК РМ ра-
ботники или их представители, 
обратившиеся в судебные ин-
станции с заявлениями о раз-
решении споров и конфликтов, 
вытекающих из отношений, 
предусмотренных статьей 348, в 
том числе для обжалования су-
дебных решений (определений) 
по данным спорам и конфлик-
там, освобождаются от уплаты 
судебных расходов (государ-
ственной пошлины и расходов, 
связанных с рассмотрением 
дела).

Согласно ст. 82 ГПК РМ су-
дебные расходы состоят из госу-
дарственной пошлины и издер-
жек, связанных с рассмотрением 
дела. [4]

Согласно ст. 90 ГПК РМ к из-
держкам, связанным с рассмо-
трением дела, относятся: 

а) суммы, подлежащие выпла-
те свидетелям, переводчику, экс-
пертам и специалистам; 

b) расходы по производству 
осмотра на месте; 

с) расходы по извещению и 
вызову сторон в суд; 

d) расходы по проезду и про-
живанию, понесенные сторона-
ми и другими участниками про-
цесса в связи с явкой в судебную 
инстанцию; 

е) расходы по оплате услуг 
переводчика, понесенные ино-
странными гражданами и ли-
цами без гражданства, если 
международными договорами, 
одной из сторон которых явля-
ется Республика Молдова, не 
предусмотрено иное; 

f) расходы по розыску ответ-
чика; 

g) расходы по производству 
экспертизы; 

h) расходы по исполнению су-
дебных актов; 

i) расходы по предоставлению 
юридической помощи; 

j) расходы по объявлению не-
состоятельности; 

k) возмещения за потерю ра-
бочего времени; 

l) прочие необходимые рас-
ходы, понесенные судебной 
инстанцией и участниками про-
цесса. 

Согласно части (1) ст. 94 ГПК 
РМ, если вышестоящая судебная 
инстанция, не возвращая дело на 
новое рассмотрение, изменила 
обжалуемое решение или вынес-
ла новое решение, то она вправе 
соответственно изменить распре-
деление судебных расходов.

ГПК РМ (пункт а) части (1) 
ст. 85 ГПК РМ) освобождает ра-
ботников – истцов по искам, вы-
текающим из трудовых отноше-
ний, от уплаты государственной 
пошлины, но не освобождает их 
от уплаты издержек, связанных 
с рассмотрением дела. Однако 
ст. 353 ТК РМ освобождает их 
от оплаты издержек, связанных с 
рассмотрением дела.

Согласно части (3) ст. 6 закона 
РМ «О законодательных актах» 
№ 780-XV от 27.12.2001 года в 
случае противоречия между нор-
мой общего законодательного 
акта и нормой специального за-
конодательного акта, имеющих 
равную юридическую силу, при-
меняется норма специального за-
конодательного акта. [5]

Следовательно, работник дол-
жен быть освобожден от уплаты 
издержек, связанных с рассмо-
трением дела.

И в случае отказа в удовлетво-
рении иска судебные расходы, в 
том числе и издержки, связанные 
с рассмотрением дела, не могут 
быть взысканы с работника. В 
данном случае следует приме-
нить часть (2) ст. 98 ГПК РМ, 
согласно которой при отклоне-
нии иска издержки, понесенные 
судебной инстанцией в связи с 
рассмотрением дела, а также го-
сударственная пошлина взыски-

ваются в бюджет с истца, если он 
не освобожден от уплаты судеб-
ных расходов. 

По нашему мнению, ст. 90 
ГПК РМ следует дополнить ча-
стью (2), дублирующей текст ст. 
353 ТК РМ.

Согласно части (4) ст. 355 ТК 
РМ судебная инстанция рассма-
тривает заявление о разреше-
нии индивидуального трудового 
спора в срок, не превышающий 
30 рабочих дней со дня его ре-
гистрации, и выносит решение, 
которое может быть обжаловано 
в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом.

При рассмотрении исков о 
восстановлении на работе суды 
обязаны руководствоваться не 
частью (1) ст. 118 ГПК РМ, со-
гласно которой истец обязан до-
казать обоснованность своих ис-
ковых требований, а частью (2) 
ст. 89 ТК РМ, согласно которой 
при рассмотрении индивидуаль-
ного трудового спора судебной 
инстанцией работодатель обязан 
доказать законность и привести 
основания перевода или осво-
бождения работника. 

При рассмотрении исков ра-
ботников, уволенных в связи с 
сокращением численности или 
штата работников предприя-
тия, суды должны истребовать 
штатные расписания до и после 
увольнения, приказы об уволь-
нении, изданные в период со дня 
извещения об увольнении до дня 
издания приказа об увольнении 
истца. Если в этот период в связи 
с увольнением других работни-
ков появились вакантные места, 
но работодатель не принял меры 
к переводу работника с его согла-
сия на освободившееся рабочее 
место, увольнение будет при-
знано незаконным. Увольнение 
должно быть признано незакон-
ным и в случае, если работода-
тель не представил документы, 
подтверждающие законность 
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увольнения (приказы об увольне-
нии, протокол заседания профсо-
юзного органа, подтверждающий 
предварительное письменное со-
гласие на увольнение и др.).

В случае нарушения части (2) 
ст. 86 ТК РМ, - увольнения ра-
ботника в период медицинского 
или ежегодного оплачиваемого 
отпуска, одни судебные инстан-
ции признают такие увольнения 
незаконными только по этому 
основанию. Другие судебные 
инстанции в таких случаях при-
знают увольнения законными, 
но переносят даты увольнений с 
оплатой средней заработной пла-
ты за период со дня увольнения 
по день окончания отпуска.

По нашему мнению, нару-
шение части (2) ст. 86 ТК РМ 
должно влечь признание такого 
увольнения незаконным. И сле-
дует издать соответствующее 
постановление Пленума Выс-
шей судебной палаты или внести 
соответствующее дополнение 
в постановление Пленума Выс-
шей судебной палаты № 12 от 3 
октября 2005 года «О судебной 
практике рассмотрения споров, 
возникающих в процессе заклю-
чения, изменения и прекращения 
индивидуального трудового до-
говора». [6]

В случае признания увольне-
ния незаконным наступают по-
следствия, предусмотренные ча-
стью (1) ст. 89 и ст. 90 ТК РМ.

Работник, незаконно пере-
веденный на другую работу или 
незаконно освобожденный от ра-
боты, может быть восстановлен 
на работе посредством прямых 
переговоров с работодателем, а в 
случае спора – решением судеб-
ной инстанции.

При восстановлении на ра-
боте работника, незаконно пере-
веденного на другую работу или 
незаконно освобожденного от 
работы, работодатель обязан воз-
местить ему нанесенный ущерб.

Размер суммы возмещения 
морального ущерба определяет-
ся судебной инстанцией с учетом 
оценки действий работодателя, 
но не может быть меньше сред-
немесячной заработной платы 
работника.

Вместо восстановления на ра-
боте стороны могут заключить 
мировое соглашение, а в случае 
спора судебная инстанция может 
взыскать с работодателя в пользу 
работника с его согласия допол-
нительную компенсацию, поми-
мо сумм, указанных в части (2), 
в размере не менее трех его сред-
них месячных заработных плат.

При определении размера 
причитающейся работнику сред-
ней заработной платы за время 
вынужденного отсутствия на 
работе судебные инстанции про-
изводят зачет средней месячной 
заработной платы, выплаченной 
работнику в соответствии с ча-
стью (1) ст. 186 ТК РМ (выходное 
пособие и сохраняемый средний 
заработок за 2-й и 3-й месяцы 
трудоустройства), поскольку за 
этот период вынужденного от-
сутствия на работе работнику 
была выплачена средняя заработ-
ная плата.

На практике иногда встреча-
ются ситуации, когда уволенный 
в связи с сокращением численно-
сти или штата работников пред-
приятия работник в период вы-
нужденного отсутствия на работе 
работал на другом предприятии. 
В таких случаях одни судебные 
инстанции производят зачет по-
лученной на другом предприятии 
заработной платы, а другие не 
производят. 

