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SUMMARY
The article investigates the issues of determining the legal nature of the right to legal aid in international documents on human 

rights, in the constitutions of some Western European countries, CIS states and the Constitution of Ukraine. On the basis of the 
comparative analysis, the author draws a conclusion about compliance of constitutional right for legal aidin the domestic legislation 
with international legal standards, and some changes of its definitions in the Constitution of Ukraine are offered. The characteristic of 
the right to legal aid as a fundamental constitutional right is outlined.
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* * *

В статье исследуются вопросы определения правовой природы права на правовую помощь в международно-правовых до-
кументах по правам человека, в конституциях некоторых западноевропейских стран, государств бывшего СНГ и Конституции 
Украины. На основании проведенного сравнительного анализа автором делается вывод о соответствии конституциного закре-
пления права на правовую помощь в отечественном законодательстве международно-правовым стандартам и предлагаются 
некоторые изменения его определения в Конституции Украины. Приводится характеристкика права на правовую помощь как 
одного из основных конституционных прав человека. 
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Постановка проблемы. В Украине продолжаются дискуссии по 
поводу объема и содержания понятия «правовая помощь», закрепленного 
в ст. 59 Конституции Украины, а также в новом законодательстве - 
Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2012 г., 
Законе Украины «О бесплатной правовой помощи» 2011 г.. Различные 
подходы в определении понятия «правовая помощь» наблюдаются 
как в международном праве, так и в законодательстве отдельных 
европейских стран. Определение сущности и содержания права на 
правовую помощь имеет не только теоретический, но и практический 
характер, поскольку без обеспечения этого права невозможна 
реализация иных прав и свобод человека.

Актуальность темы исследо-
вания. Одним из ключевых 

элементов успешной евроинтеграции 
Украины является достижение опреде-
ленного уровня согласованности наци-
онального законодательства с правом 
Совета Европы и Европейского Союза, 
прежде всего, с точки зрения приведе-
ния украинской системы защиты прав 
человека по форме и содержанию к 
общепризнанным европейским стан-
дартам. Поэтому теоретическое ос-
мысление правовой природы права на 
правовую помощь в Украине по срав-
нению с определением этого права в 
международно-правовых документах 
и в конституциях европейских странах 
представляется своевременным и акту-
альным.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ института правовой помо-
щи осуществлялся многими учеными, 
среди которых можно назвать: А.М. 
Бирюкову, А.А. Банчук, Е. Ю. Бова, 

Т.В. Варфоломееву, А.А., Гончарен-
ко, В.Р. Деханова, М.С. Демкову, А.Л. 
Жуковскую, Я.П. Зейкана, А.Г. Кучере-
ну, Е.С. Любовенко, Р.Г.Мельниченко, 
А.Д. Святоцкого, Е.Г. Тарло, Д.П. Фи-
олевського, В.П. Шибико и других. Од-
нако, большинство исследований было 
проведено до принятия новейшего за-
конодательства - Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти», КПК Украины, принятых в 2012 г. 

Целью и задачей статьи является 
исследование правовой природы права 
на правовую помощь, выявление кон-
ституционно-правовых механизмов, 
определяющих его сущность в консти-
туционном праве зарубежных стран, и 
разработка предложений по совершен-
ствованию правового регулирования 
института правовой помощи в Украине.

Изложение основного материала. 
В современном отечественном право-
ведении предложено достаточно мно-
го подходов к пониманию феномена 

правовой помощи, которые отражают-
ся в предлагаемых дефинициях этого 
понятия.[1, С.8; 2, с. 21]. Безусловно, 
различия в подходах к пониманию тех 
или иных правовых явлений наглядно 
демонстрируют их многоаспектность 
и многогранность, но бесспорно и то, 
что коль скоро юридическая помощь 
как правовое явление едино, должно 
быть единым и понятие, выражающее 
его сущность. 

Конституция Украины гарантирует 
каждому право на получение право-
вой помощи в том числе - бесплатной 
(ч. 1 ст.59), выражая тем самым объек-
тивное право, которое вытекает из со-
держания Основного Закона и является 
одним из слагаемых правового статуса 
личности. Регламентация соответству-
ющих отношений формирует сложно-
составной институт правовой помощи, 
нормы которого можно разделить на 
две группы: 1) общие (статьи 1, 3 ч.2, 
21 Конституции Украины) и 2) специ-
альные нормы, определяющие основ-
ные принципы развития этого инсти-
тута в действующем законодательстве. 
(ст.55 ч.1, ст. 59, ст. 63 ч.2 Конституции 
Украины). 

