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ЧАСТЬ 1. 
Всероссийский научно-практический круглый стол  

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ: 

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

28 апреля 2022 г. 
 
 
 

Абдреев Тимур Ирекович  

КФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,   

кандидат юридических наук, 

 г. Казань 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ: 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

В Российской Федерации в настоящее время реализуется 15 наци-

ональных проектов, являющимся одним из инструментов достижения 

долгосрочных целей развития. В 2021 году на реализацию нацпроектов 

было предусмотрено 2,6 трлн рублей. Кассовое исполнение составило 

97,8%. Уровень достижения поставленных целей – 98,5%1.  

Сегодня работа над нацпроектами приобретает особое значение, 

поскольку российская экономика проходит период адаптации к новым 

вызовам. В рамках противодействия санкционному давлению в России 

начиная с 2014 года предпринимаются комплексные меры в соци-

ально-экономической и в финансово-правовой сферах. Одним из клю-

чевых направлений совершенствования правового регулирования, в 

связи с этим, является вопросы эффективности бюджетных расходов в 

парадигме финансовой устойчивости страны, а также выработки вы-

держанной и сбалансированной стратегии развития. 

Итак, национальный проект - проект (программа),   обеспечиваю-

щий достижение целей и целевых  показателей, выполнение задач, 

 
1 http://government.ru/ 
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определенных Указом, а также при  необходимости достижение допол-

нительных показателей  и выполнение дополнительных задач по пору-

чению и (или)  указанию Президента Российской Федерации, поруче-

нию  Председателя Правительства Российской Федерации,  Правитель-

ства Российской Федерации, решению Совета  при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому  развитию и национальным про-

ектам (далее – Совет), президиума Совета.  

Национальные проекты следует рассматривать как составную 

часть стратегического планирования. В соответствии со ст. 3 Феде-

рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» стратегическое планирование – дея-

тельность участников стратегического планирования по целеполага-

нию, прогнозированию, планированию и программированию соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей эко-

номики и сфер государственного и муниципального управления, обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации, направ-

ленная на решение задач устойчивого социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации1.  

В условиях новых вызовов реализация национальных проектов 

требует определенной корректировку, а также более гибкого право-

вого регулирования, в том числе в контрактной системе и системе фин-

контроля. 

Правовое регулирование контрактной системы выступает локо-

мотивом правовых преобразований системы публичных финансов. За-

купки для государственных и муниципальных нужд являясь сложным 

объектом межотраслевого правового регулирования, используют 

принципы и методы гражданского, административного и финансового 

права. При этом отличительной чертой указанных правоотношений являются 

 
1 Абдреев Т.И. Развитие финансового контроля в сфере закупок для государственных и муни-

ципальных нужд в условиях цифровой трансформации// В сборнике: Финансовое право в циф-

ровую эпоху. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 2021. 

С. 125. 
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несравнимо больший удельный вес финансово-правовых средств в его правовом 

регулировании по сравнению с гражданско-правовыми нормами в целом. 

Это выражается, во-первых, в применении финансовых методов 

правового регулирования в контрактной системе, например в осу-

ществлении планирования, обоснования и нормирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд, осуществление закупок по 

общим правилам в пределах лимитов бюджетных обязательств,  во-

вторых, в казначейском и банковское сопровождении и в-третьих, в 

особенностях административно-правовой защиты правоотношений, 

вытекающих из контрактной системы, путем закрепления в КоАП РФ 

специальных составов таких правонарушений. 

Основным (центральным) правовым регулятором правоотноше-

ний в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд вы-

ступает Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее-44-ФЗ). При этом особенности осуществления 

отдельных видов закупок, как например, предусмотренных ст. 110 ФЗ-

44, реализуются непосредственно в одноименном законе Федеральный 

закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ, 

а совершенствования принципа должной осмотрительности, вытекаю-

щего из норм ст. 54.1 НК РФ находит свое отражение в требованиях к 

участнику закупки, раскрываемых в ст. 31 ФЗ-44. 

В целом совершенствование правовых институтов контрактной 

системы в ступившие в силу с 01.01.2022 года изменениях в 44-ФЗ 

направлено на упрощение излишне забюрократизированных механиз-

мов, так и на профилактику коррупционных проявлений, в том числе 

путем дальнейшей цифровизации правоотношений в указанной сфере, 

а также создании специальной и универсальной стоимостной предква-

лификации. 

В этой связи ряд изменений в правовом регулировании может 

быть применены и к правоотношениям, урегулированным Законом 

№ 223-ФЗ. Например, для размещения информации о закупках, преду-

смотренных ч.16 ст. 4 Закона № 44-ФЗ, в закрытой части ЕИС в сфере 

закупок, обеспечивающей конфиденциальность информации.  
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В условиях внешних вызовов, реализация норм и принципов ФЗ-

44 требует гибкого способа регуляции данных отношений, в целях оп-

тимальной, эффективной и бесперебойной эксплуатации инфраструк-

туры контрактной системы, как например Единой информационной 

системы в сфере закупок, так и реализации прав и обязанностей заказ-

чика и участника закупки.  

К примеру, сокрытия сведений в ЕИС закупок о заказчиках и 

участниках, попавших в санкционные списки, или по определенным 

категориям товаров, работ или услуг или отнесения к обстоятельствам 

непреодолимой силы введенные санкции, препятствующие исполне-

нию контрактов для государственных и муниципальных нужд. Так же 

можно отметить и распространение действия положения приказа Мин-

фина России от 04.06.2018 № 126н на товары, произведенные на тер-

ритории ЛНР и ДНР. 

Правительством выделяются и целевые денежные средства в це-

лях стимулирования импортозамещения или замены на аналоги из 

нейтральных или дружественных стран. В целом, указанная деятель-

ность может быть также реализована и через механизм национальных 

проектов, путем корректировки Паспортов национальных проектов, по 

включению в них новых целей по импортозамещению и ключевых по-

казателей, а также создание дополнительных условий для деофшори-

зации. 

Следующий не маловажный вопрос реализации национальных 

проектов в условиях новых вызовов является осуществления финансо-

вого контроля. 

В условиях новых вызовов цифровая трансформация позволяет 

по-новому взглянуть на контроль и надзор в системе государственного 

управления. Так развитие финансового контроля позволяет осуществ-

лять сплошной учет фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта на всех этапах реализации национального проекта в реальном 

времени, что снижает количество проверочных мероприятий при этом, 

кратно повышая качество управленческих решений мероприятий кон-

троля. 
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Указанное достигается применением риск-ориентированного 

подхода к выбору объектов проверки; новых контрольных мероприя-

тий, в том числе не затрагивающих напрямую объект проверки; стиму-

лирования добросовестного соблюдения обязательных требований, 

путем повышения, внимания субъектов предпринимательской дея-

тельности к профилактической работе. 

Подводя итог вышеизложенному, реализация национальных про-

ектов позволяет повысить компетентность национального производи-

теля и создать экономические основы для развития всех направлений 

жизнедеятельности в России. 

 

Андреева Елена Михайловна 

ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»,  

заведующий кафедрой финансового права  

доктор юридических наук, доцент, 

г. Санкт-Петербург 

 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Нельзя сказать, что криптовалюты сегодня играют значительную 

роль в экономике России и других стран, вместе с тем, их оборот из 

года в год растет. Например, по состоянию на январь 2023 года миро-

вой рынок биткоинов составляет 22,6 трлн рублей, эфириума – 10,9 

трлн рублей1. Для сравнения, доходы федерального бюджета России 

на 2023 год планируются в размере 26,1 трлн рублей2. Все больше 

граждан и субъектов предпринимательской деятельности рассматри-

вают цифровые валюты как средство накопления и приращения капи-

тала. РБК утверждает, что 10,1 процент жителей России (около 14,6 

млн человек) владеет криптовалютой3. По оценке инфоагентства 

 
1 Расчеты автора по состоянию на 06.01.2023г., исходя из 19 253 807 / 123 997 735 штук бит-

коинов/эфириума в обороте и рыночной стоимости биткоина/эфириума 16 821.94/1264 USD. 

Доллар США из расчета 70 руб. за 1 доллар. 
2 См. Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов».  
3 Данные за декабрь 2022 года. Официальный сайт канала РБК. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/639310fd9a79470919f50130 (дата обращения: 20.12.2022). 

https://www.rbc.ru/crypto/news/639310fd9a79470919f50130
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Bloomberg, по состоянию на февраль 2022 года у россиян приобретено 

криптовалюты на 16,5 трлн рублей1. Приведенные данные свидетель-

ствуют об активном интересе и большой вовлеченности российских 

граждан в крипторынок. Кажется правильным заметить, что ввиду 

фактической блокировки движения денежных потоков, а также цен-

ных бумаг из России в другие страны и наоборот, в частности, ввиду 

запрета взаимодействия международной системы SWIFT со многими 

российскими банками, ограничений для использования россиянами 

депозитариев недружественных стран, российские инвесторы рассмат-

ривают криптовалюты как средство инвестирования. Цифровые ак-

тивы не знают государственных границ и могут обращаться в глобаль-

ном интернет-пространстве. Кроме того, являясь своего рода товаром, 

они могут производиться в России, а значит и иметь своего потреби-

теля. Аналитики отмечают, что несмотря на худший год из 11 лет 

наблюдений, доходы от майнинга, в частности, биткоинов в России за 

2022 год может составить 85,59 млрд рублей. Важность в поддержки 

оборота криптовалют отмечает и Правительство Российской Федера-

ции, которое видит в них средство противодействия иностранным 

санкциям. В частности, 30.08.2022 г. председатель Правительства М.В. 

Мишустин поручил заинтересованным ведомствам выработать согла-

сованную позицию в части регулирования майнинга на территории 

Российской Федерации, а также использования цифровых валют в 

международных расчётах до середины декабря2.  

Одновременно с этим в России имеются случаи мошеннических 

действий с криптовалютами. Россияне теряют десятки тысяч рублей 

ввиду совершения криптовалютных преступлений. Достаточно вспом-

нить уголовное дело, возбужденное в 2022 году отношении 

 
1 Официальный сайт агентства Bloomberg. // https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-

01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?srnd=premium-

europe&sref=l3J6d079https://vc.ru/crypto/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-

rubley-bloomberg. (дата обращения: 20.12.2022). 
2 Стратегическая сессия Правительства РФ 30.08.2022.  // Офиц. сайт Правительства РФ. // 

http://government.ru 18.09.2022. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?srnd=premium-europe&sref=l3J6d079https://vc.ru/crypto/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?srnd=premium-europe&sref=l3J6d079https://vc.ru/crypto/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?srnd=premium-europe&sref=l3J6d079https://vc.ru/crypto/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?srnd=premium-europe&sref=l3J6d079https://vc.ru/crypto/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg
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криптомошенников, которые под видом обучения игре на криптобир-

жах выманили у 80 потерпевших порядка 53 млн рублей1.  

Все сказанное выше демонстрирует необходимость юридиче-

ского обеспечения и публичного управления выпуском и оборотом 

криптовалют. Однако, есть ли они в России сегодня?  

Единственным источником правового регулирования криптоот-

ношений в нашей стране являются пару статей Федерального закона 

от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-

вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В данном Законе криптовалюты именуются 

«цифровыми валютами».  Закон содержит определение цифровых ва-

лют, которые обозначены как совокупность электронных данных, со-

держащихся в информационной системе. Их признаками являются, во-

первых, то, что они могут быть использованы в качестве средства пла-

тежа, но не являются официальной валютой, во-вторых, являются ин-

струментом инвестирования, в-третьих, их «эмитент» не является обя-

занным по ним лицом, в-четвертых, сама информационная система 

или оператор, в которых зафиксированы цифровые данные, обязаны 

обеспечить осуществление в отношении них записи в информацион-

ную систему по ее правилам. О каких записях идет речь, закон умал-

чивает, хотя можно было указать, что они как раз касаются закрепле-

ния или передачи прав обладателей цифровых валют. Кроме того, в 

Законе имеется бланкетная норма о том, что выпуск и обращение циф-

ровых валют регулируются федеральными законами. На настоящий 

момент законов таких нет. На сегодня мы имеем только два существен-

ных запрета по криптовалюте в России – это использование ее рези-

дентами на территории РФ в качестве средства платежа за товары, ра-

боты, услуги, а также продажа и покупка криптовалют через кредит-

ные организации (исходя из их исключительной правоспособности).   

Вовсе не регулируются, но и не запрещены: 

 
1 Казанцев больше 4 лет дурили мошенники и вытягивали из них деньги. Потерпевших – 

больше 80 человек. // Сетевое издание 116Ru/ https://116.ru/text/incidents/2022/04/12/71250692/ 

(дата обращения: 20.12.2022). 
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- майнинг криптовалюты и производство новых видов криптова-

лют; 

- сделки с криптовалютой между гражданами, субъектами эконо-

мической деятельности, в том числе вопросы удостоверения прав соб-

ственности на нее; 

- деятельность криптобирж, криптообменников. Собственно, та-

ких по состоянию на январь 2023 года в России не существует. Не тор-

гуют криптовалютой биржи России, в частности, Московская и Санкт-

Петербургская биржи. 

Аналогичный вакуум наблюдается в вопросах публичного управ-

ления криптовалютным рынком. Согласно, статьям 80, 83 Основного 

Закона Российской Федерации, Президент Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства, 

утверждает по предложению Председателя Правительства структуру 

федеральных органов исполнительной власти (далее ФАИВ). Вместе с 

тем, по состоянию на сегодня в Российской Федерации отсутствует фе-

деральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществ-

лять функции по управлению и контролю на рынке криптовалют. Ни-

кому не поручено разрабатывать документы стратегического планиро-

вания в рассматриваемой сфере. 

В Концепции законодательного регламентирования цифровых 

валют, которая не является НПА и не относится к видам документов 

стратегического планирования, размещенной на сайте Правительства 

РФ в феврале 2022 года, вопросу публичного управления оборотом 

криптовалют также не уделяется должного внимания. Так, в п. 4 Кон-

цепции сказано, что распределение полномочий между ФАИВ должно 

охватывать все стороны деятельности провайдеров услуг виртуальных 

активов, а в роли надзорных органов могут выступать Минфин, Рос-

финмониторинг, ФНС, Минцифры, Генпрокуратура Российской Феде-

рации и ЦБ РФ1.  С февраля 2022 года никаких действий по реализации 

данной Концепции принято не было.  

 
1 Официальный сайт Правительства РФ. // http://government.ru, 28.08.2022. (дата обращения: 

20.12.2022). 

http://government.ru/
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Казалось бы, к органам управления рассматриваемой сферой 

можно было бы с уверенностью отнести Правительство Российской 

Федерации, коль скоро оно разработало указанную выше Концепцию. 

Однако, в статьях 12-26 ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-

ции», посвященных полномочиям Правительства, не имеется никаких 

указаний на определение его в качестве органа, ответственного в Рос-

сии за выработку государственной политики в отношении рассматри-

ваемых финансово-цифровых инструментов, а также осуществляю-

щего управление данным сектором.  

Таким образом, можно констатировать, что в публичном управ-

лении, также как и в правовом регулировании в области обращения 

криптовалют наличествуют организационные и правовые пробелы. 

Как видится, перед законодателем и субъектами государственного 

управления, сегодня стоят ряд неотложных задач, которые следует раз-

решить в первую очередь для нормального функционирования рынка 

криптоактивов. А именно, определить, в компетенцию какого органа 

будет входить формирование государственной политики в области об-

ращений криптовалют (Президента РФ, Правительства РФ или иного 

органа федеральной власти); определиться с ориентирами такой поли-

тики и закрепить их в каком-либо документе стратегического плани-

рования; установить какой ФАИВ будет наиболее эффективно прово-

дить в жизнь государственную политику в рассматриваемой области; 

закрепить за каким-либо ФАИВ надзорные функции за рынком циф-

ровых валют.  

В качестве предложений по ликвидации озвученных выше орга-

низационных пробелов и решению задач публичного управления авто-

ром предлагается в скорейшем времени: 

- определить ориентиры государственной политики в области 

оборота криптовалют в России. Предполагается, что данную функцию 

должен осуществить Президент Российской Федерации либо по его 

поручению Правительство Российской Федерации. Второй вариант ви-

дится наиболее предпочтительным;  

- внести изменения в Федеральный конституционный закон «О 

Правительстве Российской Федерации», в котором предусмотреть за 
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данным органом функцию формирования отдельных элементов госу-

дарственной политики в области выпуска и обращения криптовалют, а 

также общих подходов к правовому регулированию данной сферой; 

-  разработать и принять документ стратегического планирования – 

отраслевую стратегию развития криптовалютного сектора. Данный 

функционал возможно поручить Министерству финансов совместно с 

Центральным банком Российской Федерации; 

- Президенту Российской Федерации по предложению председа-

теля Правительства распределить полномочия по управлению и кон-

тролю над криптовалютной сферой либо существующему федераль-

ному органу исполнительной власти, либо учредить новый. В качестве 

такого органа может быть определен Центральный банк Российской 

Федерации. 

 

Бочкарева Екатерина Александровна, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

заведующий кафедрой административного 

 и финансового права, 

доктор юридических наук, доцент, 

 г. Краснодар 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Бюджетная система выступает центральным звеном финансовой 

системы любого современного государства, а также правовым инсти-

тутом, представленным объемной и разноплановой совокупностью 

норм бюджетного права.  Однако правоотношения, складывающиеся 

по поводу организации и функционирования бюджетной системы, уре-

гулированы не только финансовом правом, но также являются объек-

том административно-правового регулирования. 

Рассмотрим основные векторы воздействия административного 

права на отношения, возникающие в сфере организации и функциони-

рования бюджетной системы Российской Федерации.  
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Первый такой вектор – выстраивание многообразных вертикаль-

ных связей между уровнями бюджетной системы, без которых ее су-

ществование в принципе затруднительно. Речь идет о бюджетном про-

цессе и межбюджетных отношениях, опосредованных соответствую-

щими административными процедурами. 

Не вдаваясь во все тонкости дискуссии о понятии и сущности ад-

министративных процедур, отметим некоторые сложившиеся и обос-

нованные в теории права и науке административного права положе-

ния, которые буду иметь значение в контексте настоящего исследова-

ния. 

Первое положение. Административная процедура – «неотъемле-

мый элемент системы государственного управления в стране, от кото-

рого зависит качество и эффективность управленческой деятельно-

сти»1. Целью любой административной процедуры является ограниче-

ние произвольности административного усмотрения, его упорядоче-

ние и придание деятельности уполномоченных органов и должност-

ных лиц открытого и заранее предсказуемого характера2. В итоге она 

выступает «…наиболее действенным юридическим средством преду-

преждения административно-правовых споров»3. 

Второе положение. Поддерживая мнение авторов, полагающих 

понятие «процесс» более широким, чем понятие «процедура» (А.Г. Па-

уль, Н.Г. Салищева и др.), считаем, что административная процедура – 

это комплексное явление, которое может быть рассмотрено с различ-

ных точек зрения. При этом, «Будучи урегулированными администра-

тивным законодательством, административные процедуры «пронизы-

вают» все основные его институты и обеспечивают их единство, взаи-

мосогласованность»4. 

 
1 Старилов Ю.Н. Административные процедуры – неотъемлемая часть законодательства о гос-

ударственном и муниципальном управлении: проблемы теории, практики и законотворчества 

// Вестник Воронежского государственного университета. 2019. № 4. С. 11. 
2 См.: Тихомиров Ю.А. Об административных процедурах // Материалы Международной НПК 

«Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права». М., 

2003. С. 112. 
3 Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 

2004. С. 11. 
4 Давыдов К.В. Административные процедуры: концепция правового регулирования: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 2020. С. 11. 
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Третье положение. Административная процедура – это система 

взаимоувязанных властных действий, основанных на реализации ма-

териальных и процессуальных норм права при предоставлении пуб-

лично-правовым образованиям, гражданам, организациям материаль-

ных и нематериальных благ1. 

Для нас наибольший интерес представляют позитивные админи-

стративные процедуры (нормотворческие и регулятивные), которые 

реализуются в процессе выполнения органами исполнительной власти 

своих непосредственных полномочий, нормативно закрепленных и 

процессуально формализованных2.  

Четвертое положение. Являясь системой, административная про-

цедура включает в себя взаимосвязанные элементы, которые в сово-

купности направлены на достижение определенной цели (см. первое 

положение). К таким элементам можно отнести: предмет процедуры, 

субъекты (стороны процедуры), их права и обязанности, сроки, дока-

зательства, правовые акты, оформляемые в промежуточных и оконча-

тельных решениях по каждому административному делу3. Все эле-

менты процедуры также подлежат строгой нормативной формализа-

ции и регламентации. 