По нашему мнению, зачет 
заработной платы, полученной 
работником на другом предпри-
ятии, не должен производить-
ся, т.к. законом такой зачет не 
предусмотрен. Кроме того, такой 
зачет частично освобождает ра-
ботодателя от ответственности за 

незаконное увольнение, что про-
тиворечит общепринятой юриди-
ческой практике.

Недопустим, по нашему мне-
нию, и зачет пособия по безрабо-
тице, полученного работником в 
период рассмотрения трудового 
спора, в случае восстановления 
его на работе и взыскании в его 
пользу среднего заработка за вре-
мя вынужденного отсутствия на 
работе. Если за один и тот же пе-
риод времени работнику выпла-
чено и пособие по безработице 
агентством занятости населения, 
и средний заработок работодате-
лем на основании решения суда, 
то пособие по безработице может 
быть взыскано по иску агентства 
занятости населения как неосно-
вательное обогащение. 
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Целью данной статьи являются конкретные предложе-
ния и рекомендации, которые помогут гражданам Респу-
блики Молдова более эффективно отстаивать свои права в 
судебных инстанциях. Важным моментом является факт 
анализа, „разумного срока” при рассмотрении дел в судеб-
ных инстанциях.

как  наДо  ЗаЩиЩаТь  СВои  ПРаВа

а. коВаЛьСкий, 
В. ФЛоРя

изложение основного 
материала. В связи с 

участившимися случаями об-
ращения граждан Молдовы в 
поисках справедливости в Евро-
пейский суд по правам человека 
и взысканием с нашей республи-
ки в пользу истцов значительных 
сумм в возмещение морального 
и материального ущерба, Пар-
ламент Республики Молдова 21 
апреля 2011 г. принял закон № 
87 «О возмещении государством 
вреда, причиненного нарушени-
ем права на судопроизводство в 
разумный срок или права на ис-
полнение судебного решения в 
разумный срок».

В тот же день был принят За-
кон № 88 «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые 
законодательные акты».

Цель закона № 87 сформу-
лирована в статье 1: (1) Целью 
настоящего закона является соз-
дание в Республике Молдова эф-
фективного внутригосударствен-
ного средства защиты права на 
судопроизводство в разумный 
срок и права на исполнение су-
дебного решения в разумный 
срок. Оба эти закона призваны 
сократить поток жалоб граж-
дан в ЕСПЧ. Часть 3 ст.2 зако-
на № 87 предусматривает, что 
вред возмещается независимо от 
вины судебной инстанции, ор-
гана уголовного преследования, 
органа, ответственного за испол-
нение судебных решений, или 
государственного учреждения - 
должника.

Часть 7 этой же статьи уста-
навливает, что (7) Органом, 
представляющим государство в 
судебной инстанции по данной 
категории дел, является Мини-
стерство финансов.

Важной является часть 4 ст.4 
закона № 87, которая предусма-
тривает, что «(4) Исковое заяв-
ление рассматривается соответ-
ствующей судебной инстанцией 
в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня его подачи». 
Важной потому, что обычно 
суды занимаются волокитой го-
дами рассмотрением граждан-
ских дел, ссылаясь на положение 
закона о разумном сроке - поня-
тии весьма растяжимом.

Статья 192 часть 1 ГПК РМ 
в редакции закона № 88 пред-
писывает, что «Критериями 
разумного срока являются слож-
ность дела, поведение участни-
ков процесса, поведение судеб-
ной инстанции и соответствую-
щих органов, а также значимость 
процесса для заинтересованного 
лица».

Отдельные суды Республики 
Молдова на основании законов 
87 и 88 уже вынесли решения в 
пользу истцов за неисполнение 
судебного решения в разумный 
срок.

Вот одно из таких дел. К.Л. 
обратилась с иском к Мини-
стерству финансов в суд сектора 
Рышкань г. Кишинёва с требо-
ванием возмещения морального 
ущерба. В исковом заявлении 
указала, что 30 апреля 2011 г. 

она обратилась в ЕСПЧ в свя-
зи с гибелью 1 января 2008 г. её 
29-летней беременной дочери 
Т.Ц. Считает, что ее дочь погибла 
по вине врачей. 6 февраля 2008 
г. она обратилась с заявлением 
к директору больницы Яловен-
ского района для выяснения об-
стоятельств гибели её дочери. В 
установленный законом срок ей 
не ответили, в связи с чем К.Л. 
28 марта 2008 г. обратилась в суд. 
И только 3 декабря 2008 г. Киши-
нёвская Апелляционная Палата 
признала нарушение права на 
информацию со стороны адми-
нистрации Яловенской больни-
цы и в возмещении морального 
ущерба взыскала с её директора 
Л.Х. в пользу К.Л. 25 000 лей. 
5 февраля 2003 г. обжаловала 
решение первой инстанции в 
кассационном порядке. 1 апреля 
2009 г. Высшая судебная палата 
отменила решение Апелляцион-
ной палаты от 3 декабря 2008 г. и 
направила дело на новое рассмо-
трение в Апелляционную палату, 
которое длилось больше года.

21 мая 2010 г. при новом 
рассмотрении Апелляционная 
палата отклонила иск К.Л. 5 ав-
густа 2010 г. истец обжаловала 
это решение в Высшей судебной 
палате. 10 ноября 2010 г. ВСП 
взыскала в пользу К.Л. с Ми-
нистерства здравоохранения и 
Яловенской больницы по 5 000 
леев в возмещении морального 
ущерба.

Истец требовала обязать 
Министерство финансов выпла-
тить ей в качестве компенсации 
морального ущерба 100 тысяч 
леев. Представитель Министер-
ства финансов признал эти тре-
бования К.Л. необоснованными.

Выслушав стороны, изучив 
материалы дела, суд сектора 
Рышкань пришел к выводу, что 
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заявление К.Л. частично обосно-
ванно и подлежит удовлетворе-
нию.

В обоснование своего реше-
ния суд подробно изложил со-
держание закона № 87 и пришел 
к выводу, что имело место не-
исполнение решения ВСП от 10 
ноября 2010 г. в разумный срок. 
К моменту рассмотрения дела 7 
февраля 2012 г. Министерство 
здравоохранения не перечислило 
К.Л. 5 000 лей, и ей не предоста-
вили информацию об обстоя-
тельствах гибели ее дочери. Суд 
посчитал справедливой сумму 
в 16 000 лей в возмещение мо-
рального ущерба, причиненного 
К.Л. неисполнением судебного 
решения ВСП от Ю ноября 2010 
г. в разумный срок. А требование 
истца о выплате ей 100 000 лей 
оценил как чрезмерное и необо-
снованное.

Указанное решение суда сек-
тора Рышкань от 7 февраля 2012 
г. свидетельствует о том, что при 
проявленной настойчивости ист-
ца К.Л., матери погибшей паци-
ентки, при оказании бесплатной 
юридической помощи со сторо-
ны Общественной Ассоциации 
«Центра по защите прав паци-
ентов и инвалидов» (Основа-
тель и многолетний руководи-
тель Ковальский Александр Лео-
нидович), при соблюдении судом 
основных принципов граждан-
ского судопроизводства, в судах 
Республики Молдова, только 
большой нервотрепкой, можно 
добиться справедливости.
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SuMMaRy
This article includes a study of the principles of the legal status of the person 

to specify their special significance for respect and the practical realization of 
human rights and freedoms in the activity of state and society.
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man rights, the principle of human dignity, the principle of the free development 
of personality, principle of constitutional protection of personality, the principle 
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***
Articolul cuprinde un studiu asupra principiilor statutului juridic al persoa-

nei în vederea precizării semnificaţiei deosebite a acestora pentru respectarea şi 
realizarea practică a drepturilor şi libertăţilor omului în activitatea statului şi a 
societăţii.