Очевидно, без обеспечения права 
на правовую помощь в условиях не-
прерывного реформирования законо-
дательства вряд ли возможна эффек-
тивная защита всех иных гражданских 
прав и свобод. И в данном контексте 
следует отметить, что право на право-
вую помощь имеет двойственную при-
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роду: с одной стороны оно существует 
как субъективное личное право челове-
ка, а с другой - это важнейшая гарантия 
защиты всех иных прав и свобод. Меха-
низм конституционного гарантирова-
ния права на получение юридической 
помощи справедливо рассматривают 
как элемент и видовую конкретизацию 
механизма правового регулирования 
применительно к пользованию основ-
ными правами свободами человека.  
[ 3, с. 10-11]. 

В качестве особенностей, которы-
ми обусловливается выделение дан-
ного права в отдельную группу, Н.С. 
Бондарь называет: 1. Относительно 
самостоятельное конституционное 
оформление, наличие собственного 
нормативного содержания. 2. Преиму-
щественно процессуальное наполне-
ние, что не исключает материальных 
элементов. 3. Детальная нормативная 
конкретизация данного конституцион-
ного института в отраслевом законо-
дательстве. 4. Как правило, непосред-
ственная связь соответствующих прав-
гарантий с деятельностью судебной 
власти [4, с. 37]. 

Конституционное право на право-
вую помощь следует относить к основ-
ным правам человека и гражданина. 
Данное право является субъективным 
правом прежде всего потому, что по-
зволяет получать каждому определен-
ные блага (в данном случае - правовую 
помощь), а в объективном смысле яв-
ляется правовым институтом, пред-
ставляющим собой совокупность кон-
ституционных и иных правовых норм, 
устанавливающих право на правовую 
помощь и ее гарантии. Данное право 
одновременно является и относитель-
ным, и абсолютным. Абсолютным - по-
тому, что никто - ни граждане, ни го-
сударство - не имеет права препятство-
вать получению правовой помощи. От-
носительность же заключается в том, 
что для полного обеспечения консти-
туционного права на правовую помощь 
необходима активная деятельность 
уполномоченных на то субъектов. 

Таким образом, будучи особым ви-
дом юридической деятельности, право-
вая помощь обладает двойственным 
характером. Выступая конституционно 
закрепленной, правовая помощь долж-
на рассматриваться в конституционно-
правовом значении как право человека 

и гражданина, которое представляет 
собой адресное организованное со-
действие реализации прав и свобод 
личности, осуществляемое средствами 
юридического характера в целях мак-
симально благоприятного удовлетворе-
ния индивидуальных интересов в усло-
виях проблемной правовой ситуации. 

В то же время, юридическая по-
мощь личности, выступая в качестве 
вида правозащитной деятельности, 
может рассматриваться и как специ-
ально-юридическая, конституционно-
правовая гарантия, обеспечивающая 
реализацию прав и свобод человека и 
способствующая приведению в дей-
ствие других юридических гарантий 
их охраны и защиты. Как отмечает 
М.П Потанина, реализация права на 
правовую помощь осуществляется в 
несколько этапов, включая стадии: 1)
правовой регламентации конституци-
онного права; 2) возникновения общих 
и конкретных конституционно-право-
вых отношений; 3) непосредственной 
реализации – получения правовой по-
мощи в форме использования и 4) пре-
кращения права. [5, 13].

Различные подходы в определении 
понятия «правовая помощь» наблюда-
ются как в международном праве, так 
и в конституционном праве отдельных 
европейских стран, где право на право-
вую помощь получило закрепление в 
таких формулировках, как «право на 
юридическую помощь», «право на по-
мощь адвоката», «право иметь защит-
ника» и др.

Так, в рамках стандартов ООН су-
ществует несколько расширенное тол-
кование права на правовую помощь. В 
частности, это правовая консультация 
бедным и неимущим лицам; юриди-
ческая помощь, реализуемая любыми 
законными средствами; осуществле-
ние адвокатом правовых действий для 
защиты интересов клиента и право на 
получение правовой помощи в судах. В 
понимании данного права объединяют-
ся различные виды правовой помощи 
(услуг), оказываемой как бесплатно, 
так и на платной основе. [6].