 Пятое положение. Отдельные административно-правовые про-

цедуры существуют и функционируют не изолировано, а как элемент 

(подсистема) другой системы более высокого ранга – администра-

тивно-правового механизма.  

Статьи Бюджетного кодекса РФ4 закрепляют процедурно-процес-

суальную модель действий участников правоотношений в рамках 

 
1 За основу взято определении административной процедуры, сформулированное Т.Я. Хабри-

евой (См.: Хабриева Т.Я. Административные процедуры и административные барьеры: в по-

исках оптимальной модели соотношения / Административные процедуры и контроль в свете 

европейского опыта / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ж. Марку. М., 2011.). На наш взгляд, услуги 

могут предоставляться не только гражданам и организациям, но и публично-правовым обра-

зованиям. Особенно это актуально в сфере финансово-бюджетных отношений. 
2 См.: Bochkareva, E.A., Kozhushko, S.V., Kosjan, M.A., Khamidullin, K.S. 

Administrative and procedural mechanism of interbudget lending as a method of budgetary sustain-

ability // Journal of Social Sciences Research, 2018 (Special Issue 3), p. 81-84. 
3 См.: Силайчев М. В. Правовая теория и практика административной процедуры: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук.  М., 2009. 
4 Далее – БК РФ. 
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соответствующей стадии бюджетного процесса. На наш взгляд, все 

стадии бюджетного процесса, нормативно определенные в действую-

щем законодательстве (в ст. 6 БК РФ, части III БК РФ, принятых в со-

ответствии с ними подзаконных актах) в той или иной степени сопря-

жены с административными процедурами, если рассматривать послед-

ние как систему взаимоувязанных властных действий, основанных на 

реализации материальных и процессуальных норм права при предо-

ставлении публично-правовым образованиям, гражданам, организа-

циям каких-либо благ. 

Степень этого сопряжения неодинакова: на тех стадиях, где ак-

тивная роль принадлежит органам исполнительной власти (стадия со-

ставления проекта, исполнение бюджета, текущий учет и контроль ис-

полнения) она высока. Там же, где преимущественно реализуются пол-

номочия органов законодательной власти (выборных представитель-

ных органов местного самоуправления), она будет менее заметна. 

Еще один пример – процедурный механизм сбалансированности 

национальной бюджетной системы, который представляет собой эле-

мент общего механизма правового регулирования бюджетной сбалан-

сированности и может быть определен как относительно самостоя-

тельная подсистема правовых средств, с помощью которой упорядочи-

вается деятельность уполномоченных органов, реализующих бюджет-

ную политику публично-правовых образований по поддержанию 

устойчивости и сбалансированному функционированию бюджетной 

системы в Российской Федерации 

В контексте проблем повышения результативности норматив-

ного регулирования бюджетных отношений мы полагаем, что состав-

ление, утверждение и исполнение органами государственной власти и 

органами местного самоуправления бюджета, а также контроль его ис-

полнения (то есть весь бюджетный процесс и составляющее его бюд-

жетные процедуры) должны способствовать эффективному функцио-

нированию экономики и социальной сферы государства и его террито-

рий, которое, в свою очередь, труднодостижимо в условиях несбалан-

сированной бюджетной системы. В связи с этим достижение сбалан-

сированности (и каждого бюджета, и бюджетной системы в целом) 



20 

может быть презюмировано в качестве основной итоговой задачи лю-

бой бюджетно-правовой процедуры. 

Рассматриваемые правоотношения по своему характеру и субъ-

ектному составу являются многосторонними управленческими право-

отношениями. Например, участниками правоотношений, возникаю-

щих при предоставлении субвенций из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осу-

ществление переданного полномочия по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными, выступают Министерство финансов РФ, Федеральная служба 

по труду и занятости, Федеральное казначейство, соответствующие 

органы исполнительной власти субъектов и администрация г. Байко-

нура 1.  

Трансформация управленческих механизмов в сфере такого эле-

мента бюджетной системы, как государственные социальные внебюд-

жетные фонды – еще один немаловажный вектор административно-

правового регулирования рассматриваемых правоотношений.  

С 1 января 2023 года в бюджетной системе заработает новый гос-

ударственный внебюджетный фонд – Фонд пенсионного и социаль-

ного страхования Российской Федерации, или Социальный фонд Рос-

сии (СФ РФ). По мнению комментаторов, «У Социального фонда Рос-

сии будет принципиально новый орган управления. Минтруд указы-

вает, что это первый прецедент публичного управления внебюджет-

ным фондом. Деятельность организации будет подотчетна Наблюда-

тельному совету, состоящему из семи человек: представителей проф-

союзов, работодателей, Госдумы, Совфеда, правительства, координа-

тора Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений и председателя объединенного фонда»2. 

 
1 Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданного пол-

номочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными: Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 

№ 36 // СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 662. 
2 Гурьянов С. Фондовый курс: чем обернется для россиян объединение ПФР и ФСС. Слияние 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования должно ускорить назначение выплат // 
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Отметим важный момент: СФ ФР – это еще и первый внебюджет-

ный фонд, получивший в качестве учредительного акта федеральный 

закон. В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-

ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Фе-

дерации»1 устанавливается новая для нашего права организационно-

правовая форма юридического лица – государственный внебюджет-

ный фонд, являющийся типом государственного учреждения, и за-

крепляется «вневедомственность» его функционирования (ст. 2). При 

этом координирует СФ РФ Министерство труда и социальной защиты 

РФ, как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения 

и социального страхования (ст. 2). 

Относительно Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования2 (второго из функционирующих на федеральном уровне 

бюджетной системы внебюджетных фондов) следует упомянуть, что 

федеральный закон о государственных социальных фондах, принятие 

которого было предусмотрено более чем десять лет назад в ст. 33 Фе-

дерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации»3, так и не принят, а 

статус ФФОМС устанавливается Уставом4.  

Полагаем, что в условиях обновления законодательства о госу-

дарственных социальных внебюджетных фондах логично было бы 

принять обещанный федеральный закон, а статус ФФОМС трансфор-

мировать по аналогии с учрежденным Фондом пенсионного и социаль-

ного страхования РФ. 

Третьим вектором воздействия норм административного права на 

бюджетную систему выступают закрепленные в главе 15 КоАП РФ 

 

https://iz.ru/1337602/sergei-gurianov/fondovyi-kurs-chem-obernetsia-dlia-rossiian-obedinenie-pfr-

i-fss (дата обращения: 03.03.2022). 
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2022 (дата 

обращения: 03.03.2022). 
2 Далее – ФФОМС. 
3 СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 
4 Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857 «Об утверждении устава Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3902. 

https://iz.ru/1337602/sergei-gurianov/fondovyi-kurs-chem-obernetsia-dlia-rossiian-obedinenie-pfr-i-fss
https://iz.ru/1337602/sergei-gurianov/fondovyi-kurs-chem-obernetsia-dlia-rossiian-obedinenie-pfr-i-fss
http://pravo.gov.ru/
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составы административных правонарушений, предусматривающие 

применение к нарушителям бюджетного законодательства мер адми-

нистративного принуждения. Отметим, что объектами посягательств, 

помимо бюджетной системы, в указанной главе выступают самые раз-

личные институты финансовой системы:   

- налоговая система (например: ст. 15.3. Нарушение срока поста-

новки на учет в налоговом органе; ст.  15.5. Нарушение сроков пред-

ставления налоговой декларации (расчета по страховым взносам); ст. 

15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осу-

ществления налогового контроля, и др.); 

- банковская система (ст. 15.26. Нарушение законодательства о 

банках и банковской деятельности; ст. 15.26.1. Нарушение законода-

тельства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности); 

- национальная платежная система, денежное обращение и рас-

четы (ст. 15.24.1. Незаконные выдача либо обращение документов, 

удостоверяющих денежные и иные обязательства; ст. 15.36. Неиспол-

нение оператором платежной системы требований законодательства 

Российской Федерации о национальной платежной системе, и др.); 

- обязательное страхование, прежде всего – социальное (ст. 15.32. 

Нарушение установленного законодательством Российской Федера-

ции об обязательном социальном страховании срока регистрации; ст. 

15.33. Нарушение установленных законодательством Российской Фе-

дерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков 

представления документов и (или) иных сведений в территориальные 

органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации, и др.). 

- рынок ценных бумаг (ст. 15.17. Недобросовестная эмиссия цен-

ных бумаг; ст. 15.18. Незаконные операции с эмиссионными ценными 

бумагами, и др.); 

- порядок ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности и бух-

галтерского учета (ст. 15.11. Грубое нарушение требований к бухгал-

терскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

и др.); 
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- валютное регулирование (ст. 15.25. Нарушение валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регу-

лирования, и др.);  

 - регулирование деятельности на рынке драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ст. 15.43–15.47 КоАП РФ), и ряд других инсти-

тутов. 

При этом, на наш взгляд, непродуманно в данную главу были 

включены статья 15.12. «Производство, ввод в оборот или продажа то-

варов и продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей 

маркировки и (или) информации, а также с нарушением установлен-

ного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и ста-

тья 15.12.1. «Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и 

сроков представления сведений либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений оператору государственной информацион-

ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-

тельной маркировке средствами идентификации».  

В указанных статьях объектом посягательства выступают уста-

новленные государством правила торговли отдельными видами това-

ров, перечень которых утверждается Правительством РФ.1 Данные то-

вары, в соответствии с разделом G Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД), обычно именуются по-

требительскими товарами или товарами розничной торговли2, поэтому 

включение двух приведенных выше статей в главу 15 КоАП РФ явля-

ется необоснованным. К финансовым институтам эти правонарушения 

прямого отношения не имеют, в связи с чем их следовало бы перенести 

в Главу 14 «Административные правонарушения в области предпри-

нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-

низаций». 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р  <Об утверждении перечня отдель-

ных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации> // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.05.2018 (дата об-

ращения: 03.03.2022).  
2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

http://www.pravo.gov.ru/
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Что касается собственно бюджетной системы, то 19 статей из 76, 

то есть каждая четвертая статья Главы 15, предусматривают ответ-

ственность за нарушения в бюджетной сфере. При этом «нормы, 

предусматривающие основание, порядок, принципы привлечения к 

бюджетно-правовой ответственности, могут устанавливаться исклю-

чительно на федеральном уровне. Привлечение к ответственности про-

исходит в процессуальной форме, в определенном порядке»1. 

В юридической науке достаточно убедительно определены поня-

тие и соотношений категорий «ответственность за нарушение бюджет-

ного законодательства» и «бюджетная ответственность», но точка в 

дискуссии не поставлена. Более того, в условиях расширения круга 

субъектов бюджетных правоотношений вопросы институализации 

бюджетно-правовой ответственности в рамках бюджетного права, а 

также определение и закрепление соответствующих бюджетно-право-

вых санкций становятся как никогда актуальными2. 

Завершая рассмотрение вопросов административного правового 

регулирования отношений в сфере организации и функционирования 

национальной бюджетной системы, следует упомянуть индивидуаль-

ное регулирование рассматриваемых правоотношений. Легистское аб-

солютизирование и универсализация норм права предопределяет огра-

ничение правового регулирования рамками целенаправленного воз-

действия на общественные отношения с помощью правовых (юриди-

ческих) средств3. С позиций интегративного подхода правовое регули-

рование бюджетных правоотношений гораздо богаче и включает в 

себя не только государственное регулирование как специфическую де-

ятельность государства по установлению юридического инструмента-

рия, объективно необходимого обществу и государству в данных со-

циально-экономических и политических условиях, но и индивидуаль-

ное регулирование, примером которого является заключение 

 
1 Соловьева С.В., Удычак Ф.Н., Чеботарева И. Ю. Бюджетная ответственность как самостоя-

тельный вид юридической ответственности: за и против // Тенденции развития науки и обра-

зования. 2021. № 76-4. С. 82. 
2 См.: Ибрагимов Р. Г. Бюджетно-правовая ответственность в контексте расширения круга 

субъектов бюджетного права // Финансовое право. 2022. № 11. С. 41-45. 
3 См.: Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. С. 153. 
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субординационных и координационных договоров и соглашений, а 

также судебное индивидуальное регулирование, посредством кото-

рого суд регулирует бюджетные правоотношения применительно к 

каждому их проявлению.  

Итак, мы рассмотрели административно-правовое регулирование 

бюджетной системы по трем направлениям – бюджетный процесс и 

межбюджетные отношения, управленческие новеллы в сфере государ-

ственных социальных внебюджетных фондов и проблемы норматив-

ного закрепления административной ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. Бесспорно, таких «векторов» значи-

тельно больше. Например, отдельного исследования требует правовое 

обеспечение контрольных и надзорных механизмов, а также вопросы 

совершенствования методов и форм взаимодействия различных субъ-

ектов бюджетного администрирования. Между тем, результаты прове-

денного анализа подтверждают необходимость научного осмысления 

многих актуальных проблем и направлений совершенствования рос-

сийского бюджетного и административного законодательства. 

 

Васильева Евгения Григорьевна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного 

и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент, 

 г. Краснодар 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В настоящее время человечество находится на новом этапе своего 

развития, который рассматривается как четвертая промышленная ре-

волюция1. Этот этап развития человечества можно смело назвать эрой 

новых технологий2. Неоспоримо, что рынок финансовых технологий 

 
1 Технологии четвертой промышленной революции / Клаус Шваб, Николас Дэвис; предисло-

вие Сатья Наделла; [перевод с английского Константина Ахметова и др.]. Москва: Бомбора, 

2018.  317 с. 
2 Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / под ред. И.А. 

Цинделиани. М.: Проспект, 2019. С. 5.    
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остается самым растущим в мире, способствующий появлению новых 

институтов, трансформации существующих и созданию новых кон-

струкций, ранее не известных науке финансового права. Флагманом 

данных нововведений служит цифровая экономика, а также поступа-

тельное развитие рынка цифровых финансовых технологий. Указан-

ное обуславливает возникновение вопросов, связанных с передовым 

нормативным регулированием и адаптацией российского законода-

тельства к новым реалиям развития «проактивного государства». 

Убеждены, что передовые цифровые финансовые технологии в нало-

говой сфере несут не только новые положительные возможности, но и 

определенные риски, просчитать которые заблаговременно не так про-

сто.  

Министерство финансов РФ утвердило Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов1. В рамках утвержденной поли-

тики, определено формирование справедливых конкурентных условий 

планируется осуществлять посредством повышения качества налого-

вого администрирования.  

В результате предложенных законодателем нововведений2 орга-

низации и индивидуальные предприниматели с 2022 года используют 

единый налоговый платёж (далее - ЕНП) для исполнения налоговых 

обязательств в новом формате. ЕНП позволяет одним платежным по-

ручением оплатить все налоги, авансовые платежи, и иные задолжен-

ности, образующие недоимку. В отношении имущественных налогов 

физических лиц (транспортного, земельного и налога на имущество 

физических лиц), с 2019 года действует похожий механизм оплаты 

 
1 Официальный сайт Министерства финансов РФ: https://minfin.gov.ru/ru/docu-

ment/?id_4=131644-osnovnye_napravleniya _byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-

tarifnoi_politiki_na_2021_god_i_na_ 

planovyi_period_2022_i_2023_godov (дата обращения: 13.05.2022). 
2 Законопроект «О внесении изменений в статьи 45 и 45.1 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» ID проекта 02/04/09-20/00108040: Федеральный портал проектов 

Нормативных правовых актов. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и ре-

зультатах их общественного обсуждения https://regulation.gov.ru/projects#npa=108040 (дата об-

ращения: 13.05.2022).   
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налогов, а с 2020 года физическими лицами в отношении НДФЛ может 

применяться ЕНП.  

Обратившись к истории данного вопроса, отметим, что с 2019 

года в России введен новый, альтернативный традиционному способ 

оплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год: транс-

портного налога, налога на имущество физических лиц, земельного 

налога. В связи с изложенным, произошедшие изменения существенно 

дополнили действующее законодательство в части появления новых 

способов исполнения налоговой обязанности физическими лицами1. 

Это привело к появлению нового КБК для единого налогового платежа 

физического лица - 182 1 06 07000 01 1000 110. Таким образом, с 2018 

года в НК РФ появился новый термин – единый налоговый платеж 

(статья 45.1 НК РФ, введена Федеральным законом от 29.07.2018 

№ 232-ФЗ)2. С 1 января 2019 года начал свое непосредственное дей-

ствие, а с 1 января 2020 года вступили новые изменения в отношении 

НДФЛ (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ3). На ос-

новании положений ст. 45.1 НК РФ4 следует отметить, что единый 

налоговый платеж физических лиц представляет собой определенную 

денежную сумму, перечисляемую налогоплательщиком в доброволь-

ном порядке в бюджет, в счет уплаты НДФЛ, а также в счет уплаты 

различных имущественных налогов. Что касается величины суммы и 

периодичности их внесения, то их налогоплательщик определяет са-

мостоятельно. Зная свои налоги, налогоплательщик может распреде-

лить их во времени и выбрать наиболее комфортную для себя схему 

оплаты.  

 
1 Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налого-

вого кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администри-

рования» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4821. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
3 Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 39. Ст. 

5375. 
4 Статья 45.1 НК РФ утрачивает силу с 01.01.2023 на основании Федерального закона «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 

14.07.2022 № 263-ФЗ. 
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Отметим, что внесение оплаты возможно различными спосо-

бами1, а произвести оплату возможно лично, либо данную обязанность 

может исполнить любое иное лицо. Представляется, что сегодня еди-

ный налоговый платеж для физических лиц условно можно назвать 

«авансовой копилкой» для хранения, необходимых средств для оплаты 

налогов до наступления срока платежа. Заметим, что ЕНП – это добро-

вольный платеж для физических лиц. Его ввели для уплаты имуще-

ственных налогов авансом – то есть до момента выставления налого-

вым органом уведомления. Особенно это наглядно проявляется при 

сроках его оплаты. Обращает на себя внимание, то, что вносить еди-

ный платеж можно через личный кабинет налогоплательщика. При 

этом следует понимать, что в течение года он будет отражаться как 

аванс, а 1 декабря текущего года зачтется в счет налогов, но никак не 

раньше, что не совсем удобно в части досрочного исполнения налого-

вой обязанности. Кроме того, зачет проведет сама налоговая инспек-

ция по следующему принципу: сначала погашаются долги, затем – 

начисленные налоги, начиная с меньших сумм.  

По мнению законодателя, формирование единого сальдо расче-

тов налогоплательщика предоставит возможность устранить случаи 

излишнего начисления штрафов и пеней. Вызывает серьезные сомне-

ния данный вывод ввиду следующего. Действительно создание еди-

ного сальдо расчетов плательщика с бюджетом (единый налоговый 

счет, далее – ЕНС) чисто арифметически - уменьшит суммы начислен-

ных пеней (что потребует соответствующих дополнений ст. 75 НК РФ, 

и это крайне будет выгодно для налогоплательщиков), поскольку 

начисления будут осуществляться только на одну – итоговую – сумму, 

т.е. единое сальдо расчетов.  

Однако применение принудительных мер воздействия, отдель-

ных способов обеспечения исполнения налоговой обязанности (в рам-

ках главы 11 НК РФ) может создать трудности и путаницу для платель-

щика за что именно, применяются меры принудительного воздействия 

(сложно будет разобрать без обращения в налоговый орган, поскольку 

 
1 Гришина Т.А. Налоговая политика России и деятельность ФНС // Газета «Коммерсантъ». 

2020. № 163. С. 3. 
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на данный момент отсутствует детализация всех налоговых обяза-

тельств). Как представляется, дополнительной причиной, потребую-

щей корректировки, станет принудительный порядок исполнения 

налоговой обязанности (соответствующие изменения ст. 46, 47 НК РФ) 

при реализации досудебных процедур бесспорного порядка взыска-

ния, несмотря на Федеральный Закон «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 14 

июля 2022 г. № 263-ФЗ1.  Между тем, отражение результатов расчетов 

между бюджетами, бюджетом и плательщиком в виде единой суммы, 

безусловно, поднимет вопросы о необходимости детализации вида 

платежа, что вполне закономерно для налогоплательщика. Полагаем, 

что указанные факты однозначно отразятся на работе налоговых орга-

нов, на увеличении нагрузки при налоговом администрировании. 