Cuvinte-cheie: statut juridic al persoanei, principii de drept, principiul drep-
turilor omului, principiul demnităţii umane, principiul liberei dezvoltări a perso-
nalităţii, principiul protecției constituționale a personalităţii, principiul legalităţii, 
principiul echităţii şi justiţiei

Scopul prezentului studiu 
rezidă în elucidarea sem-

nificaţiei deosebite a principiilor 
statutului juridic al persoanei pen-
tru realizarea practică a acestuia în 
activitatea statului şi a societăţii. 
Actualitatea unui asemenea de-
mers este justificată de necesitatea 
crescîndă, în noile condiţii demo-
cratice, de a garanta, realiza şi res-
pecta statutul juridic al persoanei 

ca dimensiune indispensabilă unui 
stat de drept real şi viabil. 

Rezultate obţinute și discuţii. 
Termenul principiu provine de la 
latinescul „principium”, care în-
seamnă început. În filosofie, princi-
piul este considerat element funda-
mental, idee, lege de bază pe care 
se întemeiază o teorie științifică, 
un sistem politic, juridic, o normă 
de conduită [1]. Principiul ca atare 

Introducere. În determinarea statutului juridic al persoanei, 
pe lîngă volumul real al drepturilor, libertăţilor și îndatoririlor 
consacrate în legislație, un rol determinant îl au acele funda-
mente în baza cărora are loc fondarea, promovarea, garantarea 
și asigurarea acestora. Nivelul de protecție şi gradul de realizare 
a statutului juridic al persoanei depind crucial de natura acestor 
fundamente: ele pot conduce la o limitare sau, dimpotrivă, la o 
extindere în beneficierea de drepturile persoanei. Astfel, impac-
tul lor asupra statutului juridic al persoanei are multiple faţete. 
Acestea determină măsura în care se realizează starea de egalita-
te şi se asigură drepturile şi libertăţile persoanei, gradul de recu-
noaştere de către stat a acelor drepturi care corespund nivelului 
actual de dezvoltare socială, activităţile statului în respectarea şi 
protejarea persoanei, limitele de utilizare a drepturilor şi liber-
tăţilor, mecanismele legale existente de protecţie a drepturilor 
persoanei. Aceste fundamente sînt caracterizate ca principii ale 
statutul juridic al persoanei.
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dice ale persoanei, fundamentînd 
justificarea lor filosofică şi ideolo-
gică. Ele pot fi înțelese ca idei ori-
ginare, recunoscute și protejate de 
lege și stat, în baza cărora persoa-
na își realizează drepturile şi liber-
tăţile şi își îndeplinește responsa-
bilităţile, devenind astfel principii 
ale statutului juridic al persoanei.

Pentru caracterizarea principi-
ilor statutului juridic al persoanei 
sînt deosebit de relevante preve-
derile constituției, inclusiv cele 
care stabilesc principiile sistemu-
lui constituțional, deoarece acesta 
influențează direct poziția persoa-
nei în diferitele sale manifestări. 
Constituția consacră principiile de 
bază ce determină statutul juridic 
al persoanei, în general, precum 
și principii speciale ce se aplică 
unor elemente particulare ale sta-
tutului juridic al persoanei. Din 
constituție pot fi desprinse urmă-
toarele principii generale pentru 
aplicarea și interpretarea normelor 
ce țin de drepturile omului: supe-
rioritatea normelor internaționale 
în domeniul drepturilor omului 
asupra celor naționale; universa-
litatea drepturilor și libertăților; 
egalitatea; nediscriminarea; ac-
cesul liber la justiție; prezumția 
de nevinovăție; neretroactivitatea 
legii; dreptul fiecărui om de a-și 
cunoaște drepturile și îndatoririle 
etc. Formularea acestor principii 
postulează înțelegerea clară a fap-
tului că valoarea supremă este in-
dividul însuși.

Principiile statutului juridic 
al persoanei acționează direct în 
situații de conflict și în cazul unor 
lacune legislative. Ele ajută jude-
cătorul la aplicarea legii și la se-
lectarea opțiunilor legale ce cores-
pund în cea mai mare măsură prin-
cipiului juridic, căci interpretarea 
şi aplicarea legii nu este doar o 
simplă operaţie logico-deductivă, 
de tehnică juridică, ci și o operaţi-

asigura echilibrul sistemului juridic 
cu evoluția socială [4].

Principiile fundamentale ale 
dreptului sînt reguli de maximă 
generalitate, care sintetizează 
experiența socială și asigură echili-
brul dintre respectarea drepturilor 
și îndeplinirea obligatiilor [5]. Ele 
sînt idei diriguitoare care se con-
turează ca urmare a raportului din-
tre legea fundamentală şi celelalte 
legi şi care își găsesc reflectare în 
întregul sistem de drept. Acestea 
sînt elemente fundamentale, idei 
cu un grad ridicat de generalitate, 
ce pot fi regăsite în orice sistem de 
drept şi care călăuzesc, pe o dura-
tă de timp relativ îndelungată, atît 
elaborarea, evoluţia şi interpreta-
rea, cît şi aplicarea normelor de 
drept [6]. 

Principiile generale ale drep-
tului sînt în fapt rezultatul recu-
noaşterii unor valori ce trebuie 
să fie protejate. Un principiu ge-
neral de drept este rezultatul unei 
experiențe sociale și o reflectare a 
unor cerințe obiective ale evoluției 
sociale, ale conviețuirii sociale, ale 
asigurării acelui echilibru necesar 
între drepturile unora și obligațiile 
altora. Astfel, pot fi apreciate ca-
racteristici comune ale principiilor 
dreptului: o) determinismul social; 
b) conţinutul lor generalizator; c) 
exprimarea în dreptul pozitiv; g) 
influența lor asupra dezvoltării fe-
nomenelor juridice; d) respectarea 
obligatorie de către toți subiecții 
de drept [7].

Principiile dreptului formează 
axa teoretico-metodologică şi ju-
ridică a statutului juridic al per-
soanei. Ele determină principalele 
caracteristici ale statutului juridic 
al persoanei, se răsfrîng asupra 
tuturor drepturilor şi îndatoriri-
lor acesteia, indiferent de ramura 
dreptului în care sînt fixate, unind 
într-un întreg complexul de ele-
mente structurale ale poziției juri-

este o idee sau o lege fundamenta-
lă, de maximă generalitate, ce stă 
la baza celorlalte idei, legi şi reguli 
dintr-un domeniu al cunoaşterii. În 
sens logic, principiul este un con-
cept central, care servește ca fun-
dament al sistemului și reprezintă 
difuzarea unei generalizări asupra 
tuturor fenomenelor în domeniu. El 
este o condiţie necesară a gîndirii 
abstracte, criteriu fundamental prin 
care distingem între corect şi inco-
rect, e un reper pentru alte forme şi 
condiţii de raţionalitate [2].

La rîndul lor, principiile ge-
nerale ale dreptului reprezintă 
fundamente etico-morale dirigui-
toare și sistematizatoare, comune 
și universale, norme-etalon. Aşa 
cum s-a subliniat în literatura ju-
ridică, principiile fundamenta-
le ale dreptului reprezintă acele 
orientări generale cărora le sînt 
subordonate atît structura, cît şi 
dezvoltarea sistemului dreptului. 
Ele sintetizează şi promovează 
valorile esenţiale ale societăţii, 
conţinînd judecăţi asupra feno-
menelor juridice [3]. Astfel, ele 
reprezintă rezultatul experienței 
sociale și asigură unitatea, omoge-
nitatea, coerența și capacitatea de 
dezvoltare a sistemului de drept, 
trasînd liniile directoare pentru în-
tregul sistem juridic și exercitînd 
o acțiune constructivă, orientînd 
activitatea legiuitorului. 