Совет Европы правовую помощь рас-
сматривает как возможность лица защи-
щать свои права в любых судах, право на 
возмещение всех судебных издержек, по-
несенных в ходе защиты своих прав (го-
норара адвоката, судебного сбора, расхо-

дов на экспертизу, на переводчика и т.д.). 
Понятие правовой помощи разграниче-
но с понятием правовой консультации, 
которая предусматривает обеспечение 
лицам, находящимся в экономически не-
благоприятном положении, возможно-
сти получения необходимой правовой 
консультации по всем вопросам, кото-
рые могут касаться их прав и интересов.  
[7, с.3]. 

В понимании Европейского Суда по 
правам человека (ЕС) право на право-
вую помощь является предпосылкой 
существования и определяющей со-
ставляющей более широкого по своему 
объему и значению права на доступ к 
правосудию, гарантированного ст.6 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. «Право каждого че-
ловека, обвиняемого в совершении уго-
ловного преступления, на эффектив-
ную защиту адвоката является одним 
из атрибутом справедливого судебно-
го процесса». (Коммюнике Секретаря 
Суда по делу «Ван Гейсегем против 
Бельгии» от 21 января 1999 [8, с.56].

В ряде западноевропейских стран, 
право на правовую помощь не полу-
чило непосредственного закрепления в 
тексте Основного закона, оно выводи-
лось и развивалось органами конститу-
ционной юстиции на основе более об-
щих конституционных принципов. Так, 
Конституция Италии содержит норму о 
том, что «защита является незыблемым 
правом на любой стадии и в любом со-
стоянии процесса» (ст. 24). Право на 
защиту в этой стране было ограничено 
при фашизме, потому и стало объектом 
внимания со стороны Конституционно-
го Суда. В частности, Суд объявил не-
конституционными требования статей 
222 и 223 УПК Италии, которые по-
зволяли ограничения права на защиту в 
ходе полицейского дознания. [9, с.198]. 

Можно выделить несколько моде-
лей закрепления права на получение 
правовой помощи в конституциях ряда 
западноевропейских стран: право граж-
дан обратиться за помощью к адвокату 
в случае ограничения свободы в любой 
ее форме, право на защиту и право на 
юридическое представительство, право 
на помощь доверенного лица, должную 
правовую процедуру, право на доступ к 
правовым документам и правосудию.

В некоторых конституциях (ос-
новных законах) гарантировано право 
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граждан на обращение за помощью к 
адвокату в случае ограничения сво-
боды в любой ее форме (арест, задер-
жание и т. д.). Конституция Испании 
(ст. 17.1) провозглашает, что «каж-
дый человек имеет право на свободу 
и безопасность. Никто не может быть 
лишен своей свободы иначе, как в со-
ответствии с положениями настоящей 
статьи и в случаях и форме, предусмо-
тренных законом. Каждый задержан-
ный должен быть немедленно и в по-
нятной форме информирован о своих 
правах и основаниях задержания, и не 
может быть принужден давать показа-
ния. Задержанному гарантируется по-
мощь адвоката». [10, с. 348]. 

В конституциях иных западноев-
ропейских государств провозглашает-
ся право на защиту. Так, федеральная 
Конституция Швейцарской конфеде-
рации в разделе уголовное судопро-
изводство (статья 32) определяет, что 
«каждое лицо считается невиновным 
до тех пор, пока в отношении него не 
вступит в силу обвинительный приго-
вор. Каждое обвиняемое лицо имеет 
право в наикратчайший срок и деталь-
ным образом быть информированным 
об обвинениях, выдвигаемых против 
него. Лицу должна быть обеспечена за-
щита».[11, с. 227]. 

Ст. 20 Конституции Португалии за-
крепляет право на доступ к правовым 
актам и правосудию, предусматривая, 
что «каждому гарантируется доступ к 
правовым актам и защита его прав и 
законных интересов в суде, при этом 
в правосудии не может быть отказано 
вследствие недостатка экономических 
средств; каждый имеет право, согласно 
закону, на юридическую информацию 
и консультации, а также на судебную 
защиту».