Представляется, что в целях единообразия проводимых расчетов, 

налоговым органам, безусловно, будет удобно и эффективно работать 

с единым сальдо расчетов плательщика, что уменьшит нагрузку на 

налоговые инспекции в части начисления пеней, применение принуди-

тельных мер взыскания отдельно в отношении каждого налога, пеней, 

недоимки и осуществления зачетов (возвратов денежных средств). Но 

чтобы данная работа была слаженной, убеждены, что потребуется но-

вый программный продукт – АИС в целях эффективного администри-

рования рассматриваемых платежей.  Представляется, чтобы техниче-

ский процесс зачета в рамках ЕНП проходил без ошибок и сбоев, по-

требуется техническое его сопровождение. Разработка и использова-

ние в работе программы, автоматического сервиса - аналога «авто-пла-

тежа», т.е. программы, которую в настоящее время применяют в ра-

боте налоговые органы (АИС, ранее ЭОД). Разработчики нового по-

рядка считают, что предложенная ими система уплаты налогов даст 

возможность создать максимально комфортные условия для бизнеса в 

части исполнения обязанности по уплате налогов, позволит сократить 

издержки всех участвующих в расчетно-кассовых операциях 

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ (вступает в силу с 01.01.2023) // СЗ РФ. 

2022. № 29 (часть II). Ст. 5230. 
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субъектов, а также сократить временные затраты на оформление рас-

четных документов.  

Необходимо отметить, что предпосылки на изменение 

положений статьи 45.1 НК РФ возникли по причине того, что 

налогоплательщики при оплате налогов по существующей системе 

допускали значительные ошибки при заполнении платежных 

документов. Некоторые плательщики несвоевременно уплачивают 

налоги в бюджеты. Все эти явления приводят к негативным 

последствиям и к начислению пеней1. Плательщик сможет заплатить 

налоги, сборы и страховые взносы одним платежом, следует 

расценивать это как положительный момент изменений.  Не нужно 

будет уточнять вид платежа, а также его срок уплаты и 

принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ, что также 

является плюсом данных изменений. Налоговый орган при этом, 

самостоятельно будет делать зачет полученных средств, в счет 

обязательств налогоплательщика2. Что не сможет не отразиться на 

эффективной и слаженной работе налоговых органов и 

взаимодействии с налогоплательщиками. Законодатель, не 

останавливаясь на достигнутом разработал новую систему учета 

подлежащих уплате налогов, позволившую учитывать результаты 

исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами 

бюджетной системы РФ через формирование единого сальдо расчетов 

на его едином налоговом счете. 

В результате предложенных законодателем нововведений принят 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» от 14.07.2022 № 263-ФЗ 

(далее – Закон № 263-ФЗ). Данный закон принят в целях упрощения 

порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмот-

ренных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), 

 
1 Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 45 и 45.1 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» // ULR: https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6702 (дата обраще-

ния: 13.05.2022).   
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 45 

и 45.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // ULR: 

https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6702 (дата обращения: 13.05.2022).   



31 

и совершенствования налогового администрирования. Законом № 263-

ФЗ введен новый институт единого налогового счета, открываемый 

каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогопла-

тельщики сможет перечислить единый налоговый платеж – определен-

ную сумму денежных средств. Вместо существующей в настоящее 

время обязанности заполнения налогоплательщиками большого коли-

чества платежных поручений на перечисление каждого вида налога с 

огромным количеством реквизитов необходимо будет осуществлять 

уплату налогов посредством перечисления единого налогового пла-

тежа, указывая в платежных поручениях только суммы платежа и ИНН 

налогоплательщика. Важным нововведением, станет самостоятельное 

зачисление налоговым органом единого налогового платежа в счет ис-

полнения обязанностей плательщика по уплате налогов с целью фор-

мирования соответствующего сальдо расчетов (положительного или 

отрицательного).  

Отметим, что Закон № 263-ФЗ ввел совершенно новую систему 

учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, позволяющую фор-

мировать «единое сальдо расчетов» на едином налоговом счете нало-

гоплательщика в качестве результата исполнения налогоплательщи-

ком обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации (так называемая «совокупная обязанность налогоплатель-

щика»), что позволит исключить одновременно наличие задолженно-

сти и переплаты у налогоплательщика по разным видам налогов, как 

это существует сейчас. Также необходимо отметить, что введение еди-

ного налогового счета обеспечит взыскание общей суммы задолжен-

ности, исключив применение налоговыми органами избыточных обес-

печительных мер к налогоплательщикам. Указанные нововведения бу-

дут способствовать реализации нового – инновационного порядка ра-

боты с банками при взыскании задолженности за счет денежных 

средств на счетах налогоплательщиков в банках, предусматривающего 

ведение реестра решений о взыскании задолженности и поручений 

налоговых органов на перечисление сумм задолженности, что является 

совершенно новым и революционным изменением в действующем 

бесспорном и судебном порядке взыскания налоговой задолженности.  
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Введение нового порядка исполнения налоговой обязанности, спо-

собствовало установлению сокращенных сроков возврата налогопла-

тельщику сумм денежных средств в размере положительного сальдо его 

единого налогового счета, и что очень важно установлению единых сро-

ков уплаты налогов (учитывая, что подобного порядка не было ранее в 

действующем налоговом законодательстве). Введение единых сроков 

уплаты налогов кардинально изменит существующий сформированный 

годами порядок исчисления и уплаты налогов. Как указано в пояснитель-

ной записке к законопроекту № 46702-8 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 

совершенствования порядка уплаты налогов)1, введение института еди-

ного налогового счета планируется одновременно с расширением сер-

висных возможностей Федеральной налоговой службы – онлайн доступ-

ности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а 

также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой 

части. Вступление в силу предлагаемых законопроектом изменений 

предусматривается с 1 января 2023 года. 

С учетом вышеизложенного, перечисленные нововведения преду-

сматривают установление единого налогового счета для обеспечения 

упрощения налогоплательщикам условий перечисления налогов, сборов 

и иных обязательных платежей, которые планируется осуществлять по-

средством единого налогового платежа. Столь масштабные изменения в 

действующем налоговом законодательстве отражают необходимость 

цифровизации финансово-правовой сферы деятельности государства. 

Отметим, что с 2022 года организации и индивидуальные предпри-

ниматели используют ЕНП для исполнения налоговых обязательств в 

новом формате2. ЕНП позволяет одним платежным поручением опла-

тить все налоги, авансовые платежи, и иные задолженности, образую-

щие недоимку. В отношении имущественных налогов физических лиц 

 
1 Проект федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования порядка уплаты 

налогов) [Электронный ресурс]: текст законопроекта ФЗ: Система обеспечения законодатель-

ной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество»: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8 (дата обращения: 13.05.2022). 
2 Описанный механизм работает с 1 июля по 31 декабря 2022 года в добровольном порядке, с 

1 января 2023 года станет обязательным, с небольшими изменениями. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8


33 

(транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц), с 

2019 года действует похожий механизм оплаты налогов, а с 2020 года 

физическими лицами в отношении НДФЛ применяется ЕНП.  

Таким образом, введение института единого налогового счета как 

одного из направлений цифровизации системы налогового 

администрирования будет способствовать модернизации 

действующей платежной системы РФ. Но как было указано ранее, для 

эффективной работы налоговых органов с ЕНС потребуется создание 

новой Автоматизированной информационной системы ФНС России, 

чтобы программа распознавала сроки уплаты: авансы, общий срок 

уплаты (как аналог по ЕНП для физических лиц). Представляется, что 

в практическом смысле законодатель встал на положительную сторону 

изменений, действительно, данный способ значительно улучшит и 

упростит действующий порядок исчисления обязательных платежей. 

Надеемся, что модернизация и цифровая трансформация налогового 

контроля в части введения нового механизма исполнения налоговой 

обязанности значительно сэкономит время и ресурсы не только 

налогоплательщиков, но и налоговых органов и станет максимально 

прозрачной, доступной и эффективной мерой налогового 

администрирования.  

 

Волкова Виктория Владимировна, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного 

 и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент, 

 г. Краснодар 

 

РОЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

СЛУЖЕБНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Поощрительные нормы представляют собой важный институт 

повышения эффективности государственной службы в Российской 

Федерации.  
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Анализ положений действующего законодательства и практики 

применения поощрительных мер в отношении государственных слу-

жащих позволяет сделать вывод о том, что поощрение представляет 

собой нормативно закрепленную либо фактически используемую 

форму признания со стороны государства личных заслуг государствен-

ного служащего.  

При этом, применение данной меры основано на наличии доста-

точных оснований для поощрения.  

Поощрительные меры в государственно-служебных отношениях 

выполняют существенную роль, так как они представляют собой сред-

ство воспитания государственных служащих и направлены на укреп-

ление служебной дисциплины.  

Поощрительные меры применяются в отношении государствен-

ных служащих за эффективную и безупречную службу, добросовест-

ное исполнение возложенных на них обязанностей, а также за успеш-

ное исполнение ими заданий особой важности1. 

В теории управления существует правило, в соответствии с кото-

рым выбор поощрительных мер остается за руководителем по причине 

того, что только он обладает достаточными данными для вынесения 

суждения об эффективности и безупречности службы государствен-

ного служащего.  

Следовательно, только непосредственный руководитель государ-

ственного служащего может принять на себя всю полноту ответствен-

ности за справедливое распределение поощрений между теми служа-

щими, которые его заслуживают. 

Однако, отсутствие законодательно закрепленного определения 

заслуги, а также субъективность решений о поощрении того или иного 

государственного служащего, создают возможности для появления 

коррупции. 

Под коррупцией в настоящей статье следует понимать использо-

вание своего служебного положения должностными лицами с целью 

необоснованного получения прямой или же косвенной выгоды. 

 
1 Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

С. 219. 
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Отметим, что сегодня появление коррупции в государственно-

служебных правоотношениях связано с множеством причин, среди ко-

торых можно отметить экономическую нестабильность, нестабильную 

политическую ситуацию в стране, отсутствие эффективной законода-

тельной базы в части противодействия коррупции и др. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает вопрос проти-

водействия коррупции в государственно-служебных правоотноше-

ниях, где одна из важнейших ролей должна быть отведена антикорруп-

ционной экспертизе поощрительных норм.  

Кроме того, остро стоит и вопрос формирования эффективной 

нормативно-правовой базы, направленной на выявление и пресечение 

коррупции в сфере государственно-служебных правоотношений. 

Антикоррупционная оценка поощрительных норм в сфере госу-

дарственно-служебных правоотношений представляет собой эффек-

тивную превентивную меру и способствует формированию нетерпи-

мости к проявлениям коррупции непосредственно у государственных 

служащих. Именно такая оценка направлена на формирование их ан-

тикоррупционной компетентности. 

Антикоррупционная компетентность, по мнению В.А. Печен-

кина, представляет собой специальную компетентности государствен-

ных служащих и определяется специальными знаниями, умениями и 

навыками, наличие которых является необходимым условием для при-

нятия и реализации конкретного правового решения. При этом, основ-

ная цель формирования антикоррупционной компетентности заключа-

ется в формировании у государственных служащих навыков противо-

стояния коррупционному давлению1. 

Анализ законодательной базы позволяет сделать вывод о том, что 

сегодня в России отсутствует закон, направленный на регулирование 

антикоррупционной экспертизы поощрительных норм в государ-

ственно-служебных правоотношениях. В данной области законода-

тельства присутствуют только общие нормативные правовые акты, 

 
1 Печёнкин В.А. Формирование антикоррупционной компетентности государственных служа-

щих: автореф. дис. … канд. психолог. наук.  М., 2012. 25 с. 
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которые тем или иным образом затрагивают вопросы антикоррупци-

онной экспертизы. 

Весь массив законодательства, регулирующий вопросы антикор-

рупционной экспертизы, можно разделить на три большие группы. 

Первую группу составляют нормативные правовые акты, непо-

средственно регулирующие вопросы противодействия коррупции 

(например, Федеральный закон «О противодействии коррупции»)1.  

Вторую группу составляют нормативно-правовые акты, направ-

ленные на осуществление регулирование вопросов государственной 

службы (например, Федеральный закон «О государственной граждан-

ской службе»)2.  

И третью группу составляют подзаконные и локальные акты, ос-

новная задача которых заключается в осуществлении регулирования 

практики реализации нормативных правовых актов первых двух 

групп. 

Отметим, что процесс противодействия коррупции в России се-

годня сопровождается не только на законодательном, но также и на ад-

министративном уровне.  

В частности, в министерствах и ведомствах сформированы и дей-

ствуют специальные антикоррупционные подразделения, в обязанно-

сти которых входит осуществление оценки служебной деятельности 

государственных служащих, обоснованность применения к ним поощ-

рений и взысканий, а также оценка вероятности возникновения кор-

рупционных рисков, одним из которых является коррупция в области 

применения поощрительных мер в отношении государственных слу-

жащих. 

При проведении антикоррупционной экспертизы поощритель-

ных норм в сфере государственно-служебных правоотношений, анализ 

и оценка информации о применении нормативных правовых актов, ре-

гулирующих указанные правоотношения, антикоррупционными под-

разделениями министерств и ведомств осуществляется на основании 

 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. 

№ 52 (Ч.1). Ст. 6228. 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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показателей, которые установлены в пп. 8-10 Методики осуществле-

ния мониторинга правоприменения в Российской Федерации1, а также 

положений Методическими рекомендациями по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций2. 

В указанных нормативных актах особенное внимание следует об-

ратить на положения, непосредственно касающиеся вопросов оценки 

деятельности государственных служащих и применения в их отноше-

нии поощрительных норм с позиции коррупции, ведь в данной области 

с высокой вероятностью могут возникать те или иные коррупционные 

риски. 

С целью недопущения совершения должностными лицами кор-

рупционных правонарушений в сфере применения в отношении госу-

дарственных служащих поощрительных мер, антикоррупционные ко-

митеты министерств и ведомств руководствуются перечнем меропри-

ятий, которые содержатся в указанных нормативных правовых актах. 

Кроме того, в указанных нормативных правовых актах опреде-

лено, что минимизация или полное устранение коррупционных рисков 

могут быть достигнуты за счет применения различных методов – начи-

ная от реинжиниринга тех или иных функций до введения ограниче-

ний, которые смогут максимально усложнить реализацию коррупци-

онных схем в той или иной области, включая применение поощритель-

ных норм. 

Помимо всего сказанного, каждый государственный орган реали-

зует деятельность в области осуществления мониторинга правоприме-

нения действующего законодательства о противодействии коррупции, 

в части осуществления контроля за расходами лиц, замещающих госу-

дарственные должности и их соответствие их доходам, законности и 

обоснованности применения поощрительных норм, повышения 

 
1 Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114147/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4

d698a928/ (дата обращения: 23.12.2022). 
2 Письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8990 «О проведении федеральными гос-

ударственными органами оценки коррупционных рисков» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114147/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114147/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114147/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114147/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
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эффективности деятельности в части обеспечения безопасности и пре-

дупреждения коррупционных правонарушений, антикоррупционного 

обучения государственных служащих.  

Однако, этого явно недостаточно для полного устранения кор-

рупционной составляющей в области применения поощрительных 

норм в сфере государственно-служебных правоотношений. 

На основании всего сказанного можно сформулировать не-

сколько направлений дальнейшего развития антикоррупционной экс-

пертизы поощрительных норм в сфере государственно-служебных 

правоотношений: 

− развитие антикоррупционного законодательства в Российской 

Федерации, а также ужесточение контроля за его исполнением; 

− создание специализированного нормативного правового акта, 

направленного на регулирование применения поощрительных норм в 

сфере государственно-служебных правоотношений; 

− увеличение меры наказания для лиц, совершивших коррупци-

онное правонарушение при применении поощрительных норм; 

− расширение сферы внутреннего и внешнего контроля и 

надзора за применением поощрительных норм в сфере государ-

ственно-служебных правоотношений; 

− формирование специализированных органов, основная задача 

которых будет заключаться в расследовании нарушений законности 

при применении поощрительных норм в сфере государственно-слу-

жебных правоотношений. 

Все указанные меры помогут минимизировать, а в будущем и 

полностью устранить коррупционную составляющую при применении 

поощрительных норм в сфере государственно-служебных правоотно-

шений, а также будут способствовать развитию существующего анти-

коррупционного законодательства Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Любое государство на современном этапе развития экономики не 

может существовать без средств, необходимых для реализации его за-

дач и функций. Приоритетной задачей государства является эффектив-

ное управление государственными финансами через собственную фи-

нансовую систему.  Необходимым элементом регулирования распре-

деления финансовых средств, в соответствии с принципами целесооб-

разности и эффективности, является механизм реализации мер ответ-

ственности за нарушения в бюджетной сфере. 

Регулирование отношений по установлению юридической ответ-

ственности за правонарушения в бюджетной сфере закреплено в части 

IV Бюджетного кодекса Российской Федерации1 (далее БК РФ) в кото-

рую Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»2. Указанным законом 

глава 28 БК РФ была исключена из текста кодекса и заменена двумя 

новыми главами – 29 и 30.  

В действующей редакции ст. 306.1 БК РФ дано понятие бюджет-

ного нарушения через определение субъектов бюджетного нарушения 

и конкретных видов нарушений, которые являются бюджетными. 

Бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации (местной администрацией), финансовым органом (органом 
 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 
2 Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2013. № 31. Ст. 4191. 
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управления государственным внебюджетным фондом), главным адми-

нистратором (администратором) бюджетных средств, государствен-

ным (муниципальным) заказчиком:  

 - нарушение положений бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

 -  нарушение положений правовых актов, обусловливающих пуб-

личные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-

там физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, формирование доходов и осуществление расходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и рас-

поряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) 

его использовании, повлекшее причинение ущерба публично-право-

вому образованию;1 

 -  нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета; 

 -  нарушение условий государственных (муниципальных) кон-

трактов. 

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 306.1 БК РФ предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения и к специальным субъектам 

– участникам бюджетного процесса, что не освобождает его должност-

ных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственно-

сти, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, положения ст. 306.1 БК РФ позволяют разграни-

чить юридическую ответственность лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, и лиц, относящихся к таковым, а также органа 

публичной власти или юридического лица от ответственности винов-

ного должностного лица. 

Основные понятия и термины, применяемые в БК РФ, содержатся 

в одноименной ст. 6 БК РФ, в которой, однако, до настоящего времени 

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» от 29.11.2021 

№ 384-ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401514/ СПС «Консультант-

Плюс». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401514/
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понятия «бюджетного нарушения» и «бюджетная мера принуждения» 

не предусмотрены.  

Согласно ст. 306.2 БК РФ определены бюджетные меры принуж-

дения: 

 - бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из од-

ного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Россий-

ской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат 

средств бюджета; 

- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций). 

Меры принуждения призваны прекратить либо приостановить 

противоправные действия, носят обеспечительный, правовосстанови-

тельный характер, при этом законодателем сделан акцент на примене-

ние к участнику бюджетного процесса бюджетной меры принуждения, 

что не освобождает его от обязанностей по устранению данного нару-

шения. 

Применение бюджетных мер принуждения возможно только в 

уведомительном порядке, т.е. органом государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля издается документ – уведомление о при-

менении бюджетных мер принуждения, обязательный к рассмотрению 

финансовым органом (органом управления государственным внебюд-

жетным фондом), в котором содержится исчерпывающий перечень  

сведений: о выявленном бюджетном нарушении, об объемах средств, 

использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджет-

ному нарушению. 

В связи с тем, что орган финансового контроля обладает власт-

ными полномочиями, и уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения содержит требование о совершении определенных дей-

ствий, предусмотренных главой 30 БК РФ, по нашему мнению, правы 
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авторы, которые полагают, что в данном случае речь должна идти  о 

представлении, а  не об уведомлении – документе информативного со-

держания1. 

Согласно главе 30 БК РФ предусмотрены следующие виды бюд-

жетных нарушений:  

- нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ); 

- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

(ст. 306.5 БК РФ); 

- неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ); 

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 

306.7 БК РФ). 

Все перечисленные составы обеспечиваются применением мер 

административно-правового характера согласно главе 15 Кодекса об 

административных правонарушениях2 (далее - КоАП РФ): 

- нецелевое использование бюджетных средств - ст. 15.14 КоАП 

РФ, 

- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

– ст. 15.15 КоАП РФ,  

- неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом – 15.15.1 КоАП РФ, 

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита - 

15.15.2 КоАП РФ. 

И здесь обращает на себя внимание определенное несоответствие 

положений двух кодифицированных актов. Дело в том, что из текста 

БК РФ была исключена ст. 306.8 «Нарушение условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов». Однако в КоАП РФ ад-

министративная ответственность за указанное правонарушение преду-

смотрена ст. 15.15.3 КоАП РФ. Представляется, что законодателю 

стоит определиться и прийти к какому-то единообразию в 

 
1 Лахтина Т.А., Фадеева И.В. Бюджетные меры принуждения и административная ответствен-

ность за правонарушения в бюджетной сфере // Вестник экономической безопасности. 2017. 