Principiile dreptului sînt re-
flectate și, de regulă, consacrate în 
legislaţie. Dar, indiferent de acest 
fapt, ele de facto capătă un carac-
ter normativ şi exercită o influență 
regulatoare asupra relaţiilor sociale 
și comportamentului uman. Ca ur-
mare, principiile generale au un im-
portant rol în administrarea justiției, 
deoarece condiționează certitudi-
nea garanției dreptului împotriva 
imprevizibilității normelor coerci-
tive și asigură concordanța legilor 
și oportunitatea lor, avînd rolul de a 
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une culturală şi socială complexă 
[8, p. 47]. De multe ori, conținutul 
principiilor juridice constituie un 
argument juridic suplimentar în 
luarea deciziilor de către organe-
le de ocrotire a dreptului în cazuri 
specifice.  Astfel, principiile drep-
tului reprezintă un „nucleu dur” 
pe care se fundamentează statutul 
juridic al persoanei. 

Baza indispensabilă a unei so-
cietăţi libere o constituie principiul 
drepturilor omului. Aceasta este o 
noţiune care ţine de domeniul mo-
ralei; este conceptul ce furnizează 
tranziţia logică între principiile 
care ghidează activităţile indivi-
dului şi cele care ghidează relaţi-
ile acestuia cu alţii, este conceptul 
care protejează morala individuală 
într-un context social, e legătura 
dintre codul moral al individului şi 
codul legal al societăţii, între etică 
şi politică. Drepturile individuale 
constituie mijlocul prin care socie-
tatea este subordonată legii morale 
[9]. Principiul drepturilor omului 
reprezintă extinderea moralei asu-
pra sistemului social, el formează 
un baraj în calea puterilor statului, 
o apărare a individului împotriva 
forţei brutale a mulțimii, o subor-
donare a puterii față de drept. Ca 
urmare, recunoaşterea şi garanta-
rea drepturilor omului nu este doar 
un principiu juridic, ci şi o valoare 
socială considerată esenţială, un 
scop ultim al oricărei organizări 
democratice şi, în acelaşi timp, o 
legitimizare pentru orice guverna-
re, o finalitate a întregii activităţi 
statale. Existenţa statului de drept, 
democratic este imposibilă fără o 
minimă garantare a acestor atribu-
te esenţiale ale fiinţei umane.

Principiul drepturilor omului 
defineşte şi consfinţeşte libertatea 
de acţiune a individului în con-
text social. Drepturile omului nu 
impun altora nicio obligaţie, cu 
excepţia uneia de natură negativă: 

de a se abţine de la violarea drep-
turilor lui. A viola drepturile omu-
lui înseamnă a-l forţa să acţioneze 
împotriva propriei sale judecăţi 
sau a-i confisca valorile. Există, în 
esenţă, o singură cale de a o face: 
prin folosirea forţei fizice. Exis-
tă doar doi potenţiali violatori ai 
drepturilor omului: criminalii şi 
statul. Marea realizare a statelor 
occidentale a fost să marcheze net 
distincţia dintre cei doi, interzicîn-
du-i celui de al doilea să practice 
o versiune legalizată a activităţilor 
celui dintîi [9].

Respectarea drepturilor omului 
a fost recunoscută ca un principiu 
fundamental al procesului penal, 
care îşi află expresia în statutul 
juridico-procesual al persoanei: 
persoana în această sferă este în-
totdeauna un subiect ce dispune de 
drepturi, realizarea cărora trebuie 
garantată. Principiul respectării 
persoanei se exprimă prin aşa mo-
mente ca: toate deciziile luate în 
proces de natură să aducă atingere 
drepturilor şi libertăţilor persoanei 
trebuie să fie legale şi justificate, în 
caz contrar trebuie anulate; exer-
citarea competenţelor de putere 
este încredinţată doar persoanelor 
cu funcţii de răspundere, obiective 
şi necointeresate în rezultatul pro-
cesului [10, p. 310].

Cu regret, în societăţile con-
temporane, chiar şi în condiţiile 
principiului respectării drepturilor 
şi libertăţilor omului, rămîne loc 
înjosirii, umilirii şi violenţei insti-
tuţionalizate. Între reglementări, 
drept şi justiţie rămîn diferenţe ce 
trebuie trecute cu pricepere şi răs-
pundere. Astfel, se simte nevoia de 
a însoţi punerea în aplicare a drep-
turilor şi libertăţilor persoanei cu 
o cultură mai cuprinzătoare, care 
să conştientizeze sensul prevederii 
lor în constituţii [11]. Este vorba 
de a aşeza o „nelinişte etică” în 
însăşi punerea în aplicare a preve-

derilor de drept, care să împiedice 
oarecum dinăuntru soluţiile juridi-
ce convenţionale şi nedrepte; de a 
efectua tranziţia de la „just socie-
ty” la o „decent society”, înteme-
iată pe demnitatea umană [12]. 

Astfel, este nevoie ca dreptu-
rile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, care formează, logic, nu-
cleul oricărei constituţii moderne, 
să fie bazate pe principiul demni-
tăţii umane, care rămîne, în condi-
ţii normale, un principiu constitu-
ţional de o exigenţă etică [13]. 

Importanţa deosebită a demni-
tăţii umane este unanim recunos-
cută în literatura de specialitate, ea 
fiind calificată ca „cel mai de sea-
mă principiu al dreptului obiecv” 
[14, p. 6], „cea mai înaltă valoare 
a constuţiei” [14, p. 7], „principiul 
constuţional cel mai valoros” [15, 
p. 387], „un etalon în potopul dis-
cursului constuţional” [15, p. 393], 
„o valoare supremă a statului de 
drept” [16]. Demnitatea umană 
este un atribut inalienabil al per-
soanei umane, este o valoare creş-
tină, alături de libera dezvoltare a 
personalităţii umane şi de dreptate, 
iar drepturi precum dreptul la viaţă 
şi la integritatea fizică şi psihică, 
dreptul la ocrotirea sănătăţii, drep-
tul la un mediu sănătos şi cel la un 
nivel de trai decent ţin de sacralita-
tea vieţii umane [17, p. 7-11]. 

Se apreciază că, datorită faptu-
lui că demnitatea umană este iz-
vorul drepturilor fundamentale, ea 
însăşi este drept fundamental [18], 
recunoscut la nivel internațional. 
Carta Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te [19], Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului [20], precum şi 
Pactul internaţional privind drep-
turile civile şi police [21] tratează 
demnitatea umană ca valoare cen-
trală, iar respectarea acesteia ca un 
principiu primordial. De aseme-
nea, şi obligaţiile de natură con-
stituţională sînt intrinsec legate de 
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lui printre valorile supreme ale 
societăților democratice contem-
porane a avut drept consecinţă 
instituirea imperativului protec-
ţiei lor de către stat ca principiu 
fundamental al statutului juridic al 
persoanei în statul de drept şi de-
mocratic. Astfel, are loc trecerea 
de la consacrarea supremației per-
soanei umane ca simplă declaraţie 
de principiu, la crearea unor meca-
nisme funcționale pentru protecția 
statutului său juridic. Deci, recu-
noscînd drepturile omului ca va-
lori fundamentale ale societății, 
statul este obligat să confere sub-
stanţă protecţiei propriu-zise a 
acestor drepturi, prin crearea unor 
mecanisme eficiente în acest sens. 
Ca urmare, în completare vin alte 
principii ale statutului juridic al 
persoanei.

Astfel, principiul legalităţii, 
considerat un pilon esenţial al sta-
tului de drept [24, p. 219-220], este 
apreciat ca garanție a statutului ju-
ridic al persoanei. În cazul statu-
lui de drept, democratic, bazat pe 
separaţia şi echilibrul puterilor în 
stat şi pe respectul drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului, 
asigurarea supremaţiei principiului 
legalităţii constituie centrul de ma-
xim interes în asigurarea statutului 
juridic al persoanei. Principiul le-
galităţii poate fi definit ca ideea di-
rectoare ce asigură existenţa legală 
a statului de drept, a tuturor institu-
ţiilor sale, precum şi ca fundament 
legal pentru respectarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. În con-
formitate cu acest principiu, exis-
tenţa statului şi a instituţiilor sale, 
acţiunile desfăşurate de acestea, 
funcțiile și competențele lor, drep-
turile şi obligaţiile persoanei, orice 
interacţiune cu relevanţă juridică 
între stat şi persoană orice proces şi 
orice pedeapsă, trebuie să se înte-
meieze pe lege. 