Спецификой определения права на 
правовую помощь отличаются Кон-
ституция Итальянской республики и 
Основной закон ФРГ. В Конституции 
Италии право на защиту оформлено 
способом, близким к закреплению дан-
ного права Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., в соответствии с которой 
юридическая помощь включает в себя 
одновременно и право на защиту, и 
право на юридическое представитель-
ство: «все могут в судебном порядке 
действовать для защиты своих прав и 

законных интересов. Защита является 
нерушимым правом на любой стадии 
процесса. Специальными учрежде-
ниями обеспечивается возможность 
для неимущих предъявлять иски и  
защищаться в любом суде (ст. 24)»  
[12, с. 43]. 

Основной закон ФРГ не воспринял 
распространенные формы конкретиза-
ции права на получение юридической 
помощи и ввел институт доверенного 
лица. В ст. 104 Основного закона ФРГ 
говорится о том, что «о каждом судеб-
ном решении с приказом о лишении 
свободы или продлении задержания 
должны быть немедленно извещены 
родственник задержанного или лицо, 
пользующееся его доверием» .

Если немецкое законодательство 
раскрывает сущность категории «пра-
вовая помощь» посредством феномена 
доверия, то в англосаксонском праве 
действует принцип должной правовой 
процедуры. Сама формула надлежащей 
правовой процедуры берет свое начало 
от Великой хартии вольностей (1215г.). 
Первоначально она обеспечивала стро-
гое соблюдение процессуальных пра-
вил по гражданским и уголовным де-
лам. Поэтому в общих чертах требова-
ния надлежащей правовой процедуры 
в сфере правосудия сводились к праву 
на справедливое судебное разбиратель-
ство, в основе которого лежал состяза-
тельный процесс. 

Французское право располагает 
правилом, сопоставимым с принятым 
в англосаксонском праве принципом 
должной правовой процедуры, которое 
можно сформулировать следующим 
образом: никто не может подвергать-
ся санкциям, затрагивающим его лич-
ность, его свободы, законные права и 
интересы, без специальной процедуры, 
позволяющей заинтересованному лицу 
знать все, что ставится ему в вину, 
подготовить и представить доводы в 
свою защиту. «Конституционный со-
вет Франции распространяет действие 
права на защиту на такие сферы, как 
обжалование решений, принимаемых 
судьей по исполнению наказаний; 
меры по высылке и препровождению 
до пограничных пределов иностран-
ных граждан; налоговые рекламации; 
досмотры, производимые налоговой 
инспекцией; запреты на занятие опре-
деленной профессией; процедуры по 

наложению дисциплинарных взыска-
ний; споры и конфликты, вытекающие 
из гражданско-правовых и трудовых 
отношений». [13, с. 32]. Однако ис-
черпывающей формулировки права 
на защиту Конституционным советом 
Франции еще не выработано: в одних 
случаях он ссылается на сам принцип, 
не уточняя его составных элементов, 
в других, - вникает в отдельные поло-
жения закона с тем, чтобы оценить их 
с точки зрения соблюдения или несо-
блюдения в них права на защиту. Но в 
любом случае практика Совета разви-
вается в направлении расширения объ-
ема этого права. [14, с. 151-153].

Конституция Украины в статье 59 
закрепляет многое из того, что охваты-
вается понятием «право на правовую по-
мощь» в международно-правовых нор-
мах и конституциях европейских стран. 
Из анализа этой конституционной нормы 
можно сделать вывод, что в ней закре-
пляются следующие положения:

Во-первых, каждый имеет право на 
правовую помощь, то есть определен-
ный набор услуг профессионального и 
ответственного юриста.

Во-вторых, наличие права на пра-
вовую помощь предусматривает воз-
можность в установленных законом 
случаях получения такой помощи бес-
платно, что делает правовую помощь 
доступной для всех лиц без исключе-
ния, независимо от наличия материаль-
ных средств для ее оплаты.

В-третьих, право любого лица на 
защиту от обвинения и получение 
правовой помощи в судах и других 
государственных органах, реализация 
которого возложена на институт адво-
катуры.

В-четвертых, право на свободный 
выбор защитника своих прав.

Такое трактование права на право-
вую помощь является одним из наи-
более полных в конституционной 
практике. Однако, в нем отражены не 
все важные аспекты права на право-
вую помощь, установленные в между-
народных документах и конституциях 
(основных законах) европейских стран, 
а именно: 1) право на «квалифициро-
ванную» правовую помощь;2) меха-
низм обеспечения права на правовую 
помощь, в частности, назначения за-
щитника государством в случаях обяза-
тельной защиты; 3) момент, с которого 
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лицо приобретает право на защиту в 
уголовном процессе.