№ 4. С. 206. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195- 

ФЗ // Российская газета. № 256. 31декабря. 2001. 
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регулировании бюджетных правоотношений: или включить в БК РФ 

указанный состав нарушения, или исключить из КоАП РФ ответствен-

ность за нарушение условий предоставления (расходования) межбюд-

жетных трансфертов. 

Отметим, что при проведении сравнительного анализа норм БК 

РФ и КоАП РФ можно сделать вывод о более точной формулировке 

видов санкций, содержащихся в КоАП РФ – наложение администра-

тивного штрафа на должностное или юридическое лицо, дисквалифи-

кация должностного лица на установленный период. 

Рассмотрим судебную практику и спорные ситуации по примене-

нию ответственности за бюджетные нарушения, предусмотренные 

нормами КоАП РФ. 

Самыми распространенными являются споры о привлечении ор-

ганизации по результатам проверки уполномоченным органом – Каз-

начейством РФ или органом власти субъекта РФ, к ответственности по 

ст. 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование бюджетных средств. 

Требованием организации при обращении за защитой нарушенных 

прав является признание незаконным постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

По итогам рассмотрения указанных споров судом на основании 

сложившейся практики может быть вынесено: 

- решение о признании постановления о привлечении к админи-

стративной ответственности незаконным если суд установит малозна-

чительность правонарушения, обстоятельства, исключающие произ-

водство по делу (отсутствие события, состава вменяемого правонару-

шения и др.), или существенное нарушение процедуры привлечения к 

ответственности.  

Например, постановлением Арбитражного суда Уральского 

округа от 16.06.2020 № Ф09-2139/20 по делу № А47-15310/20181 сде-

лан вывод о том, что уполномоченным органом не доказано нецелевое 

использование бюджетных средств организацией; постановлением 

Арбитражного суда Центрального округа от 18.05.2017 № Ф10-

4964/2016 по делу № А83-6362/2015 – уполномоченный орган сделал 

 
1 Здесь и далее судебная практика СПС «КонсультантПлюс». 
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вывод о нецелевом использовании бюджетных средств по итогам про-

верки, проведенной до окончания проверяемого периода; постановле-

нием Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.02.2018 № 

Ф08-11286/2017 по делу № А32-732/2016 – уполномоченный орган вы-

нес постановление о привлечении к ответственности по каждой рас-

четной операции, имеющей признаки нецелевого использования бюд-

жетных средств, хотя прокуратура возбудила только одно дело, расце-

нив все операции как одно деяние. 

- решение об оставлении постановления о привлечении к админи-

стративной ответственности в силе, если суд придет к выводу, что факт 

нарушения доказан, процедура привлечения к административной от-

ветственности соблюдена, нет малозначительности правонарушения и 

обстоятельств, исключающих производство по делу. 

Например, судом установлено, что организация допустила неце-

левое использование бюджетных средств – Постановление Арбитраж-

ного суда Западно-Сибирского округа от 11.03.2021 № Ф04-703/2021 

по делу № А45-5996/2020; судом установлено, что срок давности на 

момент привлечения к ответственности не истек (срок давности при-

влечения к ответственности организации составляет два года) – Поста-

новление Верховного Суда РФ от 07.10.2016 № 304-АД16-12484 по 

делу № А45-20758/2015. 

Кроме того,  по итогам рассмотрения споров о  нецелевом исполь-

зовании бюджетных средств судом может быть принято решение о 

привлечении к ответственности по статье 15.14 КоАП РФ в виде 

штрафа, но при этом при отсутствии отягчающих обстоятельств штраф 

может быть снижен до минимальных размеров санкции – Постановле-

ние Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.06.2017 

№ Ф08-3756/2017 по делу № А32-37553/2016, либо в виду исключи-

тельных обстоятельств снижен до размера менее минимального раз-

мера санкции.  

Кроме указанного состава административного правонарушения о 

привлечении к административной ответственности за нецелевое ис-

пользование бюджетных средств по ст. 15.14 КоАП РФ (БК РФ) су-

дами рассматриваются дела о привлечении организаций к 
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административной ответственности по ч. 2, ч. 4 ст. 15.15 КоАП РФ за 

невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (БК 

РФ). 

По данному административному правонарушению при обраще-

нии организации о признании незаконным постановления о привлече-

нии к административной ответственности уполномоченного органа 

(органа государственной власти субъекта РФ, иного административ-

ного органа) позиция судов на стороне уполномоченного органа. При 

этом постановление оставят в силе, если суд придет к выводу, что факт 

нарушения доказан, процедура привлечения к административной от-

ветственности соблюдена, нет малозначительности правонарушения и 

обстоятельств, исключающих производство по делу, то есть судами не 

установлено, что невозврат (просрочка возврата) кредита в бюджет 

обусловлен крайней необходимостью (тяжелое финансовое положе-

ние, при этом убыточность организации не свидетельствуют об этом) 

- Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 28.11.2018 № 11АП-15144/2018 по делу № А55-14009/2018; Поста-

новление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.06.2018 № 11АП-6423/2018 по делу № А55-34145/2017. 

По итогам нашего исследования, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на решительные изменения в определении и толковании ви-

дов юридической ответственности научным сообществом1 до настоя-

щего времени нет четкого определения и правоприменения финансо-

вой ответственности (а именно бюджетной) как таковой. Законодате-

лем дублируются составы нарушений как в БК РФ, так и в КоАП РФ, 

кроме того, настойчиво применяется и административная и финансо-

вая ответственность к одним и тем же субъектам, по одинаковым ос-

нованиям и идентичным правонарушениям, что ведет к возникнове-

нию проблем при выборе уполномоченным государственным органом 

 
1 См.: Гринчинко Н.Я. Особенности правового регулирования мер принуждения в сфере фи-

нансов // Финансовое право. 2020. № 3. С. 11.; Васянина Е.Л. Новые подходы к регулированию 

финансовых отношений в условиях глобализации и цифровизации экономических процессов 

// Финансовое право. 2020. № 4. С. 4.; Мусаткина А.А. О соотношении административно-пра-

вовой и финансово-правовой ответственности // Административное право и процесс. 2016. 

№ 3. С. 37. 
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применения обоснованных мер государственного принуждения за со-

вершение правонарушений в сфере финансов. 
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 г. Краснодар 

  

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕСТА 

ЕГО СОВЕРШЕНИЯ ПО СТ. 15.25 КОАП РФ 
 

Участники финансовых правоотношений в настоящее время за-

щищены мерами ответственности за совершение правонарушений и 

общественно опасных деяний в валютной сфере отраслевым законода-

тельством, а именно нормами Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) (ст. 15.25), а 

также нормами Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 25)1. 

Актуальность приобретает вопрос квалификации длящегося пра-

вонарушения при привлечении лица к административной ответствен-

ности по ст. 15.25 КоАП РФ. Исходя из требований, содержащихся в 

ст. 28.2 КоАП РФ «Протокол об административном правонарушении», 

вопрос квалификации длящегося правонарушения при привлечении 

лица к административной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ яв-

ляется условием процессуального документа, что важно для определе-

ния места совершения административного правонарушения. Кроме 

того, необходимо учитывать положения ст. 4.5 КоАП РФ «Давность 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 

Ст. 1; СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
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привлечения к административной ответственности» для правомерного 

исчисления срока давности. 

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ указано, что постановление 

по делу об административном правонарушении не может быть выне-

сено по истечении двух месяцев со дня совершения административ-

ного правонарушения. В то же время, согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ за 

нарушение валютного законодательства Российской Федерации и ак-

тов органов валютного регулирования предусмотрен более длитель-

ный срок - по истечении двух лет со дня совершения административ-

ного правонарушения. При длящемся административном правонару-

шении, исходя из положений ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ, сроки, предусмот-

ренные частью 1 указанной статьи, начинают исчисляться со дня об-

наружения административного правонарушения. 

Следует отметить, что КоАП РФ не содержит дефиниции дляще-

гося административного правонарушения или иных характеристик, ко-

торые бы позволили отнести административное правонарушение к 

данной категории, что, в конечном итоге, привело к возникновению 

различных споров по применению сроков давности при совершении 

отдельных административных правонарушений. Важно отметить в 

этом контексте наметившуюся проблему необоснованного привлече-

ния к административной ответственности при неправильном отнесе-

нии административных правонарушений к числу длящихся. 

Ученые теоретики не прекращают вести дискуссии в рассматри-

ваемой сфере правоотношений1. 

Интерес представляет мнение отдельных авторов о сущности 

продолжаемого административного правонарушения, которая состоит 

в неразрывной связи совокупности действий, образующих единое пра-

вонарушение, например, нарушение правил пользования топливом и 

 
1 См.: Бахрах Д.Н., Котельникова Е.В. Длящиеся административные правонарушения: во-

просы правоприменительной практики // Административное право и процесс. 2005. № 3. Плот-

никова Л.Ю. Проблемы привлечения к административной ответственности за длящееся адми-

нистративное правонарушение // Закон. 2008. № 9. С. 52; Панкова О.В. Рассмотрение в судах 

общей юрисдикции дел об административных правонарушениях / Под ред. О.А. Егоровой. М.: 

Статут, 2014. 
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энергией (ст. 9.11 КоАП РФ)1 и др. Если, для примера, рассмотреть ст. 

9.13 КоАП РФ, то длящимся правонарушением будет длительное не-

выполнение обязанностей, за несоблюдение которых установлена ад-

министративная ответственность.  

Определение длящегося административного правонарушения 

сформировано в судебной практике. Так, в п. 14 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» (далее - Постановление 

Пленума № 5), оно раскрыто как такое административное правонару-

шение (действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных законом обязанностей2.  

Исходя из положений п. 14 Постановления Пленума № 5, можно 

выделить признаки объективной стороны длящегося административ-

ного правонарушения: длительное непрекращающееся невыполнение 

или ненадлежащее выполнение предусмотренных законом, иными 

нормами права, а также правовыми актами ненормативного характера 

(например, представлением прокурора, и др.), обязанностей; отсут-

ствие установленного срока выполнения обязанностей.  

Важно отметить, что если определен срок выполнения обязанно-

сти и она не выполняется, как, например, при совершении администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государ-

ственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

 
1 Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., 

Корнеева О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А. Комментарий к Кодексу Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (поста-

тейный) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
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осуществляющего муниципальный контроль», то можно говорить о не 

длящемся административном правонарушении1.  

Аналогичного мнения придерживается П.П. Серков. Автор пи-

шет, что «отнесение конкретного административного правонарушения 

к числу длящихся зависит от того, предусмотрена ли законодателем в 

качестве признака объективной стороны внутренняя продолжитель-

ность противоправных действий (бездействия). Это обстоятельство яв-

ляется единственным правовым и объективным критерием». При этом 

автор отмечает, что «…не имеет значения, относится состав админи-

стративного правонарушения к категории материальных или формаль-

ных. Это достаточно условное деление не предопределяет длитель-

ность процесса исполнения объективной стороны состава администра-

тивного правонарушения»2, с чем можно согласиться. Соответственно, 

неисполнение лишь одной обязанности к определенному сроку не яв-

ляется основанием для признания административного правонаруше-

ния длящимся. 

Таким образом, административные правонарушения по ст. 15.25 

КоАП РФ, предусматривающие исполнение обязанности в определен-

ный срок, не являются длящимися, а исчисление сроков давности по 

таким правонарушениям следует рассчитывать с момента их соверше-

ния, когда обязанность не была исполнена к установленному сроку3. 

Рассматривая вопрос о месте совершения длящегося администра-

тивного правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ, надо иметь в виду тре-

бование ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, о том, что дело об административном 

правонарушении рассматривается по месту его совершения.  

Согласно пп. «з» п. 3 Постановления Пленума № 5 местом совер-

шения административного правонарушения будет являться место со-

вершения противоправного действия независимо от места наступле-

ния его последствий, а если такое деяние носит длящийся характер, - 

 
1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

четвертый квартал 2007 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 

27.02.2008) (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 5. 
2 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысле-

ние и новые подходы: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 86. 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019) (утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 2. 
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место окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если 

же правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его со-

вершения следует считать место, где должно было быть совершено 

действие, выполнена возложенная на данное лицо обязанность. При 

определении территориальной подсудности дел об административных 

правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездей-

ствии в виде неисполнения предусмотренной правовым актом обязан-

ности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения 

должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юри-

дического лица, определяемого в соответствии со ст. 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1. Указанная формули-

ровка так же, считаем, относится к длящемуся административному 

правонарушению.  

Однако, в практической деятельности отсутствует точность и яс-

ность в вопросе определения места совершения административного 

правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ. Так, например, в Постановле-

нии Верховного Суда РФ от 01.12.2020 № 56-АД20-13 суд исходил из 

места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии 

со ст. 54 ГК РФ, а уже в Определении Судебной коллегии по экономи-

ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 309-ЭС21-697 по делу № А34-2269/2020 местом совершения вме-

ненного правонарушения определено местонахождение уполномочен-

ного банка, в который общество представило документы с нарушением 

срока2.  

Данное обстоятельство, в современных условиях развития право-

применительной практики, приводит к отсутствию единообразия при 

определении места совершения административного правонарушения 

административными органами, уполномоченными рассматривать дела 

за совершение административного правонарушения по ст. 15.25 КоАП 

РФ. 

 
 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОПЫТ, 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Вопросы противодействия коррупции по-прежнему1 находятся в 

числе приоритетов государственной политики2 в современной России. 

В механизме противодействия коррупции, по нашим подсчетам, более 

50 отдельных антикоррупционных мер; в настоящее время осуществ-

ляется работа по оценке их эффективности3, совершенствованию пра-

вового регулирования4 и практики применения5, на доктринальном 

уровне предлагается новый вектор – отказа от некоторых из них, не 

оправдавших надежд (например, от института независимой антикор-

рупционной экспертизы6). В то же время, есть примеры внедрения 

 
1 Так, незадолго до проведения конференции издан Указ Президента РФ от 25.04.2022 № 232 

«О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посей-

дон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2022. № 18. Ст. 3053. 
2 См. об этом: пункт 46, подпункт 13 пункт 47, подпункт 30 пункта 67, подпункт 25 пункта 101 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Прези-

дента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
3 Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2021 – 2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170. 
4 См., например: Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О про-

тиводействии коррупции»» // СЗ РФ. 2022. № 10. Ст. 1401. 
5 См., например: Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муници-

пальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (версия 2.0). Письмо Минтруда России от 

15.04.2022 № 28-6/10/П-2479 // Администратор образования. 2022. № 10. 
6 См. об этом подробнее: Баранов В.М., Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А. Независимая антикор-

рупционная экспертиза в России: неудачный эксперимент // Государство и право. 2022. № 1. 

С. 110–119. 
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уникальных «практик» в области предупреждения (профилактики) кор-

рупции1, чаще всего этот опыт встречается на региональном уровне – в 

субъектах Российской Федерации. Например, в Нижегородской обла-

сти в порядке опережающего регулирования был принят Закон «О про-

тиводействии коррупции в Нижегородской области»2, одними из пер-

вых начали внедрять элементы общественного контроля3, с 2015 про-

водится конкурс «Творчество против коррупции»4, предусмотрен ан-

тикоррупционный мониторинг5, вынесенный в название настоящей 

статьи. 

Антикоррупционный мониторинг6 на территории Нижегород-

ской области проводится ежегодно, начиная с 2009 года, он предусмот-

рен пунктом 3 ст. 5 и ст. 11 Закона Нижегородской области «О проти-

водействии коррупции в Нижегородской области», механизм урегули-

рован Порядком проведения антикоррупционного мониторинга на тер-

ритории Нижегородской области7. Причем, если вначале антикорруп-

ционный мониторинг отождествлялся исключительно с изучением 

 
1 Ведущая роль мерам по предупреждению коррупции определена подпунктом «б» пункта 7 

Национальной стратегии противодействия коррупции. Утверждена Указом Президента РФ от 

13.04.2010 №460 (ред. от 13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» // СЗ РФ. 2010. № 16. 

Ст. 1875. 
2 Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З (ред. от 10.09.2021) «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области» // Нижегородские новости. 2008. 20 марта. 
3 См. об этом подробнее: Елисеева В.С., Красильникова Н.А., Лаврентьев А.Р. О практике осу-

ществления общественного контроля в Нижегородской области: шаг вперед, два назад // 

Народ и власть: взаимодействие в истории и современности: научный ежегодник факультета 

права Нижегородского филиала Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» / отв. Ред. И.В. Михеева, М.Е. Лошкарева. Вып. 5. Нижний Новгород: НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород, 2018. С. 44–56. 
4 https://www.zsno.ru/tpk/lp/ (дата обращения: 01.06.2022). 
5 См. об этом также: Антикоррупционный мониторинг на территории Нижегородской области: 

2018–2020 годы: Научно-практическое пособие. Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

2021. 
6 На сайте Правительства Нижегородской области в подразделе «Противодействие корруп-

ции» есть специальная и весьма информативная вкладка: «Антикоррупционный мониторинг» 

https://government-nnov.ru/?id=105289 (дата обращения: 01.06.2022). 
7 Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2009 № 685 (ред. от 

30.11.2019) «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на тер-

ритории Нижегородской области» // Нижегородские новости. 2009. 8 октября. 
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общественного мнения1, то теперь социологические опросы являются 

одним из составных элементов (требования к организации оценки 

уровня коррупции в субъектах Российской Федерации теперь унифи-

цированы2), наряду с обобщением новелл в правовом регулировании 

по вопросам противодействия коррупции в области, анализа статисти-

ческих данных о преступлениях коррупционного характера, изуче-

нием материалов СМИ по публикациям антикоррупционной тематики, 

рассмотрением данных о результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, обобщение 

практики соблюдения антикоррупционных стандартов, включая 

оценку эффективности реализации отдельных антикоррупционных 

мер и исполнения областной программы «Предупреждение (профилак-

тика) коррупции на территории Нижегородской области»3, а также 

изучения положительного опыта работы других субъектов Российской 

Федерации в области противодействия коррупции и возможности его 

использования в Нижегородской области. 

Основной объем работы по организации и осуществлению анти-

коррупционного мониторинга на территории Нижегородской области 

возложен на межведомственную рабочую группу4, в состав которой 

автор настоящей статьи входит5 с момента ее образования. Рабочая 

 
1 См. об этом подробнее: Результаты антикоррупционного мониторинга общественного мне-

ния в Нижегородской области: сборник / Д.Г. Краснов, О.В. Андрюхина, А.Ю. Чупрова, А.А. 

Самсонова. Н. Новгород: Издательство «Кварц», 2015. 
2 Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики проведе-

ния социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 22. Ст. 2828. 
3 Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 167 (ред. от 

28.02.2022) «Об утверждении государственной программы «Предупреждение (профилактика) 

коррупции на территории Нижегородской области»» // Нижегородские новости. 2019. 

12 июля. 
4 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.10.2009 № 2457-р (ред. от 

11.12.2020) «О создании межведомственной рабочей группы по организации и проведению 

антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области». 
5 См. об этом: Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.10.2013 № 2127-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 1 октября 

2009 года № 2457-р»; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 № 

313-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 

1 октября 2009 года № 2457-р»; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

29.12.2018 № 1482-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской 

области от 1 октября 2009 г. № 2457-р». 



54 

группа ежегодно готовит сводный отчет о результатах проведения ан-

тикоррупционного мониторинга и вносит его на рассмотрение комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Ниже-

городской области1. После создания2 специализированного органа3 – 

Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ни-

жегородской области4 – на него возложены функции по обеспечению 

деятельности рабочей группы и «представительству» во взаимоотно-

шениях с иными субъектами антикоррупционной работы5. 