Principiul legalităţii în înfăptu-

cele pasive ce compun noţiunea de 
dezvoltare a personalităţii umane 
[23, p. 53].

Din coroborarea celor două 
principii constuţionale, se ajunge 
la fundamentarea principiului ge-
neral al protecției constituționale 
a personalităţii, din care sînt des-
prinse numeroase drepturi ce ţin de 
personalitate. Spre exemplu, drep-
tul la apărarea onoarei, a reputaţiei 
sau dreptul la propria imagine sînt 
expresii specifice ale principiului 
general al protecției constituționale 
a personalităţii. În funcţie de spaţiul 
extern sau intern la care se raportea-
ză sfera personalităţii, poate fi dis-
tins dreptul persoanei de a-şi crea 
o sferă privată, în care statul nu se 
poate amesteca şi care nu poate fi li-
mitată nici în cazul unui interes ge-
neral presant, neexistând loc pentru 
examenul de necesitate-proporţio-
nalitate; şi dreptul acesteia la repre-
zentarea de sine, mai exact dreptul 
de a dispune de informaţiile despre 
sine [23, p. 51]. Datorită caracteru-
lui său deschis şi suplu, principiul 
protecției personalităţii permite ca 
protecţia constuţională a persona-
lităţii să ţină pasul cu provocările 
condiționate de dezvoltarea ştiinţei 
şi tehnicii [18, p. 50].

Aşadar, statutul juridic al per-
soanei își găsește fundamentare 
în două principii constituționale: 
libera dezvoltare a personalităţii și 
principiul demnității umane. Aces-
tea sînt valori supreme, inviolabile 
și inalienabile, izvor al drepturilor, 
libertăţilor şi îndatoririlor funda-
mentale constituţionale. Totodată, 
caracterul lor normativ nu poate fi 
contestat, întrucît Constituția pre-
vede garantarea lor de către stat, 
astfel încît ele capătă o forţă juri-
dică obligatorie. O consecinţă sînt 
obligaţiile negative ale membrilor 
societăţii, precum şi obligaţiile 
pozitive şi negative ale statului. 

Plasarea drepturilor omu-

demnitatea umană, tocmai pentru 
că în stabilirea acestora legiuitorul 
constituant a luat în calcul caracte-
rul uman al individului. Anume în 
baza principiului demnității uma-
ne individul este subiect de drept, 
şi nu un simplu obiect, drepturile 
şi îndatoririle fundamentale înscri-
se în constituţie fiind condiţionate 
de natura sa umană. Esenţa omului 
este condiționată de demnitatea sa. 
Datorită demnităţii sale, trebuie să 
i se asigure dezvoltarea personali-
tăţii la cel mai înalt nivel.

Fiind în relaţie strînsă cu dem-
nitatea umană, principiul liberei 
dezvoltări a personalităţii, garan-
tat de art. 1 alin. (3) din Constituția 
Republicii Moldova, deţine un loc 
de frunte între principiile statu-
tului juridic al persoanei. Astfel, 
„drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale cetăţeanului sînt va-
lori constituţionale ce se înteme-
iază pe demnitatea umană şi libera 
dezvoltare a personalităţii umane” 
[22]. Libera dezvoltare a perso-
nalităţii cunoaşte o latură pasivă 
(aspectele de apărare şi protejare 
a drepturilor), care este în legătu-
ră directă cu demnitatea umană, 
şi anume drepturile generale ale 
personalităţii, dar şi o latură acti-
vă, respectiv libertatea generală de 
acţiune a persoanei (spre exemplu, 
libertatea economică), latură care 
nu este acoperită de demnitatea 
umană [18]. În timp ce principiul 
demnității umane apără spiritul – 
morala personalităţii, principiul 
liberei dezvoltări a personalităţii 
apără și integritatea fizică a per-
soanei, şi libertatea individuală a 
acesteia. Întrucît noţiunea de „dez-
voltare” înseamnă mai mult decît 
apărarea elementelor pasive ale 
personalităţii, acest principiu apă-
ră „întreaga personalitate, respec-
tiv plenitudinea existenţei umane 
în fiecare aspect al vieţii”, vizînd 
astfel atît elementele active, cît şi 
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irea justiției poate fi circumscris la 
următoarele cerinţe [10, p. 38; 57]: 
procesul este desfăşurat de către 
organele instituite de lege, în for-
ma şi cu competenţele prevăzute 
de lege; participanţii la proces tre-
buie să acţioneze doar în limitele 
legii; organele judiciare vor acţio-
na cu respectarea strictă a dreptu-
rilor procesuale ale participanţilor 
şi cu asigurarea executării acestor 
drepturi. Principiul legalităţii în 
procesul penal se manifestă prin 
următoarele caracteristici [10, p. 
71]: înfiinţarea prin lege a instan-
ţelor judecătoreşti, a procuraturii 
şi a organelor de urmărire penală, 
precum şi desfăşurarea activităţii 
acestora în limitele competenţei 
acordate de lege; respectarea le-
gii de către subiecţii procesului 
penal, pe tot parcursul procesului; 
respectarea integrală a drepturilor 
procesuale ale participanţilor şi 
utilizarea numai a mijloacelor şi 
metodelor admise de lege; efectu-
area fiecărui act procesual în con-
ţinutul şi formele stabilite de lege. 

În strînsă legătură cu princi-
piul legalității este și prezumția 
nevinovăției. Funcţionalitatea pre-
zumţiei nevinovăţiei se manifestă 
în cîteva direcţii principale [10, 
p. 55-56]: ea garantează protecţia 
persoanelor în procesul penal îm-
potriva arbitrariului în stabilirea 
vinovăţiei şi tragerea la răspun-
dere penală; ea stă la baza tuturor 
garanţiilor procesuale legate de 
protecţia persoanei în procesul pe-
nal; ea este strîns legată de aflarea 
adevărului şi dovedirea corectă a 
împrejurărilor de fapt ale cauzei, 
în aşa fel încît vinovăţia să fie sta-
bilită cu certitudine.

Deci, pentru instanţă princi-
piul legalităţii implică verificarea 
modului în care este respectată 
legalitatea de către participanţii la 
proces; verificarea conformităţii 
normelor juridice interne cu cele 

internaţionale; luarea în conside-
raţie a dispoziţiilor constituţionale 
în materie, a hotărîrilor Curţii Con-
stituţionale şi a hotărîrilor Curţii 
Supreme de Justiţie, a hotărîrilor 
definitive ale CEDO; aplicarea di-
rectă a normelor internaţionale şi a 
constituţiei.

Principiul egalității este ele-
mentul determinant pentru statu-
tul juridic al persoanei. Punerea 
în aplicare a acestui principiu de-
pinde de respectarea elementelor 
constitutive ale noțiunii de lege, 
care trebuie să se bucure de previ-
zibilitate, accesibilitate şi calitate. 
Cu regret, noţiunea de lege, la fel 
ca și alte noţiuni juridice, apare 
astăzi ca fiind mult prea abstractă 
pentru a atrage automat recunoaş-
terea ei socială, pentru a asigura 
respectarea ei. Chiar recunoaşte-
rea legalităţii la nivel de principiu 
nu este suficientă pentru a asigura 
respectarea legii, dacă prin norme 
nu sînt consacrate valori sociale a 
căror importanţă nu poate fi nega-
tă. Legea însăși poate fi injustă. Ca 
urmare, idealul de legalitate inclu-
de şi ideea de echitate și justiție. 
Or lex injusta non est lex.