В странах бывшего СНГ концеп-
туальные положения права на право-
вую помощь также формулируются 
по-разному. Так, в Конституции РФ не 
содержится упоминания о таком важ-
ном аспекте права на юридическую по-
мощь, как механизм ее обеспечения и, 
в частности, о праве на назначение за-
щитника государством в случаях обяза-
тельной защиты, а также не говорится 
о праве на приглашение защитника (ад-
воката) по своему выбору (ст. 48 Кон-
ституции РФ). Однако, законодательно 
закреплено право любого лица, став-
шего объектом уголовного преследова-
ния, получать помощь адвоката (защит-
ника), а также устанавливается момент, 
с которого возможно получение такой 
помощи – «Каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента, соответственно, 
задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения» (п. 2 ст. 
48 Конституции РФ) [15]. 

Аналогичная норма содержится 
и в в статье 18 Конституции Грузии, 
в которой установлено, что с момен-
та задержания или ареста лицо может 
потребовать помощи защитника, и это 
требование должно быть удовлетворе-
но. В ст. 15 Конституции Кыргызской 
Республики предусмотрено предостав-
ление гражданину возможности с мо-
мента задержания защищать себя само-
му и пользоваться правовой помощью 
адвоката [15]. 

Данное положение, раскрывающее 
содержание права на правовую по-
мощь, непосредственно вытекает из 
международных стандартов защиты 
прав человека, устанавливающих обя-
занность правительства обеспечить 
лицу, подвергнутому задержанию, 
аресту или помещенному в тюрьму с 
предъявлением или без предъявления 
обвинения в совершении уголовного 
преступления, быстрый допуск к ад-
вокату, в любом случае не позднее чем 
через 48 часов с момента задержания 
или ареста. [ 6 ]. 

Европейский Суд по правам чело-
века (ЕС) под обвинением понимает 
не только официальное уведомление 
об обвинении, но и другие меры, свя-

занные с подозрением в совершении 
преступления, которые влекут серьез-
ные последствия или существенным 
образом сказываются на положении 
подозреваемого, т.е. считает необхо-
димым исходить из содержательного, 
а не формального понимания обвине-
ния ( решение по делу "Девеер против 
Бельгии" от 27 февраля 1980г., " Экле 
против ФРГ" от 15 июля 1982 , " Фоте 
и другие против Италии" от 10 декабря 
1982 ). Именно такой подход ЕС имеет 
для отечественных правоприменителей 
важное значение, поскольку в новом 
УПК появился институт подозрения, а 
привлечение к уголовной ответствен-
ности начинается именно с сообщения 
лицу о подозрении в совершении уго-
ловного преступления. [ 16 ]. 

В соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательства Украины, 
подозреваемый и обвиняемый имеют 
право по первому требованию иметь 
защитника и свидание с ним до перво-
го допроса с соблюдением требований 
конфиденциальности ( ст.42 ч. 3 п.3) 
УПК Украины) [16]. Представляет-
ся, что и на конституционном уровне 
целесообразно определить момент, с 
которого лицо получает возможность 
защищаться с помощью профессио-
нальным защитника - адвоката. Закре-
пление такого положения в Основном 
законе Украины, с одной стороны, со-
ответствует как европейским стандар-
там в области защиты прав человека, 
так и нормам нового законодательства 
- появлению института подозрения в 
новом УПК Украины, с другой – будет 
способствовать большей осведомлен-
ности граждан о своих правах и воз-
можностях их защиты в сфере уголов-
ного судопроизводства, а также станет 
дополнительной гарантией соблюде-
ния этих прав. Поэтому предлагаем в 
статье 59 Конституции Украины опре-
делить, что лицо имеет право на защи-
ту с момента уведомления о подозре-
нии или задержания по подозрению в 
совершении уголовного преступления. 

Хотя действующее законодатель-
ство Украины не содержит опредеения 
«право на квалифицированную право-
вую помощь», ограничиваясь исполь-
зованием понятия «право на правовую 
помощь», проблема получения каждым 
действительно качественной правовой 
помощи является, бесспорно, актуаль-

ной на сегодняшний день и требует от-
дельного исследования.