Некоторые результаты антикоррупционного мониторинга на тер-

ритории Нижегородской области за 2021 год, представляющие 

наибольший, по нашему мнению, интерес для целей научного харак-

тера: 

1) В организации деятельности по противодействию коррупции 

ключевое значение имеет планирование. К сожалению, начиная с фе-

дерального уровня в «закладывается» противоположное – некоторые 

элементы дезорганизации, что проявляется в несоблюдении стандарт-

ных требований по срокам утверждения планов, форме и пр. элемен-

тов. Так, в 2021 году в связи с утверждением Национального плана 

противодействия коррупции в конце лета6 до конца года был проведен 

большой объем работы по актуализации региональных (в 39 органах, 

включая Контрольно-счетную палату области, всех уполномоченных, 

 
1 Указ Губернатора Нижегородской области от 07.10.2015 № 112 (ред. от 19.01.2022) «О со-

здании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской 

области». 
2 Указ Губернатора Нижегородской области от 17.07.2019 № 60 (ред. от 19.09.2019) «О совер-

шенствовании структуры органов исполнительной власти Нижегородской области». 
3 Предусмотрено Типовым положением о комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в субъекте Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 

15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-

тиводействия коррупции» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. II). Ст. 4477. 
4 Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2019 № 614 (ред. от 

29.03.2022) «Об утверждении Положения об отделе по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области» // Нижегородские новости. 2019. 1 ноября. 
5 См. об этом: Организация противодействия коррупции на территории Нижегородской обла-

сти: Сборник нормативных правовых актов / Сост. Лаврентьев А.Р. Н. Новгород: НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 2020. 
6 Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2021 – 2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170. 
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избирательную комиссию области) и муниципальных (принято 236 но-

вых, внесены изменения в 35 актов) планов и программ. 

2) Антикоррупционная экспертиза проводится на постоянной ос-

нове Прокуратурой Нижегородской области1, ГУ Минюста России по 

Нижегородской области2, правовыми подразделениями государствен-

ных и муниципальных органов, а также независимыми экспертами3. 

Каких-либо значимых изменений в работе государственных органов 

не «наблюдается» (по-прежнему это рутинная деятельность, например, 

только ГУ Минюста России в 2021 году провело экспертизу более чем 

3,5 тыс. актов, а коррупциогенные факторы выявлены в 64 документах, 

Законодательное Собрание области уже несколько лет не обнаружи-

вает коррупциогенных факторов вовсе), но активность проявляют не-

зависимые эксперты: во-первых, в три раза выросло количество экс-

пертов4, зарегистрированных в области (с 18 до 48 человек); во-вто-

рых, выросло количество направленных ими в органы власти заключе-

ний (с 1-2 в год до 63, при том, что по итогам 41 заключения замечания 

учтены); в-третьих, 60 заключений подготовил эксперт Гибатдинов 

Р.М., зарегистрированный в Ульяновской области; в-четвертых, в 2021 

году ежегодный конкурс «Лучший эксперт года в области независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

 
1 Приказ Генпрокуратуры РФ от 28.12.2009 № 400 (ред. от 13.03.2018) «Об организации про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» // Законность. 2010. 

№ 4. 
2 Приказ Минюста РФ от 04.10.2013 № 187 (ред. от 27.09.2018) «Об утверждении Порядка 

организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными подразделе-

ниями Министерства юстиции Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 18 октября. 
3 Приказ Минюста России от 29 марта 2019 года № 57 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государствен-

ной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших же-

лание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.04.2019 №54279). 
4 См. об этом: Государственный реестр независимых экспертов, получивших аккредитацию на 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством РФ: 1) юридических 

лиц – https://minjust.ru/ru/gosudarstvennyy-reestr-nezavisimyh-ekspertov-poluchivshih-

akkreditaciyu-na-provedenie/yuridicheskie (дата обращения: 01.06.2022); 2) физических лиц – 

https://minjust.ru/ru/gosudarstvennyy-reestr-nezavisimyh-ekspertov-poluchivshih-akkreditaciyu-na-

provedenie/fizicheskie (дата обращения: 01.06.2022). 
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проектов нормативных правовых актов Нижегородской области»1, 

учрежденный в 2018 году и ни разу не состоявшийся в виду отсутствия 

заявок от экспертов, вновь не состоялся – поступило всего 2 заявки, 

одна из которых не отвечала требованиям. 

3) Неуклонно снижается общее количество преступлений корруп-

ционной направленности, так по данным ИЦ ГУ МВД России в 2021 

году их выявлено 389 (в 2020 году – 413), возбуждено 211 (в 2020 году – 

173) уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 126 (в 

2020 году – 113) лиц за совершение должностных преступлений (глава 

30 УК РФ), в т.ч. 49 (в 2020 году – 46) за совершение коррупционных 

преступлений. 

4) Антикоррупционные стандарты распространяются не только 

на лиц, замещающих государственные должности области и государ-

ственных гражданских служащих области (1660 человек, в т.ч. 1602 

государственных служащих), лиц муниципального уровня управления 

(так, в органах местного самоуправления общая численность лиц, по-

дающих сведения о доходах составляет 8 224, в т.ч. 1 937 лиц, замеща-

ющих муниципальные должности, 4 521 муниципальных служащих и 

165 глав администраций), а теперь и на руководство 741 государствен-

ного учреждения. Отдельно, заметим, что сейчас разрешен вопрос о 

распространении таких стандартов и в отношении организаций, вы-

полняющих публичные функции2. 

5) Объективные данные свидетельствуют, что весьма запутанный 

порядок подарков в системе публичного управления привел к факти-

ческому отказа от такой практики: если в 2020 году во все органы пуб-

личного управления поступило всего 40 уведомлений в отношении 72 

подарков, то в 2021 году – 36 уведомлений. Вероятно, пора ставить 

 
1 Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 09.06.2018 № 1025-р (ред. от 

02.12.2019) «О ежегодном конкурсе «Лучший эксперт года в области независимой антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов Нижегородской области» // Нижегородская правда. 2018. 09, 23 июля. 
2 Так, в структуру органов исполнительной власти Нижегородской области с 2020 года офи-

циально включены даже автономные некоммерческие организации, такие как АНО «Хоккей-

ный клуб "Торпедо"» или АНО «Центр 800». См.: Указ Губернатора Нижегородской области 

от 15.01.2018 № 6 (ред. от 08.04.2022) «Об утверждении структуры органов исполнительной 

власти Нижегородской области» // Нижегородская правда. 2018. 29 января. 
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вопрос не о совершенствовании правового регулирования1, а об отказе 

от института «обычных» подарков2 и, тем более, от процедур сообще-

ния отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации3. 

6) Антикоррупционный мониторинг свидетельствует, что не вос-

требована такая мера противодействия коррупции, как уведомление о 

фактах склонения к коррупционному поведению. Так, в 2021 году в 

органы местного самоуправления поступило всего 1 уведомление му-

ниципального служащего о таком факте, а в органы государственной 

власти уведомлений не поступало. Уверены, что предпринимаемые по-

пытки4 реанимировать этот институт малопродуктивны, и следует по-

думать если не об отказе от него, то об объединении с другой формой 

уведомлений в области противодействия коррупции, сходной по 

форме и содержанию между собой до степени смешения – уведомле-

ниях о возникновении (возможном возникновении) конфликта интере-

сов. Тем более, что в 2021 году таковых было подано намного больше: 

91 (в 2020 году – 40) – в органы государственной власти и 86 (в 2020 

году – 71) – в органы местного самоуправления. Заметим также, что 

 
1 См. об этом, в частности: проект федерального закона № 601012-7 «О внесении изменений 

в статью 575 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в целях совершенствования государственной политики в области противодействия кор-

рупции"» // http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601012-7 (дата обращения: 01.06.2022) 
2 Предусмотрены ч. 2 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
3 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 (ред. от 12.10.2015) «О порядке сооб-

щения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меропри-

ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» // СЗ РФ. 

2014. № 3. Ст. 279. 
4 См. об этом, в частности: проект федерального закона № 286313-7 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части защиты лиц, уведомивших о кор-

рупционных правонарушениях» // http://sozd.parlament.gov.ru/bill/286313-7 (дата обращения: 

01.06.2022). 
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при должной организации работы уведомления выступают эффектив-

ным инструментом противодействия коррупции. Так, в 2021 году ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления зареги-

стрировано 1 305 уведомлений о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу (163 и 1 142 соответственно), при том, что выявлен 

только 1 муниципальный служащий, не выполнивший это требование. 

7) Можно констатировать, что в области должным образом зара-

ботал механизм урегулирования конфликта интересов, прежде всего, 

за счет «запуска» деятельности комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов1. В 2021 году состоялось 5 заседаний высшей комиссии (рас-

смотрено 7 вопросов в отношении 7 лиц, назначение и освобождение 

которых на должности осуществляется Губернатором Нижегородской 

области), 39 заседаний комиссий в отношении государственных граж-

данских служащих области (в 2020 году – 27) и 128 заседаний комис-

сий в органах местного самоуправления (в 2020 году – 115). 

8) Такое направление, как работа с обращениями граждан о фак-

тах коррупционных нарушений в органах государственной власти и 

местного самоуправления области, опять же, по нашему субъектив-

ному мнению, свидетельствует: силы и средства для активизации этой 

работы неэффективны, тем более что и полномочий у органов, осу-

ществляющих прием таких обращений фактически нет. Вместо разроз-

ненного массива практик по созданию сервисов «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции» на сайтах (в 2021 году в органы гос-

ударственной власти области поступило 8 обращений; в органы мест-

ного самоуправления – 20 (все – в администрацию Нижнего Новго-

рода), ни один факт не подтвердился), проведения «горячих телефон-

ных линий» (за несколько лет поступило лишь одно устное обращение, 

оно не нашло подтверждения), «Телефонов доверия» (звонки не посту-

пали) и прочих приемов работы с антикоррупционными обращениями 

граждан, уверены необходимо в соответствующем подразделе на сайте 

 
1 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 25.04.2022) «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов» // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3446. 
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и информационных стендах разместить телефоны правоохранитель-

ных органов: полиции, территориального органа ФСБ России, Проку-

ратуры области и Управления СКР по Нижегородской области – эти 

органы не только уполномочены бороться с коррупционными право-

нарушениями, они и работают в круглосуточном режиме. 

 

Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна, 

ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России»,  

профессор кафедры социально-гуманитарных 

 и финансово-правовых дисциплин,  

доктор юрид. наук, доцент, 

 г. Воронеж 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

И ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ  

 

Статья содержит тезисы доклад автора, представляющие вниманию 

читателя размышления о категориях финансового, его подотрасли – 

бюджетного – права, основанные на выводах правовой науки и, прежде 

всего, на научном наследии профессора Михаила Ивановича Писко-

тина.  

Характеристикой государства выступает наличие у него финансо-

вых и правовых интересов, реализацию которых необходимо органи-

зовать, подкрепив необходимыми действиями, юридическими актами, 

к которым, в свою очередь нужен подход систематизации, системного 

анализа, принятия с учетом внешней – экономической обстановки. 

Государство – финансово организованный хозяйствующий субъект, в 

его основу положены закономерности публичного управления и эко-

номической деятельности. Для анализируемого свойства государства 

уместна категория «бюджетный метод ведения государственного хо-

зяйства». Предупреждая вопросы к предлагаемой категории, заметим, 

что она учитывает терминологию бюджета как политико-правового, 

экономического явления, без которого государство не может суще-

ствовать. Многие работы М.И. Пискотина затрагивают вопросы 
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именно бюджета: управления публичными финансами с помощью 

бюджета, доходов и расходов бюджета, бюджетного процесса. В со-

временный период инструментарий управления бюджетом, финан-

сами в целом и с помощью бюджета всей финансовой системой значи-

тельно усовершенствован, и модификация бюджетного метода веде-

ния государственного хозяйства состоялась по линии информатизации 

финансов, придания цифрового электронного формата финансовым 

правоотношениям различных видов. 

Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в различные 

сферы жизни общества, государственной деятельности. В конце 90-х 

годов XX века в мире начали говорить о технологиях IT и цифровой 

экономике, использовании сети Интернет как инфраструктуры финан-

сов. С тех пор прошло более 20 лет, Интернет стал привычным явле-

нием. Сфера бюджетного метода ведения государственного хозяйства – 

не просто сфера государственного управления публичными финан-

сами и воздействия на финансы частные, это еще и форма экономиче-

ской деятельности государства, позволяющая профинансировать его 

задачи и функции, организовать участие государства, территориаль-

ных образований, их органов власти в экономических отношениях, 

становящихся все более разнообразными и поэтому облеченных в пра-

вовую форму в целях упорядочения в обществе. Тем самым тенденции 

цифровизации экономики неизбежно касаются и бюджетного метода. 

Это хорошая возможность оптимизировать управление финансами и с 

помощью финансов. Но если бытовая цифровизация для большинства 

давно стала понятной и привычной, то в отношении цифровизации гос-

ударственного управления в различных сферах и экономике в том 

числе еще много неясностей. 

Цифровизация бюджетного метода ведения государственного хо-

зяйства представляет собой концепцию государственного хозяйства, 

основанную на цифровых технологиях, внедряемых в финансовые пра-

воотношения – налоговые, бюджетные, банковские, валютные, позво-

ляющие оптимально организовать их, обеспечить контроль. И эта кон-

цепция широко внедряется в рамках всех направлений финансовой де-

ятельности государства. Показатель успешной цифровизации 
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бюджетного метода в России – это наличие открытой информации о 

финансовой системе. 

Конкретные примеры цифровизации, применяемые в бюджетном 

методе ведения государственного хозяйства, финансовой деятельно-

сти государства: 

Электронный бюджет – новый проект в развитие идей целевой 

программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Он пред-

писывает для повышения прозрачности управления финансами на еди-

ном электронном портале бюджетной системы размещать информа-

цию о поступлениях доходов в бюджеты, в государственные внебюд-

жетные фонды; бюджетных расходах; финансированию из бюджета 

государственных и муниципальных контрактов. И надо заметить, это 

отвечает функциям бюджета, на которые обратил внимание М.И. Пис-

котин своей фундаментальной работе «Советское бюджетное право 

(основные проблемы)»1: накопительная; обеспечить согласованность в 

развитии хозяйства, рациональное и эффективное использование фи-

нансовых ресурсов; контроль над хозяйственной деятельностью пред-

приятий. М.И. Пискотин анализировал «формы взаимоотношений 

бюджета с предприятиями и хозяйственными организациями», выра-

жающие управление финансами и с помощью финансов. Как заметил 

Михаил Иванович, «Сама по себе идея государственного бюджета воз-

никла в связи с тем, что нужно было не только упорядочить государ-

ственные доходы и расходы, но и обеспечить право народа в лице его 

представительных органов власти устанавливать размер налогов и 

определять ту сумму, которая ассигнуется на содержание … главы гос-

ударства и исполнительной власти» (Россия в ХХ веке: неоконченная 

трагедия). Нынешний Электронный бюджет обеспечивает возможно-

сти доступа граждан к информации о ходе ведения государственного 

хозяйства бюджетным методом.  

Цифровизация затронула фискальную функцию государства, зна-

чимую для наполнения бюджета доходами. Система анализа данных 

эффективно используется в сфере налогообложения. «Цифровизация 

 
1 Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). Москва: Юридическая 

литература, 1971.  312 с.  
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налогового администрирования позволила практически отказаться от 

традиционных форм проверок, и создать условия, когда уклонение от 

уплаты налогов становится невыгодным. Все транзакции с налоговым 

риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов 

через инструменты дистанционного мониторинга с четкой градацией 

налогоплательщиков по зонам риска», на это обратил внимание Ми-

хаил Мишустин на заседании Всероссийского налогового форума в 

2019 году. И другой пример цифровизации в налоговой системе – ин-

дивидуальный кабинет налогоплательщика. Информации о налоговой 

задолженности также можно получить через приложение «Госуслуги». 

Внедрение института налогового мониторинга и его цифровизация 

позволяет развивать диалог государства с налогоплательщиками. 

Трансформация налогообложения в цифровую экономику позволяет 

гражданам получать доступ к услугам налоговых органов – по кон-

сультированию, приему заявлений, получению информации о налого-

вой задолженности.  

Другой пример цифровизации финансовой деятельности государ-

ства – Государственный информационный ресурс Бухгалтерской от-

четности, сосредотачиваемая в нем информация дает основу государ-

ственному финансовому контрою. Ресурс объединит бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность организаций, пояснения к ней и аудиторские 

заключения на одной площадке, к которой смогут обращаться государ-

ственные органы, частные субъекты. Как констатировал М.И.  Писко-

тин, «плохую услугу экономике оказывала …теория, рассматривая 

…денежные расчеты в …хозяйстве как “совершенно условныеˮ в мо-

нографии Советский руководитель, 1988. Тем самым эти расчеты 

нужно должным образом организовать, отрегулировать, систематизи-

ровать». И системный анализ как раз в значительной мере обеспечен 

цифровизацией финансовой отчетности и контроля. 

Цифровизация в сфере финансов и их звеньях, вовлеченных, ока-

завшихся под контролем в связи с финансовой деятельностью государ-

ства – это и новые технологии – например, блокчейн и безналичные 

расчеты. Первый – это не только криптовалюты, которым многие не 

доверяют, но еще и мощнейшее средство защиты денежных операций. 
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Происходит цифровая трансформация в сферах банковской деятельно-

сти и расчетов, как: мобильный банкинг; онлайн-шопинг. В связи с 

этим необходима активная деятельность Центробанка, дабы обеспе-

чить контроль, в противном случае цифровизация внесет нотку про-

блем в банковскую деятельность. Тем самым, если перевести рассуж-

дения в теоретико-правовую плоскость системы финансового права, 

усиливается роль института финансово-правовых основ банковской 

деятельность, основная масса норм которого – это нормы, регулирую-

щие полномочия Банка России по централизованному регулированию 

деятельности банков и иных подотчетных организаций и контроль за 

ними. И в таких условиях концепция электронного бюджета как нельзя 

актуальна, ведь счет по исполнению бюджета открыт на имя казначей-

ства в Центральном банке. А электронный бюджет - оцифрованная ин-

формация о денежных операциях с бюджетом.  

Государство внедряет цифровизацию во все направления финан-

совой деятельности. В итоге происходит: разработка новых моделей 

финансовых правоотношений; углубление принципа гласности, рас-

ширение возможностей получения гражданами государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме, автоматизированный сбор, 

хранение и обработка информации, внедрение цифрового проектиро-

вания – цифровизация финансово-плановых документов, управление 

финансами с помощью информационных технологий, ускоренная об-

работка финансово-значимой информации. 

Цифровизация различных участков бюджетного метода ведения 

государственного хозяйства обеспечивает системный подход к сосре-

доточению информации о финансах, организовывает и контролирует 

финансовые процессы и обеспечивает финансовую безопасность госу-

дарства и учреждений. Но цифровизация – это не просто наличие ком-

пьютера у хозяйствующего субъекта, государственного и муниципаль-

ного учреждения, это профессиональное пользование информацион-

ной системой и управление ею, ее использования в целях управления 

финансами, что позволит облегчить работу органов государства. Ис-

следуя управленческие характеристики государства, М.И. Пискотин 

заметил, что звенья аппарата управления «создаются в принципе ради 
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того, чтобы они осуществляли общественно необходимые функции. И 

эти функции, значимость цифровизации для организации финансовых 

отношений очевиден. 

Таким образом, всеобщая информатизация, цифровая среда не 

обошли стороной и бюджетный метод ведения государственного хо-

зяйства. И опять же обращаемся к рассуждениям М.И. Пискотина: 

«Любое современное общество не может решить свои задачи без гос-

ударства и его организационного потенциала» (в книге Социализм и 

государственное управление (уроки истории и перестройка). Но дело 

в том, что этот потенциал надо использовать правильно. И вот следует 

поставить проблему как финансовой грамотности граждан, так и их 

грамотности по линии пользования интернетом, цифровыми информа-

ционными технологиями. В условиях незнания, невладения информа-

ционными технологиями граждане вряд ли могут ими воспользо-

ваться. Поэтому можно ставить вопрос о фактической пользе этих тех-

нологий для граждан, необходимости повышать их уровень. Наряду с 

этим, и должностные лица финансовых и иных органов управления 

государства должны постоянно повышать квалификацию, в противном 

случае общая цифровизация государственного хозяйства будет нере-

зультативной, даже бессмысленной. Именно эти моменты позволяют 

получить ответ на вопрос: Цифровизация финансов: польза или вред 

для бюджетного метода ведения государственного хозяйства. Польза – 

только при наличии должного уровня компетентности и отлаженности 

самих информационных технологий, объективности и достоверности 

включаемой в них информации. 