Principiul echităţii şi justiţiei 
este nu doar o normă etică, ci un 
principiu de drept. El  presupune 
soluţii bazate pe dreptate, egali-
tate, corectitudine, atît în proce-
sul de creare a dreptului, cît şi în 
cel de aplicare. Justiţia și echita-
tea reflectă starea generală ideală 
a societăţii, ce se realizează prin 
asigurarea satisfacerii drepturilor 
şi intereselor legitime ale indivi-
zilor. Acest pricipiu are rădăcini 
istorice, avînd  de-a lungul timpu-
lui sensul de valoare originară şi 
incontestabilă a dreptului.

Termenul de justiţie a fost defi-
nit diferit. Giorgio del Vechio afir-
ma că justiţia este o conformare la 
legea juridică; Lalande considera 
că justiţia „este proprietatea a ceea 

ce este drept”; Montesquieu afir-
ma că, „justiţia este o luptă”; E. 
Kant considera ideea de justiţie ca 
fiind „un scop în sine”; M. Djuva-
ra consideră că justiţia reprezintă 
„reglementarea echitabilă pe cale 
raţională şi obiectivă a relaţiunilor 
juridice individuale” [26, p. 33-
108]. „Fără dreptate, adică fără 
justiţie şi fără echitate, dreptul nu 
poate să aibă înţeles, este numai un 
mijloc de tortură al oamenilor, iar 
nu un mijloc de convieţuire paş-
nică între ei” [27, p. 114]. Astfel, 
noţiunea se poate subsuma inclu-
siv moralei şi ideii de moralitate 
[28, p. 18-44]. 

Semnificațiile atribuite acestui 
principiu, fundamentat din cele 
mai vechi timpuri, sînt în general 
corespunzătoare ideii de dreptate, 
corectitudine, respectare a dreptu-
rilor tuturor, egalitate în faţa jus-
tiţiei şi soluţionare echidistantă 
a diferendelor de către judecător. 
Deci, din punct de vedere juridic, 
putem vorbi despre două faţete ale 
principiului: unul de fond, care 
ţine de calitatea legilor, şi unul 
procedural, ce ţine de modalitatea 
în care instanţa soluţionează un 
diferend.

Principiul echităţii și justiției 
este un principiu fundamental de 
drept, ce presupune, pe de o par-
te, moderațiunea legiuitorului în 
procesul elaborării dreptului, iar 
pe de altă parte, imparţialitatea 
organelor de aplicare a dreptului. 
În înţelesul modern al cuvîntului, 
principiul echităţii se aplică atît 
în activitatea de elaborare, cît şi 
în cea de interpretare şi aplicare a 
dreptului, cei chemaţi să facă şi să 
aplice legea fiind obligaţi să ia în 
considerație așa valori etico-mo-
rale ca dreptatea, corectitudinea, 
adevărul, bunătate, umanismul 
etc. Cunoscuţii jurisconsulţi ro-
mani (Paul, Ulpian, Papinian, Mo-
destin) considerau că echitatea îl 
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practic toate instituțiile dreptului 
se bazează pe acest principiu, cu 
excepțiile specifice ramurilor de 
drept public [31], egalitatea con-
cretizându-se în așa valori social-
juridice precum dreptul fiecăruia 
la protecţie juridică identică pen-
tru toţi, la egalitatea libertăţilor 
şi răspunderii tuturor, la atitudi-
ne identică, justă şi respectuoasă 
din partea organelor competente 
faţă de partea vătămată, bănuit, 
învinuit şi condamnat. Extinderea 
principiului egalității în faţa legii 
a jucat un rol major în supunerea 
statului suveranităţii legii. Din 
această perspectivă, limitarea prin 
lege a puterii statului a constituit 
primul pas spre o garanţie efectivă 
a libertăţii persoanei [32].

Procesul evolutiv al dezvoltă-
rii principiilor statutului juridic 
al persoanei conduce la transfor-
marea drepturilor omului într-o 
valoare general umană, de nivel 
internațional, astfel încît protecția 
lor internațională devine princi-
piu al statutului juridic al indivi-
dului, trecîndu-se de la consacra-
rea sa prin simple declaraţii de 
principiu la crearea unor mecanis-
me efective pentru garantarea și 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanei. Drept consecinţă, va-
lorile constituţionale comune ale 
statelor europene și acţiunile in-
stituţiilor comunitare şi ale state-
lor-membre au fost ajustate prin 
raportare la drepturile fundamen-
tale, identificate în documentele 
internaţionale în domeniu, ceea 
ce a condus la un demers eficace 
în domeniul protecţiei drepturilor 
omului. Totodată, în condiţiile în 
care statele-membre ale Uniunii 
Europene împărtăşesc un anumit 
număr de valori universale, pre-
cum respectul demnităţii umane, 
libertatea, democraţia, egalitatea, 
statul de drept, ca şi respectarea 
drepturilor, inclusiv ale persoane-

taţi în mod egal, atît de către auto-
rităţile publice, cît şi de către cei-
lalţi cetăţeni, pot beneficia în mod 
egal de toate drepturile prevăzute 
de constituţie şi legi, pot participa 
în egală măsură la viaţa politică, 
economică, socială şi culturală, 
fără privilegii şi fără discriminări. 
Acest principiu este consacrat prin 
art. 16 alin. 2 din Constituţia R. 
Moldova.

Trebuie subliniat faptul că ega-
litatea este una abstractă și juridi-
că, nu una concretă și materială. 
Principiul egalității admite ca o 
lege să stabilească reguli diferite 
în raport cu persoane care se gă-
sesc în situații diferite. Uneori se 
poate face diferență și între per-
soane ce se află în situații analoge, 
dacă această diferență de trata-
ment își găsește justificare obiec-
tivă și rezonabilă [29, p. 128]. 
Astfel, noțiunea de egalitate este 
un concept comparativ, care cere 
o evaluare a situației unor subiecți 
de drept cu situația altora într-un 
context sociopolitic dat. Or nu ori-
ce diferență de tratament contravi-
ne principiului egalității, așa cum 
un tratament identic poate conduce 
la o gravă inegalitate. Principalul 
criteriu de apreciere a problemelor 
de egalitate este efectul legii asu-
pra individului: legea nu trebuie 
să aibă un efect mai constrîngător 
pentru unii decît pentru alții [30, 
p. 949]. 

Analiza statutului juridic al 
persoanei permite concluzia re-
feritoare la existenţa unei strînse 
şi indisolubile conexiuni a aces-
tuia cu principiul egalității. Ast-
fel, la această etapă a dezvoltării 
societății este evidentă imensi-
tatea valorii pe care a dobîndit-o 
egalitatea în drepturi pentru fie-
care persoană. Astăzi egalitatea 
are un impact determinant asupra 
aplicării legislației în toate statele 
occidentale, unde se constată că 

obligă pe cel ce aplică dreptul la 
nepărtinire, deoarece „grave ar fi 
urmările, dacă am judeca cu părti-
nire” [28]. Noţiunea de echitate se 
suprapune sau se confundă uneori 
cu alte noţiuni similare: dreptate, 
justeţe, egalitate, discuţiile deru-
lîndu-se pe toate aceste paliere. 

Echitatea este rezultatul unei 
interpretări, prin natura sa su-
biectivă, dar care este esenţială în 
momentul în care nu există preve-
derile legale care să reglementeze 
în mod concret şi direct problema 
dedusă judecăţii, deşi scopul legii 
este şi trebuie să fie tocmai atinge-
rea echităţii. Aceasta este raţiunea 
finală a legii şi trebuie subliniată 
necesitatea de a se găsi echili-
brul între necesităţile practice ale 
vieţii şi noţiunea de echitate [26, 
p. 285]. În epoca contemporană, 
acest principiu depăşeşte graniţe-
le filosofiei şi ale avîntului politic, 
pentru a dobîndi o reală valoare 
juridică, avînd rangul unui princi-
piu de bază al dreptului, care tre-
buie respectat ca atare.