Выводы. В конституциях европей-
ских государств выделяются различ-
ные модели конституционного закре-
пления права на получение правовой 
помощи : право граждан обратиться за 
помощью к адвокату в случае ограни-
чения свободы в любой ее форме, пра-
во на защиту и право на юридическое 
представительство, право на помощь 
доверенного лица, должная правовая 
процедура, право на доступ к докумен-
там и правосудию.

Трактование права на правовую по-
мощь в ст. 59 Конституции Украины 
является одним из наиболее полных в 
конституционной практике. Однако в 
нем все же остались не отраженными 
важные аспекты права на правовую 
помощь, установленные в междуна-
родных документах и многих кон-
ституциях европейских государств. В 
частности, на конституционном уровне 
целесообразно определить момент, с 
которого лицо получает возможность 
защищаться с помощью профессио-
нального защитника - адвоката.
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Постановка проблемы. В современном украинском законодательстве 
закреплены права, которые касаются как человека, так и коллективных 
образований – предприятий, учреждений, организаций, территориальной 
громады, государства и т.д. Однако, закрепление права еще не означает 
успешную его реализацию, что требует определённых гарантий. Создание 
эффективной системы гарантий и механизма реализации закрепленных в 
законодательстве прав свидетельствует о желании государства реализовать 
принцип верховенства права, быть правовым не только «на бумаге».

О ПОНЯТИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ГАРАНТИИ
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соискатель кафедры хозяйственного права и процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия», судья

SUMMARY
The article is devoted to researching of economic-law guarantees as branch garanties 

in system of legal guarantees. Opinions of scientists of theory of law and also scientists 
of various branches of jurisprudence on the concept of legal guarantees are analyzed, 
some of them are critisized. The notions of «guarantees of law» and «legal guarantees» 
are differentiated. Stand attributes and features of the economic-law guarantees are 
marked out in the article. According to the results of the research, the author offers his 
own definition of the concept of «economic-law guarantee».

Key words: legal guarantee, economic-law guarantee, legal right, economic legal 
right, economic subject.

* * *
Статья посвящена исследованию хозяйственно-правовых гарантий как от-

раслевых гарантий в системе правовых гарантий. Анализируются. в том числе 
и с критической точки зрения мнения ученых теории права, а также представи-
телей различных отраслей юридической науки относительно понятия правовых 
гарантий. Разграничиваются понятия «гарантии права» и «правовые гарантии». 
Обосновывается, тезис о том, что правовые гарантии находят свое выражение в 
нормах правах, а любое субъективное право без наличие эффективной системы 
правовых гарантий является лишь декларацией. В статье выделяются характер-
ные признаки и особенности хозяйственно-правовых гарантий. По результатам 
проведенного исследования автор предлагает собственное определение понятия 
«хозяйственно-правовая гарантия».

Ключевые слова: правовая гарантия, хозяйственно-правовая гарантия,  
субъективное право, право хозяйственное, субъект хозяйствования.

Требуют соответствующих гаран-
тий и права участников хозяй-

ственных отношений. Здесь же следует 
отметить, что понятие хозяйственно-
правовых гарантий комплексно, в рамках 
хозяйственно-правовых исследований, 
не изучались.

Научные исследования по теме. 
Гарантии, которые касаются правовых 
явлений, широко исследованы в литера-
туре, при этом часто такие исследования 
носили отраслевой характер. Среди ав-
торов можно отметить В.С. Нерсесянца, 
П.М. Рабиновича, П.Е. Недбайло, И.Ф. 
Литвинову, Н.В. Шульгу, Н.В. Черкас-
скую, И.А. Костяшкина и других. К сожа-
лению, эти исследования не направлены 
на изучение особенностей закрепления 
и реализации хозяйственно-правовых га-
рантий.

Целью статьи является определение 
понятия хозяйственно-правовой гаран-
тии, её правовой природы и характерных 
признаков.

В статьях 24, 46, 47, 54, 216 249 и 
иных положениях Хозяйственного кодек-
са Украины идет речь об определенных 
гарантиях прав участников хозяйствен-
ных отношений. Для определения приро-
ды соответствующих хозяйственно-пра-
вовых гарантий целесообразно обратить-
ся к общетеоретическим и специальным 
исследованиям отдельных видов гаран-
тий в сфере отдельных отраслей права.

Так, П.Е. Недбайло указывает, что 
к юридическим гарантиям относятся 
«предусмотренные законом средства, 
которые непосредственно обеспечивают 
правомерное поведение субъектов обще-
ственных отношений». К гарантиям, в 