Тема цифровизация экономики, получившая выражение в цифро-

визации бюджета, бюджетного метода государственного хозяйства – 

это тема активного научного осмысления, дальнейшего научного по-

иска баланса новыми между информационными технологиями, тради-

ционным подходами финансовой деятельности государства, что не 

должно происходить без учета государства и территориальных обра-

зований, органов власти, прав и свобод граждан, ждущих от государ-

ства защиты финансовых прав и интересов.  
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ПРАКТИКА РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
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ПУТЁМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В рамках цифровой трансформации органов и организаций про-

куратуры продолжается разработка сервисной инфраструктуры, совер-

шенствуется функционал информационных систем. В статье значи-

тельную роль в решении задач цифровой трансформации отводится 

прокуратурe Российской Федерации, который реализует стратегию не-

прерывного повышения квалификации прокурорских работников с це-

лью развития у них профессионализма, компетентности в вопросах, 

связанных с использованием современных информационных техноло-

гий, особой цифровой культуры, необходимой для эффективного 

функционирования в реалиях информационного общества. Мы наблю-

даем ускорение научно-технического прогресса, связанное с внедре-

нием современных информационных технологий, которые значи-

тельно повышают эффективность деятельности во всех сферах, вклю-

чая деятельность органов прокуратуры.   

Прокуратура, будучи созданной давно, на протяжении многих лет 

остается государственным органом, который надзирает над соблюде-

нием законности. Цифровизация прокурорской деятельности позво-

лила повысить эффективность обеспечения законности на территории 

Российской Федерации, определила скорость реагирования прокура-

туры на современные вызовы и проблемы.  Заявленный курс цифровой 

трансформации органов прокуратуры предполагает функционирова-

ние автоматизированного информационного комплекса «Надзор» на 

всех уровнях системы органов прокуратуры, отвечающего за автома-

тизацию делопроизводственной и надзорной деятельности 
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сотрудников. Функционирование органов прокуратуры предполагает, 

что их сотрудники находятся в постоянном взаимодействии с населе-

нием, с государственными структурами, с разного рода организаци-

ями, с общественностью. Понятие общественности скорее абстрактно, 

потому что общественность – это часть общества, наиболее активная, 

но не конкретизируемая по составу и количеству участников. Под об-

щественностью принято подразумевать уважаемых, известных и ак-

тивных людей, за которыми без специальной фиксации признается 

право на выражение мнения населения, хотя фактически речь идет о 

выражении определенной группы лиц, а не всего населения в целом. 

Как и любая иная деятельность органов прокуратуры, связь с обще-

ственностью регламентируется, при этом детализация положений осу-

ществлена на как на уровне законов, так и на подзаконном уровне.  

 Преимущества очевидны: сокращение времени на работу с бу-

мажными носителями, возможность бесперебойного оперативного до-

ступа к надзорному производству, заведенному по обращению, и, 

наконец, уменьшение бюджетных затрат. Последнее, по нашему мне-

нию, может также проявиться в постепенном кадровом сокращении ра-

ботников органов прокуратуры, отвечающих за делопроизводство в 

органе. Впрочем, подобная перспектива может показать свою обрат-

ную сторону. По всей видимости, дистанционный способ коммуника-

ции граждан с органами прокуратуры значительно увеличит объем по-

ступающей информации.1 

В числе федеральных законов, регулирующих вопросы взаимо-

действия органов прокуратуры с общественностью, как представля-

ется, следует выделить федеральный закон от 9 фе6враля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления».2 

Взаимодействие государственных органов, к числу которых при-

надлежат и органы прокуратуры, базируется на ряде принципов: 

 
1 Капинус О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее и будущее // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  2018.  № 4.  С. 5–10.  
2 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» (ред. от 30.04.2021) 

// СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 
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открытости и доступности информации о деятельности государствен-

ных органов; достоверность информации о деятельности государ-

ственных органов и своевременности ее предоставления; свободе по-

иска, получения, передачи и распространения информации о деятель-

ности государственных органов любым законным способом; соблюде-

нии прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права органи-

заций на защиту их деловой репутации при предоставлении информа-

ции о деятельности государственных органов. 

Кроме того, в законе закреплено требование о размещении ин-

формации о деятельности государственных органов в сети «Интер-

нет», что должно повысить прозрачность деятельности, возможности 

реагирования со стороны населения на действия и бездействие органов 

прокуратуры.  

Фактически получается, что в настоящее время взаимодействие 

осуществляется преимущественно в отсутствие прямого контакта. Все 

желающие могут свободно и в любое время ознакомиться с данными о 

деятельности органов прокуратуры и отреагировать, если сочтут нуж-

ным. Представляется необходимым отметить, что была существенно 

упрощена возможность обращения в органы прокуратуры с использо-

ванием современных ресурсов. Тем самым ускоряется процесс разре-

шения вопросов, и, что немаловажно, увеличивается скорость реаги-

рования на выявленные факты нарушения законов. 

В настоящее время вопросы взаимодействия с общественностью 

наряду с федеральными законами регулируются положениями приказа 

Генеральной прокуратуры от 17 мая 2018 года № 296 «О взаимодей-

ствии органов прокуратуры со средствами массовой информации и об-

щественностью».1 Анализируя данный нормативный акт, можно 

утверждать, что Генеральная прокуратура Российской Федерации 

определяет взаимодействие с общественностью как одно из 

 
1 Приказ Генеральной прокуратуры от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокура-

туры со средствами массовой информации и общественностью» / Генеральная прокуратура 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1400026/ (дата обращения: 19.03.2022). 
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важнейших направлений работы и осуществлять его, исходя из ана-

лиза состояния законности и прокурорской деятельности. 

Взаимодействие с общественностью обеспечивается также за 

счет проведения встреч, семинаров, круглых столов, в рамках которых 

население и средства массовой информации получают возможность 

свободного взаимодействия с сотрудниками органов прокуратуры. 

Однако стоит отметить, что все подобные мероприятия строго 

контролируются и предполагают необходимость предварительного со-

гласования. Деятельность прокуроров неразрывно связана с реализа-

цией познавательной функции. Данная функция влияет на многие ка-

чества прокурорских работников, формируя в итоге компетентность. 

Эффективность познавательного процесса во многом обусловлена тем, 

насколько развита у прокурора функция коммуникации, умения вы-

строить взаимоотношения и воздействовать на иных лиц, а также усва-

ивать значительные объемы информации. 

Развитие науки и техники в современном мире позволяет упро-

стить и сделать более доступным правовое просвещение населения. 

Органы прокуратуры осуществляют его различными способами, но на 

сегодняшний день наиболее доступным можно определить информи-

рование и просвещение за счет размещения необходимой информации 

на официальных сайтах органов прокуратуры в сети Интернет. Сегодня 

созданы комфортные условия для граждан: нет необходимости соблю-

дать режим работы органов прокуратуры для подачи обращения – 

ЕПГУ и Интернет-приемная функционируют круглосуточно; перечень 

обязательных реквизитов для подачи электронного обращения сведен 

к минимуму. Тем не менее, на практике могут возникнуть риски сни-

жения уровня ответственности граждан за точность и обоснованность 

данных, указанных в обращении, а со стороны органов прокуратуры – 

дачи формального ответа по существу обращения в созданном цифро-

вом пространстве.1 

Генеральная прокуратура Российской Федерации ориентирует 

органа прокуратуры на осуществление систематического 

 
1 Андреев М.А., Кукарина Ю.М. Организация работы с электронными обращениями граждан 

на современном этапе // Делопроизводство. 2019. № 4. С. 33–40. 
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информирования населения через официальные интернет-представи-

тельства органов прокуратуры, информационные агентства, печать, 

радио и телевидение о состоянии законности и правопорядка. Инфор-

мирование ограничивается только за счет установления запрета на раз-

мещение в свободном доступе материалов, которые являются конфи-

денциальными, содержат персональные данные и сведения, отнесен-

ные в силу действующего законодательства к государственной тайне. 

Ключевыми направлениями развития информационного обще-

ства в  соответствии со Стратегией развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от  09.05.2017 № 203, являются 

развитие информационной и  коммуникационной инфраструктуры 

России, формирование информационного пространства с  учетом по-

требностей граждан и  общества в  получении качественных и  досто-

верных сведений.1 

Таким образом, органы прокуратуры в настоящее время с учетом 

правового регулирования осуществляют деятельность, связанную с 

взаимодействием с общественностью. Данное взаимодействие присут-

ствует в различных формах – начиная от прямого и непосредственного 

контакта, организации круглых столов и тому подобных мероприятий, 

и завершая взаимодействием дистанционным. Дистанционное взаимо-

действие обеспечивается за счет создания в сети «Интернет» сайтов 

органов прокуратуры, где присутствует возможность обратной связи. 

Органы прокуратуры информируют население о своей деятель-

ности, а также осуществляют правовое просвещение, разъясняя поло-

жения закона и особенности его применения в доступной форме. 

 

 

 

 

 

 
1 Инсаров О.А. Внедрение в органах прокуратуры Российской Федерации информационных 

технологий и меры по укреплению законности в деятельности субъектов учета // Вестник Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 1. С. 48–52. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Реализация реформы по развитию цифрового государственного 

управления направлено на предоставление гражданам и организациям 

доступа к основным государственным услугам и сервисам в цифровом 

виде, путем создания единой инфраструктуры электронного прави-

тельства и внедрения в государственном управлении электронный 

форм взаимодействия. Так как управленческая деятельность осуществ-

ляется посредством административных процедур, то перевод их в 

электронную форму, является основной задачей развития цифрового 

государственного управления, что определяет направление данного 

исследования, основным методом которого является системно-право-

вой анализ нормативного закрепления электронных форм администра-

тивных процедур. 

Одним из направлений реализации программы Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы1 является создание электронных форм в деятельности орга-

нов исполнительной власти, осуществляемой посредством админи-

стративных процедур (административных регламентов), и перевод та-

ких процедур в электронную форму.2 Использование данного термина 

определяется Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
1 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901 
2 Казакевич Е.И. Правовые вызовы применения цифровых технологий для целей устойчивого 

развития // Право и бизнес. 2021. № 3. С. 24–32. 
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(далее – Закон о госуслугах),1 в котором закрепляется общий порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме.  

Несмотря на то, что внедрение концепции цифрового государ-

ственного управления потребовало принятие огромного массива нор-

мативных правовых актов, следует отметить отсутствие системной 

нормативной базы об административных процедурах. Как указывают 

некоторые авторы, «…все эти акты, стратегии, концепции, прогнозы 

практически не связаны между собой, они не корреспондируют друг с 

другом ни по срокам, ни по приоритетам, а главное - они не ставят кон-

кретных осязаемых задач и не переходят в конкретные нормативные 

акты».2  

Правовое регулирование административных процедур пошло по 

пути подзаконного регулирования порядка исполнения государствен-

ных функций, предоставления публичных услуг путем принятия соот-

ветствующим органом исполнительной власти административных ре-

гламентов. Как отмечают некоторые авторы, наличие большого коли-

чества административных регламентов, имеющих подзаконный харак-

тер, «создают перегруженность и запутанность внутриорганизацион-

ных норм и процедур».3  

Таким образом, цифровизация административных процедур про-

исходит в условиях их разрозненного, несистемного правового регу-

лирования, во многом осуществляемого на подзаконном уровне, что не 

способствует правовому развитию института административных про-

цедур. Существующие административные процедуры можно разде-

лить на две основные группы: внутрисистемные и внешненаправлен-

ные. Данное деление обусловлено последовательностью процессов 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу 

публичного управления. Первоначально электронные технологии 

 
1 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 417. 
2 Талапина Э.В. Правовое регулирование цифрового правительства в России: возможности 

учета требований ОЭСР // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 3. 

С. 21. 
3 Давыдов К.В. Электронные административные регламенты и процедуры и регламенты феде-

ральных органов исполнительной власти // Вестник Воронежского государственного универ-

ситета. 2010. № 2(9). С. 169–182. 
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использовались с целью совершенствования деятельности органов ис-

полнительной власти и внедрялись для внутриведомственной и меж-

ведомственной электронной коммуникации, позже стали использо-

ваться как форма взаимодействия государства и гражданина путем 

предоставления публичных услуг.  

В связи с отсутствием единого законодательства об администра-

тивных процедурах внедрение электронных форм осуществляется в 

различных сферах государственного управления с разной интенсивно-

стью.  

Так, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1 было 

предусмотрено право гражданина подать обращение и дополнитель-

ные документы в электронной форме, причем порядок рассмотрения 

этих электронных документов такой же, как и для письменных обра-

щений. Для того чтобы коммуникация осуществлялась в электронной 

форме, гражданину достаточно указать в обращении адрес электрон-

ной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 

о переадресации обращения. Таким образом, основным техническим 

инструментом реализации права на обращение в электронной форме 

выступает электронный почтовый ящик. 

Из всего разнообразия административных процедур наиболее си-

стемно регулирует административные процедуры Закон о госуслугах, 

в том числе путем использования электронных форм взаимодействия. 

Административная процедура по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг наиболее успешно «оцифрована», а деятель-

ность государства по оказанию электронных публичных услуг опреде-

ляется как «сервисное электронное правительство».2 Кроме того, в 

настоящее время электронные формы административных процедур 

введены в такие виды государственного управления, как государствен-

ный контроль (Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

 
1 СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
2 Ермаков А.О. Электронные административные регламенты как основа для осуществления 

административных процедур органов исполнительной власти в электронной форме // Адми-

нистративное право и процесс. 2021. № 11. С. 76–79. 
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Российской Федерации»)1 и разрешительная деятельность (Федераль-

ный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»).2 

Однако одним из проблемных аспектов введения цифрового гос-

ударственного управления является отсутствие взаимодействия между 

уже созданными элементами инфраструктуры цифрового правитель-

ства на различных уровнях органов исполнительной власти. Пока на 

сегодняшний день, единым центром предоставления государственных 

услуг является Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), с кото-

рого началось формирование системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия базовых государственных информационных ре-

сурсов (национальных баз данных). Однако Единый портал государ-

ственных услуг не отвечает запросам граждан и организаций в сфере 

предоставления государственных услуг и иных форм обращений в ор-

ганы государственной власти, то есть принцип «единого окна» не ра-

ботает, так как не хватает технических возможностей данного ресурса 

и его интеграции с иными информационными ресурсами органов гос-

ударственной власти. Поэтому органы государственной власти имеют 

собственные электронные формы взаимодействия с гражданами и ор-

ганизациями через «виртуальные приемные» либо «личный кабинет» 

посредством, как указывалось, электронной почты. 

Вместе с тем, электронные формы взаимодействия, осуществляе-

мые с использованием Единого портала государственных услуг, зна-

чительно увеличиваются. Так, Федеральным законом от 30.12.2021 № 

440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»3 введено положение, что жалоба, исковое за-

явление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном но-

сителе или в электронном виде, в форме электронного документа через 

Единый портал государственных услуг. Данная электронная форма 

взаимодействия начала применяться с 1 марта 2022 года. 

 
1 СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 500. 
2 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
3 СЗ РФ. 2022. № 1 (Часть I). Ст. 9. 
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Одной из проблемных аспектов предоставления публичных услуг 

с использованием электронных административных процедур является 

возникновение административно-публичных правоотношений в вир-

туальном пространстве, при этом происходит упрощение и обезличи-

вание данных правоотношений, путем скрытия внутренней админи-

стративной процедуры для гражданина и отсутствия контакта с по-

ставщиком услуги. Несовершенство цифровизации административных 

процедур, обусловленных ограничением доступа к публичным услу-

гам по различным техническим причинам, способствует появлению 

судебных споров. Поэтому эффективная реализация электронных 

форм административных процедур находится в зависимости от внеш-

них факторов – от операторов электронного документооборота и тех-

нических возможностей. 

Кроме того, в цифровом управлении резко возрастают риски ма-

териального и морального ущерба от неправомерного использования 

информации, многие эксперты отмечают, что при попадании тех или 

иных сведений в Интернет невозможно соблюсти требования по за-

щите персональных данных и в «…новых технологических реалиях 

обезличивание данных уже не может выполнять функцию эффектив-

ного средства защиты персональных данных и в более глобальном 

смысле – частной жизни граждан».1 В этой связи персональные данные 

граждан, например, биометрические и данные финансового характера, 

требуют особой нормативной и технологической защиты, которая на 

данный момент отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху 

«Больших данных» (BIG DATA) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. 

С. 61. 
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СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права, 

 г. Краснодар 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ИНВАЛИДОВ В РОССИИ 

 

Конституция РФ провозгласила Россию социальным государ-

ством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека», на консти-

туционном уровне зафиксировав приверженность идее и ценностям 

социального государства. В соответствии с содержанием ст. 17 Кон-

ституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с насто-

ящей Конституцией1. 

В 1993 г. были приняты Генеральной Ассамблеей ООН «Стан-

дартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». 

Названный документ предусматривает наличие равных прав и возмож-

ностей для инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет 

реализации реабилитационных процессов, направленных на достиже-

ние инвалидами наиболее оптимального физического, психического, 

интеллектуального и социального уровня деятельности и его последу-

ющего поддержания. Термин «обеспечение равных возможностей» 

означает процесс, направленный на доступность для инвалидов раз-

личных общественных систем, таких как, например, обслуживание, 

информация, трудовая деятельность2. 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская га-

зета. 2020, 4 июля. 
2 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (приняты Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Принцип равенства предполагает одинаковую важность потребно-

стей всех индивидов, которые должны быть направлены на осуществ-

ление общественного планирования, при этом, все средства должны 

быть использованы таким образом, чтобы каждый человек обладал 

равными правами и возможностями для его полноценного участия в 

жизни общества1. 

С момента ратификации Конвенции Россия несет обязательства по 

обеспечению инвалидов доступа ко всем объектам и услугам, которые 

предоставляются населению и являются открытыми2. 

Статья 39 Конституции РФ гарантирует каждому социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных зако-

ном3. 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» дано определение понятия «социальная защита ин-

валидов». Социальная защита инвалидов предполагает систему эконо-

мических и правовых мер, а также мер социальной поддержки, кото-

рые гарантированы государством и направлены на обеспечение инва-

лидам условий для преодоления и замещения ограничений жизнедея-

тельности, а также направлены на создание им равных с другими граж-

данами условий и возможностей участия в жизни общества. Кроме 

того, указанный Закон регламентирует абилитацию и реабилитацию 

инвалидов. Под реабилитацией инвалидов необходимо понимать про-

цесс и систему частичного или полного восстановления их способно-

сти к бытовой, профессиональной, общественной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов представляет собой процесс и систему форми-

рования отсутствовавших у них способностей к бытовой, профессио-

нальной, общественной и иной деятельности. И реабилитация, и аби-

литация инвалидов направлены на устранение или наиболее полную 

 
1 Там же. 
2 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

// СЗ РФ. 2012.  № 19. Ст. 2280. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская га-

зета. 2020, 4 июля. 
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компенсацию ограничений в их жизнедеятельности с целью их соци-

альной адаптации, включая достижение материальной независимости 

и интеграцию в общество. 

Как основные направления осуществления реабилитации и абили-

тации инвалидов можно выделить медицинскую реабилитацию, проте-

зирование, ортезирование, реконструктивную хирургию, санаторно-ку-

рортное лечение, производственную и социальную адаптацию, спор-

тивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия и т.д.1 

 Для реализации направлений реабилитации и абилитации инва-

лидов предусматривается применение разнообразных специализиро-

ванных технических средств, формирование всех необходимых усло-

вий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов ко всем 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и 

обеспечение инвалидов и членов их семей необходимой информацией 

по вопросам реабилитации и абилитации2.  

Вместе с тем, изучая на практике вопрос реализации прав инва-

лидов, начиная, например, с обеспечения техническими средствами, 

завершая обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов ко 

всем объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк-

тур, можно увидеть множественные нарушения3. 

Проведя опрос родителей детей с ограниченными возможно-

стями, проживающих на территории Краснодарского края по резуль-

татам технического обеспечения за 2021–2022 г., опрашиваемые часто 

указывали на проблему выплаты денежной компенсации за самостоя-

тельно приобретенные технические средства Краснодарским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования не в полном 

объеме4. 

 
1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
2 Там же. 
3 Участие в качестве эксперта Общественной палаты г. Краснодара в обследовании социаль-

ных объектов на соблюдение требований «доступной среды» в течение 2020-2022 годов и в 

рассмотрении обращений граждан комиссией по вопросам защиты прав и интересов инвали-

дов, ветеранов, развития доступной среды, волонтерства и благотворительности. 
4 Опрос автором статьи родителей детей-инвалидов, состоящих в общественной благотвори-

тельной организации инвалидов детства и детей-инвалидов г. Краснодара «Помоги и обретешь». 
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 Обратимся к судебной практике. Так, было рассмотрено дело о 

выплате ХХХ денежной компенсации за самостоятельно приобретен-

ные технические средства ФФС Краснодарского края не в полном объ-

еме. Мировой судья вынес решение обязать Краснодарское региональ-

ное отделение Фонда социального страхования выплатить законному 

представителю несовершеннолетнего ХХХ компенсацию в размере 

ххх (разница) за самостоятельно приобретенные средства реабилита-

ции1. 