Pentru ca realizarea justiţiei să 
fie echitabilă, este nevoie să fie 
examinată cît mai amănunţit fieca-
re situaţie, să se identifice cît mai 
exact limitele drepturilor şi obli-
gaţiilor, fără nicio favoare specială 
pentru cineva. Echitatea și justiția 
presupun ca toţi indivizii să fie 
trataţi la fel, în situaţii similare, 
dar şi să fie trataţi diferit în cazul 
în care există diferenţe relevan-
te pentru situaţia în care se află. 
Astfel, ideea de echitate și justiţie 
este în strînsă legătură cu ideea de 
egalitate raţională care trebuie să 
existe între persoane libere. 

Egalitatea în drepturi repre-
zintă principiul constituţional po-
trivit căruia cetăţenii statului, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie sau apartenenţă politică, 
avere sau origine socială, sînt tra-
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lor aparţinînd minorităţilor naţio-
nale,  stabilirea conţinutului lor şi 
semnificaţiei lor juridice a repre-
zentat soclul comun al apartenen-
ţei la Uniunea Europeană [33].

Mecanismele juridice institu-
ite la nivel european au, însă, un 
caracter subsidiar prin raportare la 
sistemele naţionale de garantare a 
drepturilor omului, conform prin-
cipiului subsidiarităţii consacrării 
şi garantării internaţionale a drep-
turilor omului faţă de consacrarea 
şi garantarea lor la nivel intern 
[4, p. 11], dar atunci cînd aces-
tea intervin, deciziile instanţelor 
se impun forurilor jurisdicţionale 
interne şi influenţează activitatea 
acestora. 

Constituţia Republicii Moldo-
va exprimă într-o viziune modernă 
corelaţia dintre dreptul internaţio-
nal şi dreptul intern. Conform art. 
20 al Constituţiei, interpretarea 
şi aplicarea dispoziţiilor privind 
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti 
au loc în concordanţă cu preve-
derile tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este 
parte. Constituția acordă priorita-
te reglementărilor internaţionale 
cuprinse în tratatele ratificate de 
statul nostru în situaţia în care 
apar neconcordanţe între ele şi 
reglementările interne, cu excep-
ţia cazului în care Constituţia sau 
legile interne conţin dispoziţii mai 
favorabile. Această prioritate este 
acordată numai reglementărilor 
din domeniul drepturilor omului, 
nefiind aplicabilă altor domenii. În 
consecinţă, legiuitorul este ținut să 
verifice dacă proiectele de legi pe 
care le discută şi le adoptă se core-
lează cu tratatele internaţionale la 
care RM este parte, iar autorităţile 
publice competente să negocieze, 
să încheie şi să ratifice tratatele 
internaţionale vor trebui să mani-
feste o atenţie sporită în observa-
rea şi realizarea acestor corelaţii. 

Totodată, Constituţia stabileşte 
competenţa Curţii Constituţionale 
de a controla constituţionalitatea 
tratatelor şi a altor acorduri inter-
naţionale, evident anterior ratifi-
cării acestora.

Un alt principiu fundamental, 
ce se află în strînsă legătură cu 
statutul juridic al persoanei, deter-
minîndu-l esențial, este principiul 
responsabilităţii. Responsabili-
tatea este fenomenul social care 
exprimă asumarea răspunderii 
persoanei pentru rezultatul acţi-
unilor sale sociale. Ea presupu-
ne respectarea de către indivizi 
a întregului sistem de valori in-
stituit de societate în ansamblul 
său. Responsabilitatea este strîns 
legată de acţiunea omului, este o 
coordonată intrinsecă a compor-
tamentului uman, cu rol hotărîtor 
în realizarea liberă şi conştientă a 
dispoziţiilor juridice şi în preveni-
rea încălcării lor. 

Responsabilitatea însoțește li-
bertatea. Concepînd responsabili-
tatea ca o asumare a raspunderii 
față de rezultatele acțiunii sociale 
ale persoanei, se admite faptul că 
societatea este cadrul nemijlocit de 
manifestare a responsabilității și 
că libertatea este o condiție funda-
mentală a responsabilității. Fiind 
strîns legată de acțiunea omului, 
responsabilitatea apare ca fiind in-
tim corelată cu sistemul normativ. 
Nivelul și măsura responsabilității 
sînt apreciate în funcție de gradul 
și conținutul procesului de trans-
punere conștientă în practică a 
prevederilor normelor sociale. 

Condiţia fundamentală a res-
ponsabilităţii o constituie legali-
tatea, între cele două fenomene 
existînd o strînsă interdependenţă, 
în sensul că gradul de responsabi-
litate a individului indică starea 
legalităţii şi este strîns legată de 
progresul general al societăţii. Ca 
principiu general de drept, respon-

sabilitatea implică: promovarea 
valorilor sociale şi umane prin 
intermediul normelor juridice şi 
acţiunea conştientă de apărare a 
acestor valori, în procesul de ela-
borare şi de realizare a dreptului. 
Principiul responsabilităţii se re-
găseşte deopotrivă în procesul ela-
borării legilor şi în procesul com-
plex al realizării dreptului. 

Concluzii. Transformarea prin-
cipiilor statutului juridic al persoa-
nei din percepte filosofice în me-
canisme de protecţie cu eficienţă 
concretă, reprezintă o abordare 
progresistă în domeniul dreptu-
lui, care nu poate decît să releve 
o afirmare a progreselor de cultură 
şi civilizaţie statală. Prin esenţă, 
garantarea şi asigurarea reală a 
statutului juridic al persoanei con-
stituie un scop final, un rezultat al 
activităţii statului de drept. Privit 
astfel, este incontestabil că una din 
obligaţiile fundamentale ale unui 
stat de drept [10, p. 26] constă în 
recunoaşterea, garantarea, respec-
tarea şi protejarea drepturilor şi 
libertăţilor omului [10, p. 53; 28], 
pentru aceasta fiind indispensabi-
lă o politică coerentă şi eficientă, 
bazată pe principiile fundamentale 
ale statutului juridic al persoanei.
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Хотя эта монография предназначена в основ-
ном для врачей, медицинских работников, 

она имеет большое значение и для юристов-ученых 
и практических работников, так как ее содержание, 
выводы и рекомендации во многом соприкасаются 
с профилактикой преступлений. Рекомендуется она 
и всем сотрудникам профилактических подразделе-
ний МВД стран СНГ. Автор определяет профилак-
тику в здравоохранении как совокупность мер по 
укреплению здоровья, предупреждению и устране-
нию причин заболеваний людей, а также как обе-
спечение всестороннего развития их физических и 
духовных сил (с.23).

В криминологии общесоциальное предупре-
ждение преступности определяется как «систе-
ма мер по устранению процессов детерминации 
и причинности преступности, воздействующих 
на все население или его группы, выделяемые 
по общим экономическим, социальным и иным 
критериям, создающих вероятность преступного 
поведения практически всех представителей этих 
социальных групп.1

Известный украинский криминолог А.П. Зака-
люк определяет социальную профилактику как «це-
ленаправленную деятельность по предупреждению 
нарушений любых социальных норм, устранение 
причин, порождающих эти нарушения».2

В первой главе «Актуальность проблемы про-
филактики и предупреждение заболеваний в совре-
менных условиях (с.29-41) автор приводит выска-
зывание Л.В.Громашевского, который подчеркивал: 
«Когда врач излечивает 10-15 больных, его готовы 
прославлять; но тот, кто спас от заболевания тысячи 
и сотни тысяч человек, остается незаметным, ибо, 
как оценить то , что не произошло».

Приводятся интересные данные о реализации 
ряда национальных профилактических программ в 
богатых европейских демократических странах: 25 
программ по преодолении табакокурения, 17 – по 
борьбе со злоупотреблением алкоголем, 29 – диабе-
та, 20 – болезней сердца и др. (с.40).

Автор приходит к выводу, что «Наиболее опти-
мальным путем сохранения и укрепления здоровья 
является профилактика, которая … обходится обще-
ству дешевле, чем лечение» (с.41).