Такие примеры не единичны. Но есть ли возможности и силы у 

каждого, чьи права таким образом нарушены обращаться в суд? 

Обеспечение прав и законных интересов инвалидов и иных мало-

мобильных групп населения осуществляется за счет применения мер 

административной ответственности, которые предусмотрены за нару-

шение указанных прав и законных интересов инвалидов. Заметим, что 

Федеральный закон № 181-ФЗ содержит прямое указание на возмож-

ность применения указанных мер ответственности за нарушение 

названных прав, которые могут выражаться как в наложении админи-

стративного штрафа, так и в приостановке деятельности компании. 

В Кодексе об административных правонарушениях содержится 

ряд статей, которые гарантируют инвалидам реализацию их прав. Сле-

дует отметить, что количество предусмотренных в данной сфере со-

ставов правонарушения немного, а составы указанных правонаруше-

ний относятся только к защите трудовых прав инвалидов и их прав на 

доступную среду. 

Рассмотрев имеющуюся судебную практику в области привлече-

ния к ответственности за нарушение прав и законных интересов инва-

лидов, отмечаем, что наиболее часто к административной ответствен-

ности привлекаются работодатели за несоблюдение прав инвалидов в 

области трудоустройства и занятости, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, что влечет за собой наложение 

административного штрафа в размере 5–10 тыс. руб2. 

 
1 Решение мирового судьи Центрального внутригородского округа г. Краснодара от 27.12.2021 г.  

по делу № 2-7593/2021.  URL: http: // msud245.krd.msudrf.ru/ (дата обращения: 18.02.2022). 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 28.01.2022) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Поскольку ограничение прав и свобод человека и гражданина 

возможно только на основании федерального закона, считаем возмож-

ным внесение дополнений в Кодекс об административных правонару-

шениях РФ статьи «Нарушение прав инвалидов на получение мер со-

циальной поддержки». За такие действия следует предусмотреть нака-

зание в виде дисквалификации и (или) наложения административного 

штрафа. 

Таким образом, положения об административной ответственно-

сти могут быть отнесены к категории гарантий защиты инвалидов от 

имеющихся социальных рисков. Однако существующие сегодня меры 

административной ответственности требуют дальнейшего совершен-

ствования.  

 

Фарикова Екатерина Александровна,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного  

и финансового права,  

кандидат юридических наук, 

 г. Краснодар 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Конституция РФ провозглашает Россию правовым государством, 

в котором человек, его права и свободы выступают высшей ценностью. 

Обеспечение и защита прав человека является обязанностью государ-

ства. Данное основополагающее конституционное положение раскры-

вается во множестве других гарантированных государством правах и 

свободах граждан. Одним из них выступает право на получение квали-

фицированной юридической помощи, которое в России обеспечива-

ется институтом адвокатуры.  

Адвокатура занимает особое место в системе правозащитных ин-

ститутов любого правового демократического государства. При этом 
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адвокатура не входит в систему органов публичной власти, чем обу-

словлен ее специфический правовой статус в России. С одной стороны, 

государство участвует в деятельности адвокатуры посредством утвер-

ждения формы ордера и адвокатского запроса, ведения регионального 

реестра адвокатов, внесения сведений об адвокате в региональный ре-

естр и выдачи адвокату соответствующего удостоверения и др. С дру-

гой стороны, в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»1 (далее – Закон № 63-ФЗ) закреплены принципы независимости 

и самоуправления адвокатуры. В ст. 3 Закона № 63-ФЗ, адвокатура рас-

сматривается двояко: во-первых, как профессиональное сообщество 

адвокатов, во-вторых, как институт гражданского общества. Учитывая 

дуализм в правовом положении адвокатуры, согласимся с мнением 

И.С. Долгошеева о том, что адвокатура – это «нормативно закреплен-

ный, публично-правовой институт гражданского общества, направлен-

ный на реализацию права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи и выполнение обязанностей государства по 

охране прав и свобод человека и гражданина»2. 

Адвокатская деятельность, будучи прежде всего независимой от 

государства, тем не менее должна быть обеспечена рядом гарантий для 

ее эффективного осуществления и выполнения задач по оказанию ква-

лифицированной юридической помощи гражданам. В последние годы 

отмечается тенденция расширения прав и гарантий адвокатов по осу-

ществлению профессиональной деятельности. В частности, в 2016 г. 

Закон № 63-ФЗ был дополнен3 ст. 6.1, которая закрепила право адво-

катов собирать сведения, необходимые для оказания юридической по-

мощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные доку-

менты от органов государственной власти, органов местного 

 
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) // Российская газета. 2002. 5 июня. 
2 Долгошеев И.С. Адвокатура как субъект правоотношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2008. С. 6. 
3 О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»: Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ // Российская га-

зета. 2016. 6 июня. 
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самоуправления, общественных объединений и иных организаций по-

средством направления адвокатского запроса. Введение в законода-

тельство нормы об адвокатском запросе было положительно воспри-

нято учеными и практическими работниками. Как пишет Л. Лялин, 

«сам факт того, что адвокатский запрос узаконен, при всем несовер-

шенстве юридической техники – это большой шаг в развитии право-

вого государства, развития института адвокатуры, а значит, и правовой 

защищенности граждан и бизнеса»1. 

Вместе с тем адвокатский запрос как средство выполнения про-

фессиональных функций адвоката ограничено соответствующими 

рамками. Как разъяснено в решении Совета ФПА РФ от 24 сентября 

2019 г.2, направление адвокатского запроса допустимо только в рамках 

оказания юридической помощи конкретному доверителю и только для 

истребования необходимых для доказывания позиции в интересах до-

верителя конкретно определяемых документов и фактических сведе-

ний. В решении Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 г.3 также дополни-

тельно указано, что использование адвокатского запроса не в связи с 

оказанием квалифицированной юридической помощи конкретному 

доверителю или в не предусмотренных законом целях (не для сбора 

доказательств) недопустимо, так же как недопустим сбор информации 

следователем или судом вне расследования или рассмотрения конкрет-

ного уголовного или гражданского дела. 

Несмотря на ограничения в использовании права на направление 

адвокатского запроса, которые обусловлены нормами законодатель-

ства и не позволяют адвокатам злоупотреблять своими правами, адво-

катский запрос стал важной гарантией оказания квалифицированной 

 
1 Лялин Л. Адвокатский запрос: право адвокатов на сбор информации // Актуальная бухгалте-

рия. 2016. № 8. С. 113. 
2 О допустимых способах реализации адвокатом права на обращение в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления, общественные объединения и иные организации с за-

просом о предоставлении документов и фактических сведений: Решение Совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации от 24 сентября 2019 г. (Протокол № 5) // СПС «Кон-

сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345744/. (дата обра-

щения: 23.04.2022). 
3 Об адвокатском запросе: Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-

рации от 8 июля 2021 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390386/. (дата обращения: 24.04.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390386/
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юридической помощи доверителям. Вместе с тем, по своей правовой 

природе адвокатский запрос является публичным полномочием, гаран-

тированным государством путем применения мер публичной ответ-

ственности.  

Часть 5 ст. 6.1 Закона № 63-ФЗ содержит положение о том, что 

неправомерный отказ в предоставлении сведений адвокату, нарушение 

сроков предоставления сведений влекут ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации. Таким образом, мы 

видим бланкетную норму, отсылающую к другим законам. В настоя-

щее время ответственность, о которой идет речь в ч. 5 ст. 6.1 Закона № 

63-ФЗ, предусмотрена ст. 5.39 КоАП РФ1, в которой состав админи-

стративного правонарушения выражается в неправомерном отказе в 

предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступив-

шим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, 

предоставление которой предусмотрено федеральными законами, не-

своевременном ее предоставлении либо предоставлении заведомо не-

достоверной информации. Хоть адвокат и поименован отдельно как 

лицо, в отношении которого может быть совершено административное 

правонарушение, однако санкция ст. 5.39 КоАП РФ никак не диффе-

ренцирована, что ставит под вопрос охранительную функцию данной 

статьи КоАП РФ применительно к адвокатам как особым субъектам 

публичных правоотношений.  

Кроме того, субъектами административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ, могут быть только должностные 

лица несмотря на то, что адвокатский запрос может быть направлен и в 

организации, как следует в том числе из содержания диспозиции ст. 5.39 

КоАП РФ. В связи с этим в научной литературе предлагается дополнить 

санкцию ст. 5.39 КоАП РФ, предусмотрев административное наказание 

для юридических лиц2. Кроме того, объективная сторона администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ, не охва-

тывает все основные формы и способы нарушения права адвоката на 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022 г.) // Российская газета. 2011. 31 декабря. 
2 Ковалев К.Н. Отсутствие двойной ответственности как проблема реализации права адвокатов 

на адвокатский запрос // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. С. 924. 
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получение информации по адвокатскому запросу. Н.В. Путихина пола-

гает, что в качестве элементов объективной стороны правонарушения, 

помимо имеющихся, также необходимо предусмотреть предоставление 

информации не в полном объеме и предоставление информации, содер-

жание которой не соответствует адвокатскому запросу1. 

Таким образом, существующие нормы об административной от-

ветственности за непредоставление информации по адвокатскому за-

просу нуждаются в совершенствовании и в полной мере не обеспечи-

вают законное право адвоката на получение сведений от третьих лиц в 

пределах его профессиональной компетенции. Действующий КоАП 

РФ не содержит иных, помимо ст. 5.39, специальных норм, обеспечи-

вающих права адвокатов как особых субъектов публичных правоотно-

шений. 

В силу сказанного представляет интерес анализ таких понятий, 

как «воспрепятствование адвокатской деятельности», «вмешательство 

в адвокатскую деятельность». В ч. 1 ст. 18 Закона № 63-ФЗ содержится 

положение о том, что вмешательство в адвокатскую деятельность, осу-

ществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствова-

ние этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются. Од-

нако данная норма-гарантия не имеет эффективных публично-право-

вых мер обеспечения. В настоящее время гарантия независимости ад-

воката, указанная в ч. 1 ст. 18 Закона № 63-ФЗ, обеспечивается лишь 

проанализированной выше ст. 5.39 КоАП РФ. 

В 2020 г. Минюст России разработал проект нового КоАП РФ2, 

который содержит несколько положений, интересных с точки зрения 

обеспечения адвокатской деятельности. В частности, в проекте КоАП 

РФ ответственность за непредоставление сведений адвокату выделена 

в отдельную норму. В соответствии со ст. 6.10 проекта КоАП РФ, ад-

министративным правонарушением признается неправомерный отказ 

 
1 Путихина Н.В. Вопросы ответственности за неправомерный отказ в предоставлении инфор-

мации на адвокатский запрос // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. 

№ 4-1. С. 247. 
2 Проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (подготовлен Минюстом России 30 января 2020 г.) // ИПС «Гарант». – URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/56821718/paragraph/2/doclist/1617/. (дата обращения: 

25.04.2022). 

https://internet.garant.ru/#/document/56821718/paragraph/2/doclist/1617/
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в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него адвокатским 

запросом информации, предоставление которой предусмотрено феде-

ральным законом, несвоевременное предоставление такой информа-

ции либо предоставление заведомо недостоверной информации. Об-

щий состав административного правонарушения, которое состоит в 

нарушении права граждан и организаций на получение информации, 

предусмотрен в ст. 6.9 проекта КоАП РФ, в которой прямо указано на 

изъятие из данной нормы случаев, предусмотренных специальными 

положениями, в том числе ст. 6.10 проекта КоАП РФ. Более того, санк-

ция ст. 6.10 проекта КоАП РФ распространяется не только на долж-

ностных лиц, но и на граждан. Вместе с тем проблема привлечения к 

ответственности юридических лиц, как видно, в проекте не разрешена. 

Также следует отметить, что состав административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 6.10 проекта КоАП РФ, шире, чем в 

ныне действующей ст. 5.39 КоАП РФ. В частности, состав админи-

стративного правонарушения в проекте КоАП РФ охватывается об-

щим понятием – «воспрепятствование адвокатской деятельности». 

Под указанным термином в ст. 6.10 проекта КоАП РФ понимается вме-

шательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность 

в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его професси-

ональных полномочий. В проекте в качестве возможных форм (спосо-

бов) воспрепятствования адвокатской деятельности указано на не-

предоставление информации по адвокатскому запросу и другие дея-

ния, поименованные в ст. 5.39 КоАП РФ, однако воспрепятствование 

деятельности адвоката этим не ограничивается.  

Поскольку проект КоАП РФ еще не принят, практика применения 

мер ответственности за «вмешательство в адвокатскую деятельность» 

не сформировалась, пока неясно, какие именно деяния подпадают под 

действие нормы ст. 6.10 проекта КоАП РФ. Однако сложившаяся рас-

пространенная практика нарушений прав адвокатов уже позволяет сде-

лать некоторые выводы в этом отношении. В Резолюции IX Всероссий-

ского съезда адвокатов1 указано, что значительную часть нарушений 

 
1 Резолюция IX Всероссийского съезда адвокатов о нарушениях профессиональных прав ад-

вокатов от 18 апреля 2019 г. // Официальный сайт ФПА РФ. – URL: 



85 

профессиональных прав адвокатов составляют: незаконные вызовы 

следователями и судьями адвокатов на допросы в качестве свидетелей 

по обстоятельствам, ставших известными в связи с оказанием юридиче-

ской помощи, несмотря на существующие законодательные запреты; 

чинимые следователями и сотрудниками следственных изоляторов пре-

пятствия адвокатам в доступе к своему подзащитному, находящемуся 

под стражей, не предусмотренные законом требования представления 

разрешения следователя;  отсутствие надлежащих условий для работы 

адвокатов во многих следственных изоляторах, большие очереди и дли-

тельные ожидания и др. Таким образом, представляется, указанные и 

другие нарушения профессиональных прав адвокатов могут составлять 

объективную сторону административного правонарушения, предусмот-

ренного ст. 6.10 проекта КоАП РФ.  

На основании изложенного можно констатировать, что адвокат-

ская деятельность обеспечена различными гарантиями, закреплен-

ными на законодательном уровне. В то же время многие из таких норм-

гарантий носят декларативный характер и не имеют реальных средств 

обеспечения публично-правовыми средствами. Действующая ныне 

норма ст. 5.39 КоАП РФ, во-первых, не учитывает особый профессио-

нальный статус адвоката, во-вторых, не охватывает все основные дея-

ния, которые могут быть квалифицированы как воспрепятствование 

адвокатской деятельности. В связи с этим представляется важной и 

практически необходимой новелла проекта КоАП РФ, разработанного 

Минюстом России в 2020 г., который предусматривает отдельную 

норму об ответственности за воспрепятствование адвокатской дея-

тельности в различных формах. Абстрактный характер новой нормы 

предполагает, что практика ее применения будет формироваться ис-

ходя из уже сложившейся негативной практики нарушения професси-

ональных прав адвокатов, а также из фактической правоприменитель-

ной практики, которая будет постепенно складываться в процессе при-

менения судами новой нормы после вступления ее в силу.  

 

 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-resolution-on-the-violations-of-

professional-rights-of-advocates/. (дата обращения: 25.04.2022). 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-resolution-on-the-violations-of-professional-rights-of-advocates/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-resolution-on-the-violations-of-professional-rights-of-advocates/
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СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ  

И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Вопрос, касающийся соотношения финансово-правовой и адми-

нистративной ответственности отнюдь далеко не новый, но по сей день 

достаточно актуальный в отечественной правовой науке. В научной 

среде на этот счет имеют место два противоречивых мнения. Так, одни 

ученые-теоретики и практики считают финансово-правовую ответ-

ственность разновидностью административной, другие же – напротив 

полагают, что финансово-правовая ответственность имеет право на су-

ществование в качестве самостоятельного вида юридической ответ-

ственности.  

Поддерживая позицию о самостоятельности финансово-правовой 

ответственности и в обоснование своей позиции, считаем целесообраз-

ным обратить внимание на следующие важные аспекты. 

Во-первых, совершенно справедливо, по нашему мнению, акцен-

тировать внимание на статус финансового права как самостоятельной 

отрасли права, теоретическое обоснование которого уже давно не вы-

зывает сомнений. Напомним, что в основе понимания особенностей 

отдельной отрасли права лежит анализ ее предмета, а также метода 

правового регулирования.  

Сравним предмет финансового права и административного.  

Так, предметом финансового права являются организационные 

общественные отношения, возникающие в процессе публичной фи-

нансовой деятельности государства и муниципальных образований (в 

узком смысле). При этом, объектом названных отношений всегда вы-

ступает то, что потенциально сопряжено с формированием и 
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использованием фондов денежных средств (как централизованных, 

так и децентрализованных). Таковыми объектами, как правило, явля-

ются деньги и (или) денежные обязательства. Иными словами, предмет 

финансового права составляют имущественные и связанные с ними не-

имущественные отношения.  

В то время как содержание предмета административного права, 

по мнению Л.Л. Попова, Ю.И. Мигачева, включает в себя: управленче-

ские отношения, в рамках которых непосредственно реализуются за-

дачи, функции и полномочия исполнительной власти; отношения, свя-

занные с организацией государственной службы Российской Федера-

ции; отношения, связанные с осуществлением административной 

юрисдикции1. 

Интересной представляется точка зрения Б.В. Россинского, со-

гласно которой (с учетом конституционных поправок), «предмет ад-

министративного права интегрально следует определить как совокуп-

ность общественных отношений, возникающих в процессе организа-

ции и деятельности исполнительных органов публичной власти и иных 

субъектов, наделенных исполнительными полномочиями»2. 

Учитывая, что в осуществлении финансовой деятельности задей-

ствованы, по существу, все органы государства, а именно, органы об-

щей компетенции (законодательные (представительные) органы и ор-

ганы исполнительной власти), а также органы специальной компетен-

ции (Минфин России, а также находящиеся в его ведении службы; ЦБ 

РФ; ВЭБ. РФ и т.д.), можно сделать однозначный вывод о том, что в 

предмет административного права не входят отношения, возникающие 

в процессе финансовой деятельности государства. Кроме того, осу-

ществление финансовой деятельности не ограничивается лишь дея-

тельностью органов исполнительной власти. 

  Следовательно, в отличие от административного права в пред-

мет финансового – включены отличные от составляющих предмет 

 
1 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник / отв. 

ред. Л.Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: РГ-Пресс, 2019 // Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 
2  Россинский Б.В. Развитие представлений о предмете административного права // Админи-

стративное право и процесс. 2021. № 5. С. 6–13 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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административного права отношения. Речь идет, прежде всего, о нало-

говых, бюджетных, банковских публичных правоотношениях, отно-

шениях в сфере обязательного социального страхования и т.д. И, 

охрана этих отношений соответственно осуществляется финансово-

правовыми нормами (точнее, финансово-правовой ответственностью), 

а не нормами административно-правовыми.   

Таким образом, можно говорить лишь о пересечении предмета 

административного права с предметом финансового, но этот признак 

свидетельствует, прежде всего, о системности российского права и 

юридической ответственности1.  

Что касается метода правового регулирования исследуемых нами 

публичных отраслей права, следует констатировать, что основным ме-

тодом административного, равно как и финансового права будет вы-

ступать императивный метод (метод властных предписаний со сто-

роны уполномоченных органов власти). Действительно, государство 

единовластно в одностороннем порядке устанавливает порядок обра-

зования, распределения и использования финансовых ресурсов. При 

этом, в финансовом праве эти властные императивы будут содержать 

обязывающие и (или) запрещающие нормы. И важно отметить, что но-

сить они будут не только организационный, но и имущественный ха-

рактер, а исходить эти предписания в основном будут от финансовых 

органов специальной компетенции.  

Во-вторых, сосредоточимся на правовых нормах, которые уста-

навливают административную и финансово-правовую ответствен-

ность (возьмем, например, во внимание только налоговую и бюд-

жетно-правовую ответственность в рамках, оформленных подотраслей 

в системе отрасли финансового права – налогового и бюджетного 

права), на их закрепление в кодифицированных нормативно-правовых 

актах (на федеральном уровне). Иными словами, речь пойдет о различ-

ной правовой природе финансово-правовой и административной 

 
1  См.: Арсланбекова А.З., Омарова А.Х. Соотношение финансово-правовой и административ-

ной ответственности // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Об-

щественные науки. 2017. Том. 32. Вып. 1. С. 57.   
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ответственности, а также о различных основаниях наступления каж-

дой из них. 

Так, налоговая ответственность, бюджетно-правовая ответствен-

ность предусмотрены соответственно в Налоговом кодексе Россий-

ской Федерации (Ч.1)1 (далее – НК РФ (Ч. 1)), Бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации2 (далее – БК РФ). В то время как, административ-

ная ответственность – в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях3 (далее – КоАП РФ). 