Во второй главе «Эволюция развития профилак-
тического направления в здравоохранении» (с.43-
51) приводится таблица трансформации понятия 
«профилактика» на разных этапах истории челове-
чества, в зависимости от условий общественного 
строя, господствующего мировоззрения, уровня раз-
вития науки (с.45). Создание Всемирной организа-
ции здравоохранения (1946 г.) сыграло неоценимую 

роль в утверждении профилактического направле-
ния в охране здоровья (с.49).

В третьей главе (с.53-67) «Профилактика, ее 
виды и уровни» приводятся различные определения 
профилактики, содержащиеся в научных работах, 
справочниках, словарях, энциклопедиях, в которых 
принято деление профилактики на первичную, вто-
ричную и третичную (с.62-64).

Первичная профилактика включает меры, пред-
упреждающие возникновение болезней, или про-
граммы здорового образа жизни.

Вторичная профилактика – это выявление и эф-
фективное лечение больных на ранних стадиях бо-
лезни для предупреждения ее развития и возникно-
вения серьезных осложнений.

Третичная профилактика заключается в предупре-
ждении осложнений и инвалидности, других нежела-
тельных последствий, восстановлении оптимальных 
функций организма после заболеваний (С23).

В.Ф. Москаленко предлагает распределить про-
филактические стратегии по следующим уровням: 
профилактика: медицинская, социальная, государ-
ственная, региональная, глобальная, что даст воз-
можность использовать наиболее адекватные ин-
струменты и механизмы профилактического влия-
ния на каждом из уровней (с.65).

Глава четвертая «Ведущие факторы риска, воз-
никновения болезней, их вклад в формирование гло-
бального бремени нездоровья» (с.69-81).

Автор определяет факторы риска как «потенци-
ально опасные для здоровья факторы поведенческо-
го, биологического, генетического, экологического, 
социального характера, окружающей и производ-
ственной среды, повышающие вероятность разви-
тия заболеваний, их прогрессирования и неблаго-
приятного результата (с.70).

В Украине (думаем, что и в Молдове тоже – 
В.Ф.,) ведущими факторами риска, формирующими 
глобальное бремя болезней у мужчин являются: ку-
рение (20,2%), злоупотребление алкоголем (18,3%), 
повышенное кровяное давление (13,9%), высокий 
уровень холестерина (12,7%) и другие.

С некоторыми небольшими различиями, такими 
же являются факторы риска и для женщин (с.79).

В современных условиях глобальное бремя не-
здоровья формируется под воздействием 10 веду-
щих факторов риска, из которых 5 в экономически 
развитых странах и 5 – в бедных (с.81).

Глава пятая «Медико-социальное значение от-
дельных факторов риска возникновения болезней и 
связанные с ними социально-экономические убыт-
ки» (с.83-129).

В монографии подробно анализируются следую-
щие 10 факторов риска:

РЕЦЕнЗия
на монографию Москаленко Виталия Федоровича, ректора  Национального медицинского 

университета им. А.А. Богомольца (Киев),  вице-президента, академика НАМН Украины, профессора, 
ученого с мировым именем «Концептуальные подходы к формированию современной профилактической 

стратегии в здравоохранении: от профилактики медицинской к профилактике социальной» Москва, 
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2011 г., 240 с.
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1. Повышенное артериальное давление;
2. Табакокурение;
3. Злоупотребление алкоголем;
4. Высокое содержание холестерина в крови;
5. Ожирение;
6. Недостаточная физическая активность;
7. Небезопасный секс;
8. Небезопасная питьевая вода и неудовлетво-

рительные санитарно-гигиенические условия;
9. Дым внутри помещений;
10. Недостаточное питание и железодефицит-

ная анемия.
Из вышеперечисленных факторов риска оста-

новимся подробнее на злоупотреблении алкого-
лем, так как пьянство, алкоголизм являются и при-
чиной совершения многих тяжких преступлений. 
Уголовные кодексы РМ, Украины, России (статьи 
24, 21, 23) предусматривают, что лицо, совершив-
шее преступление в состоянии опьянения, вызван-
ного алкоголем или другими веществами, не осво-
бождается от уголовной ответственности.

Уголовные кодексы Республики Молдова и УК 
Украины с некоторыми оговорками оценивают со-
вершение преступления в состоянии опьянения 
как обстоятельство, отягчающее ответственность 
(наказание) ст.77 УК РМ, ст.67 УК Украины).

В.Ф. Москаленко приводит пугающие цифры 
опасных последствий злоупотреблений алкоголем. 
Повторяем, злоупотребления, а не просто потре-
бления, умеренного потребления спиртных напит-
ков. Ранее мы высказали мнение, которое считаем 
правильным и сейчас: «Умеренное употребление 
спиртных напитков взрослыми здоровыми людьми 
в общепринятых для этого случаях (свадьбы, име-
нины и другие торжества) и в надлежащих усло-
виях является многовековой традицией, вошло в 
быт многих народов и не осуждается ни правом, 
ни моралью, поскольку оно не причиняет никакого 
вреда ни индивиду, ни обществу.3

В целом в мире от злоупотребления алкоголем 
ежегодно умирает 2,3 миллиона человек, что со-
ставляет 3,7% глобальной смертности и 4,4% гло-
бального бремени болезней. В мире каждый из 3-4 
мужчин и каждая из 10 женщин употребляют ал-
коголь (злоупотребляет алкоголем), 140 млн. стра-
дает от алкогольной зависимости (от алкоголизма 
как болезни, от пьянства и алкоголизма). Алкоголь 
(алкоголизм – В.Ф.) является главным фактором 
риска для здоровья среди молодежи (с.96).

Социально-экономический ущерб от злоупо-
требления алкоголем достигает в мире 2-5% ВВП 
и оставляет 210-665 млдр. долл. США (с.98).

Реализация мероприятий антиалкогольной по-
литики будет способствовать сокращению рас-
пространенности злоупотребления спиртными на-
питками и предотвращению обусловленных ими 
нарушений здоровья и, от себя добавим, сокраще-
нию числа тяжких преступлений, совершаемых на 
почве пьянства и алкоголизма (с.191).4

Мы не будем останавливаться на подробный 

анализ остальных глав монографии, ограничимся 
лишь их перечислением.

Глава 6. Социально-экономические детерми-
нанты здоровья.

Глава 7. Вертикальные и горизонтальные про-
филактические программы в здравоохранении.

Глава 8. Мировой и европейский опыт внедре-
ния профилактических программ в здравоохране-
нии.

Глава 9. Профилактические программы и тех-
нологии в здравоохранении Украины.

Глава 10. Обоснование концептуальных подхо-
дов к формированию профилактической стратегии 
в здравоохранении.

Выводы (с.215-223).
Список литературы (с.224-238) включает 161 

монографию, национальных и международных 
нормативных актов, выступлений Генерального 
директора ВОЗ Маргарет Чен на различных меж-
дународных форумах.

С особой душевной теплотой В.Ф. Москаленко 
посвящает монографию своим родителям, кото-
рые подарили ему жизнь; жене Людмиле, которая 
подарила ему целую жизнь; сыновьям Максиму и 
Виталию, внучкам Марии и Елизавете, которые 
наполнили его жизнь радостью, смыслом и при-
ятными заботами; своим Учителям, которые пере-
дали ему свои знания и опыт; светлой памяти Де-
душки и Бабушки, которые научили его принимать 
верные решения в жизни.

Монография тиражом в 1000 экземпляров по-
дарена всем участникам международной научно-
практической конференции, посвященной Все-
мирному дню здоровья под девизом «Привыкание 
к противомикробным препаратам и его глобально-
го распространения», состоявшейся в Киеве, в На-
циональном медицинском университете им. А.А, 
Богомольца 7-8 апреля 2011 года. 

Выражаю сердечную благодарность Виталию 
Федоровичу Москаленко, Татьяне Степановне 
Грузевой за приглашение на конференцию, пре-
доставленную возможность выступить перед ее 
участниками, за гостеприимство и прекрасную 
культурную программу.

В. ФЛоРя, 
доктор права, доцент,

академия МВД Республики Молдова
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