Да действительно, в научной юридической литературе можно 

встретить позицию о том, что налоговая ответственность является са-

мостоятельным видом юридической ответственности, либо же разно-

видностью административной. Однако у нас возникает вопрос: «Как 

можно “отпочковатьˮ налоговую ответственность от финансово-пра-

вовой, если отрасль финансового права в качестве элемента системы 

включает в себя налоговое право, как основную подотрасль?» Это же 

часть и целое. Соответственно считать налоговую ответственность са-

мостоятельным видом юридической ответственности, а не подвидом 

финансово-правовой вряд ли целесообразно. 

В обоснование того, что налоговая ответственность не является 

разновидностью административной может свидетельствовать факт, 

прежде всего, самостоятельности отрасли финансового права (о чем 

было сказано ранее), а также наличия кодифицированного акта (НК 

РФ), который имеет прямое отношение не к административному праву, 

а к праву финансовому. Соответственно, у нас вновь возникает вопрос: 

«Почему в таком случае нормы об административной ответственности 

содержатся в НК РФ, а не в КоАП РФ?»  

Если проанализировать действующее законодательство РФ в ча-

сти нарушения налогового законодательства, то не сложно прийти к 

заключению о том, что нормы, устанавливающие ответственность за 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

(ред. от 01.05.2022 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (ред. от 

16.04.2022 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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подобного рода нарушения зафиксированы в гл. 15 КоАП РФ, гл. 22 

Уголовного кодекса Российской Федерации1, а также в гл. 16, гл. 18 

НК РФ. Отсюда следует однозначный вывод: нарушение налогового 

законодательства может быть квалифицированно как административ-

ное правонарушение, за которое наступает административная ответ-

ственность; как уголовное преступление, влекущее соответственно 

уголовную ответственность; а также, как налоговое правонарушение, 

являющееся основанием, собственно говоря, ответственности налого-

вой. Таким образом, налоговая ответственность (ответственность за 

совершение налоговых правонарушений) является разновидностью 

(подвидом) финансово-правовой ответственности, а не администра-

тивной, и представляет собой обязанность претерпевания лицом, со-

вершившим противоправное деяние, являющееся следствием несо-

блюдения норм законодательства о налогах и сборах неблагоприятных 

правовых последствий, установленных НК РФ. 

Кроме того, как нами было отмечено ранее, в качестве отрасле-

вого подвида финансово-правовой ответственности следует выделять 

бюджетно-правовую ответственность, которая представляет собой 

применение к субъекту, совершившему бюджетное нарушение бюд-

жетных мер принуждения, предусмотренных БК РФ2.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что финансово-пра-

вовая ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности. Действительно, если правовая норма является фи-

нансово-правовой, то и ответственность за ее несоблюдение (наруше-

ние) должна наступать финансово-правовая, а не административная. 

Ведь эта ответственность и предусмотрена самой нормой финансо-

вого, а не административного права.  

В-третьих, нельзя не акцентировать внимание на специфику мер 

финансово-правовой ответственности. 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022 

г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Подробнее о бюджетной ответственности как разновидности финансово-правовой ответ-

ственности см.: Чуева А.С. Актуальные вопросы ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации: необходимость и действительность // Очерки новей-

шей камералистики. 2021. № 2. С. 11–16. 



91 

И это далеко не все вопросы, ответы на которые подчеркивают 

уникальность финансово-правовой ответственности и обусловливают 

право на ее существование в качестве самостоятельного вида публич-

ной ответственности, реализация которой осуществляется посред-

ством системы государственно-правового принуждения, а именно по-

средством мер финансово-правового принуждения, которые априори 

являются публично-правовыми, т.к. инициирование применения мер 

государственно-правового принуждения в сфере публичного права 

предусматривается только законом. 

Подводя итог, позволим себе выделить признаки финансово-пра-

вовой ответственности: представляет собой форму государственного 

принуждения; наступает в случае совершения финансового правона-

рушения; материализуется в форме правового отношения; реализуется 

в соответствии с закрепленным на законодательном уровне процессу-

альным порядком; ее целями являются: охрана правопорядка в сфере 

публичной финансовой деятельности, восстановление социальной 

справедливости, наказание правонарушителя, предупреждение совер-

шения финансового правонарушения вновь; отличается своим субъ-

ектным составом.  

Таким образом, правовую категорию финансово-правовая ответ-

ственность представляется возможным рассматривать в двух смыслах: 

широком и узком. Так, в широком смысле, под финансово-правовой 

ответственностью предлагаем понимать обязанность претерпевания 

лицом, совершившим противоправное деяние, являющееся следствием 

несоблюдения финансово-правовых норм в бюджетной, налоговой, 

банковской сферах, а также в сфере обязательного социального стра-

хования и выражающееся в совершении виновных действий (бездей-

ствия), неблагоприятных правовых последствий, установленных фи-

нансовым законодательством. В узком смысле финансово-правовая от-

ветственность представляет собой применение к лицу, совершившему 

финансовое правонарушение санкций нарушенной финансово-право-

вой нормы1.   

 
1 См.: Чуева А.С. К вопросу о дефиниции и правовой природе финансово-правовой ответствен-

ности // Право и государство: теория и практика. 2021. № 1(193). С. 270. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАЛОГОВОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время проблемы совершенствования конституцион-

ных принципов финансовой деятельности являются наиболее актуаль-

ными. Обеспечение реализации конституционного принципа федера-

лизма в Российской Федерации невозможно без обеспечения налого-

вого федерализма, обусловленного особенностями финансовой дея-

тельности государства.  

Следует отметить, что понятие налогового федерализма до насто-

ящего времени не закреплено в нормативных правовых актах. Это сви-

детельствует о том, что Федеральное собрание РФ не готово закрепить 

полное и исчерпывающее понятие в Налоговом кодексе РФ несмотря 

на то, что принцип федерализма является одним из основных принци-

пов финансовой деятельности государства и муниципальных образо-

ваний.   
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В финансово-правовой науке налоговый федерализм исследо-

вался и как принцип налогового права1, часть налоговой системы2, 

принцип деятельности и разграничения компетенции органов феде-

ральной и региональной власти в сфере налоговых отношений3. Так, 

по мнению А.И. Майбурова налоговый федерализм — это «принцип 

функционирования налоговой системы страны, наделяющий различ-

ные уровни управления разными налоговыми полномочиями и ответ-

ственностью по поводу установления налогов, налоговых отчислений 

и распределения налоговых доходов между бюджетами соответствую-

щих уровней для обеспечения их финансовой самостоятельности»4.  

Конституцией Российской Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, которое обусловлено историческими и 

географическими причинами, наличием различий в налоговом потен-

циале субъектов РФ. Думается, что под налоговым федерализмом сле-

дует понимать разграничение налоговой компетенции между Россий-

ской Федерацией и ее субъектами, позволяющее обеспечить финансо-

выми ресурсами выполнение задач Российской Федерации и ее субъ-

ектов. Этот принцип должен обеспечивать разумный баланс между ин-

тересами Российской Федерации и ее субъектами при разделении 

налоговой компетенции. Надо отметить, что в России наблюдается 

централизации налогообложения.  

Некоторые авторы отмечают на наличие дисбаланса налоговой 

компетенции Российской Федерации и ее субъектов, которое приводит 

к ослаблению финансовой самостоятельности регионов, характеризу-

ющееся низким уровнем налоговых поступлений и высоким уровнем 

дотационности регионов5. 

 
1 См.: Смирнов Д.А. Развитие принципа федерализма в налоговых отношениях // Финансовый 

механизм и его правовое регулирование: матер. междунар. науч.-практ. конф. (24-25 апреля 

2003 г.). Ч. 2. / под ред. Е.В. Покачаловой, О.Ю. Бакаевой. Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2003.  
2 См.: Копина А.А. Установление налогов и сборов субъектами России и муниципальными 

образованиями: проблемы соблюдения принципа единства налоговой системы // Финансовое 

право. 2020. № 1. С. 19. 
3 См.: Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право: сравнительно-правовое исследова-

ние. М.: Норма, 2001. С. 20. 
4 См.: Майбуров И.А. Теория и история налогообложения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 312. 
5 См.: Цапко А.В. Совершенствование регионального налогообложения на основе разграниче-

ния компетенции федерального центра и территорий: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
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Поэтому в настоящее время актуальной проблемой реализации 

налоговой компетенции субъектов РФ является необходимость увели-

чения налоговых доходов региональных бюджетов.  

В научных исследованиях, посвященных проблемам реализации 

налоговой компетенции в России, можно выделить два различных мне-

ния. Одни авторы указывают на необходимость централизовать доход-

ные источники, что обеспечит стабильность в федеративном государ-

стве, имеющем в своем составе субъекты РФ, существенно отличаю-

щиеся своим налоговым потенциалом1. Другие исследователи указы-

вают на следующие недостатки такой централизации: 

- финансовую зависимость субъектов РФ от федерального бюд-

жета; 

- сужение собственных доходов субъектов РФ; 

- снижение заинтересованности субъектов РФ в укреплении нало-

говых доходов; 

- снижение ответственности публичных органов власти субъек-

тов РФ за социально-экономическое развитие регионов2. 

Думается, что сужение налоговой компетенции субъектов РФ 

приводит к снижению их заинтересованности в развитии инвестици-

онной деятельности на своих территориях, увеличении налоговых по-

ступлений в региональные бюджеты и повышении финансовой само-

стоятельности. 

В соответствии с нормами Бюджетного и Налогового кодексов 

РФ наиболее объемные по собираемости налоги поступают в феде-

ральный бюджет. Субъекты РФ могут изменять элементы некоторых 

налогов, поступающих в региональные бюджеты, но они не могут ока-

зывать влияние на элементы таких налогов, как налог на доходы 

 

Ставрополь, 2006. С. 10; Атаева Н.М. Субъекты РФ как участники финансовых правоотноше-

ний: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2022. С. 161. 
1 См.: Гринкевич Л.С., Дорошенков А.С. Налоговая компетенция регионов и муниципальных 

образований: дилемма треугольника // Вестник Томского государственного университета. 

Экономика. 2010. № 3. С. 93. 
2 Печенская М.А. Уровень бюджетно-налоговой компетенции территорий // Региональная эко-

номика: теория и практика. 2016. № 10. С. 101.  
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физических лиц, акцизы, тогда как налог на доходы физических лиц 

формирует налоговые доходы региональных бюджетов на 41%1. 

Региональными налогами являются только три налога, поступле-

ния от которых несущественны2, а основными источниками пополне-

ния бюджетов субъектов РФ являются федеральные налоги. Думается, 

что для увеличения налоговых доходов бюджетов субъектов РФ необ-

ходимо передать им дополнительные доходные источники.  

Налоговые доходы субъектов РФ сокращаются также при предо-

ставлении федеральными органами льгот для осуществления иннова-

ционной деятельности с целью модернизации производства. В таких 

условиях субъектам РФ приходится сокращать расходы своих бюдже-

тов и это, прежде всего, отражается на социальной сфере, в частности 

оптимизируются расходы на образование, здравоохранение, культуру, 

а также на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяй-

ство и др. В условиях ограниченности налоговых поступлений боль-

шую часть расходов бюджетов субъектов РФ составляют текущие рас-

ходы.  

Сужение налоговой компетенции субъектов РФ приводит также 

к перекладываю регионами ответственности за сбалансированность 

своих бюджетов на Российскую Федерацию. Поэтому представляется, 

что субъектам РФ необходимо предоставить более широкие налоговые 

полномочия, что повысит объем налоговых поступлений в их бюд-

жеты, укрепит налоговую дисциплину и усилит ответственность орга-

нов публичной власти субъектов РФ за рациональное использование 

налоговых доходов региональных бюджетов. 

Думается, что для развития налогового федерализма в России 

необходимо перейти на децентрализацию налоговых полномочий 

субъектов РФ, что значительно повысило бы интерес регионов к 

 
1 См.: Данные Казначейства России [Электронный ресурс] // URL: https://ros-

kazna.gov.ru/opendata/ (дата обращения: 13.09.2022). 
2 См. подроб.: Ферапонтова А.С., Вычерова Н.В. Проблемы собираемости транспортного 

налога // Модернизация в праве: вопросы теории и практики: Сб. ст. заоч. науч.-практ. конф. 

(13 мая 2015 г.). Курск: Изд-во Юго-Запад. гос. ун-та, 2016. С. 121; Чекалева Т.В., Вычерова 

Н.В. Реформа имущественного налогообложения в Российской Федерации // Модернизация в 

праве: вопросы теории и практики: Сб. ст. заоч. науч.-практ. конф. (13 мая 2015 г.). Курск: 

Изд-во Юго-Запад. гос. ун-та, 2016. С. 156. 

https://roskazna.gov.ru/opendata/
https://roskazna.gov.ru/opendata/
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1785
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1785
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эффективному взиманию налогов, в развитии организаций, уплачива-

ющих налоги в бюджеты субъектов РФ, способствуя увеличению 

налоговых поступлений в региональный бюджет. Как показывает опыт 

зарубежных стран, предоставление широких налоговых полномочий 

субъектам РФ имеет положительные последствия. Например, в США, 

согласно конституции, федеральный центр и штаты имеют самостоя-

тельные полномочия при установлении и взимании налогов1. 

Правильно организованная налоговая децентрализация в федера-

тивном государстве является эффективным механизмом увеличения 

налогового потенциала региональных бюджетов. Думается, что с це-

лью пополнения налоговыми доходами бюджетов субъектов РФ необ-

ходимо расширить их налоговую компетенцию принятием следующих 

мер: 

- расширить полномочия субъектов РФ по предоставлению инве-

стиционного налогового кредита; 

- предоставить субъектам РФ полномочия по изменению ставок 

федеральных налогов; 

- изменить нормативы распределения некоторых налогов и сбо-

ров, поступающих в бюджеты субъектов РФ (например, по акцизам, 

налогу на добычу полезных ископаемых, водному налогу, лицензион-

ным сборам, таможенным пошлинам и сборам).  

Необходимо также разработать механизм компенсации бюдже-

там субъектов РФ доходов, выпадающих в результате предоставления 

федеральными органами льгот по региональным налогам с целью сти-

мулирования модернизации и развития инновационной деятельности 

организаций. 

Таким образом, предложенные меры по расширению налоговой 

компетенции субъектов РФ позволят сократить дисбаланс между ин-

тересами Российской Федерации и ее субъектами, укрепят финансо-

вую самостоятельность регионов и усилят ответственность региональ-

ных органов публичной власти за проводимую финансовую политику 

на своей территории.  

 

 
1 См.: Engdahl D.E. Constitutional federalism.-St.Paul, Minn. W., Publishing Co., 1987. Р. 34. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 

 

Для субъектов процедур, применяемых в деле о банкротстве (да-

лее – банкротные процедуры) одним из наиболее проблемных является 

вопрос о необходимости обращения к аудитору. Причем ошибки 

встречаются как в ситуации не привлечения, так и когда аудитор при-

влекается в банкротные процедуры. И в том, и в другом случае послед-

ствия весьма серьезны и сопряжены с признанием произведенных рас-

ходов необоснованными, а действий (бездействия) временного и ар-

битражного управляющего, – несоответствующими принципам закон-

ности, добросовестности и разумности, и привлечением их к ответ-

ственности1. 

В связи с этим актуальным представляется исследование особен-

ностей рассмотрения судами споров, возникающих в связи с обяза-

тельным аудитом субъектов предпринимательской деятельности в 

банкротных процедурах. 

В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)2 (далее – ФЗ «О банкротстве») закрепляются два 

 
1 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.03.2020 № Ф04-

8073/2020 по делу № А45-24791/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
2 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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императивных положения, применение которых наиболее часто сопро-

вождается ошибками. 

Приведем их максимально полно: 

– первое положение: обязанность проводить анализ финансового 

состояния должника (ст. 67 «Обязанности временного управляю-

щего»);  

– второе положение: п. 2 ст. 70 «Анализ финансового состояния», 

согласно которому «Если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ведение бухгалтерского учета и составление финан-

совой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат обязательному 

аудиту, анализ финансового состояния проводится на основании доку-

ментов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти должника, достоверность которых подтверждена аудитором.  

При отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых под-

тверждена аудитором, в том числе в связи с неисполнением должни-

ком обязанности по проведению обязательного аудита, временный 

управляющий для проведения анализа финансового состояния долж-

ника привлекает аудитора, оплата услуг которого осуществляется за 

счет средств должника».  

Анализ судебных актов позволил выделить и сгруппировать об-

стоятельства, выявляемые судами для правильного разрешения споров 

о правомерности привлечения/не привлечения аудитора в банкротные 

процедуры. Во-первых, это признание аудита обязательным. Во-вто-

рых, содержание деятельности аудитора и подготовленной им доку-

ментации. 

Для хозяйствующего субъекта аудит должен быть обязательным 

в силу закона. Как было отмечено Арбитражным судом Поволжского 

округа в Постановлении от 10.12.2020 г. № Ф06-39048/2018 «В этом 

случае целью привлечения аудитора является получение мнения спе-

циалиста о достоверности документов бухгалтерского учета и финан-

совой (бухгалтерской) отчетности должника, коль скоро обязанность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=98278&date=19.08.2022
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по проведению обязательного аудита не исполнена самим должни-

ком»1. 

Суды должны установить, соответствует ли должник признакам, 

указанными в пункте 2 статьи 70 ФЗ «О банкротстве». Данное обстоя-

тельство является существенным, на что указал Арбитражный суд По-

волжского округа, отменяя (в части) определение Арбитражного суда 

Самарской области от 27.03.2019 и постановление Одиннадцатого ар-

битражного апелляционного суда от 03.06.2019 по делу № А55-

11509/20172. 

Как правило, в судебных решениях прямо обозначаются нормы 

соответствующих правовых актов, устанавливающих обязательность 

аудита хозяйствующего субъекта. Это могут быть как положения ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности»3, так и иные случаи, предусмотренные действующим зако-

нодательством4. В настоящее время, по данным Министерства финан-

сов РФ, федеральными законами установлено более 80 случаев обяза-

тельного аудита5, причем их перечень постоянно растет. 

Включение в судебные решения обоснования отнесения долж-

ника к субъекту обязательного аудита представляется верным, тем бо-

лее что для признания бездействия управляющего неправомерным 

должна быть доказана его осведомленность о соответствии должника 

критериям отнесения к объектам обязательного аудита. Как указал 

 
1 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.12.2020 № Ф06-39048/2018 по 

делу № А65-30485/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.09.2019 № Ф06-35663/2018 по 

делу № А55-11509/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
3 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.02.2020 № Ф09-5508/19 по 

делу № А47-10837/2017 // СПС «Консультант Плюс»; Постановление Арбитражного суда Се-

веро-западного округа от 02.08.2019 № Ф07-8504/2019 по делу № А56-10963/2017 // СПС 

«Консультант Плюс». 
4 Например - Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», упомянутым Арбитражным судом 

Уральского округа в Постановлении от 12.11.2019 № Ф09-3177/19 по  

делу № А07-30473/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
5 Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2021 год (согласно законодательству Российской Федерации) (утв. Минфином России) // 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://minfin.gov.ru по со-

стоянию на 19.01.2022.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284601&date=02.08.2022&dst=808&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RAPS011&n=153875&date=02.08.2022
https://minfin.gov.ru/
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Арбитражный суд Поволжского округа, отказывая в кассационной жа-

лобе временного управляющего «…в период исполнения обязанностей 

временного управляющего в процедуре наблюдения, Онуфриенко 

Ю.В. фактически располагал сведениями о том, что … у должника воз-

никла обязанность по проведению обязательного аудита документов 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности»1. 

Однако в некоторых судебных решениях ссылки на признаки обя-

зательности аудита для стороны спора отсутствуют. В качестве при-

мера сошлемся на постановления Арбитражного суда Северо-Кавказ-

ского округа от 04.12.2020 № Ф08-10027/2020 по делу № А32-

19092/2017 и от 18.03.2021 № Ф08-1562/2021 по делу № А32-

15705/2017, в которых не указаны основания отнесения аудита к обя-

зательному. На наш взгляд, такой подход не в полной мере отвечает 

требованиям законности и обоснованности судебного решения. 

Препятствием для проведения обязательного аудита нередко яв-

ляется отсутствие либо непредставление (по разным причинам) необ-

ходимых документов. В таком случае очень важна активная позиция 

управляющего, который должен принять все необходимые меры для 

получения форм бухгалтерской отчетности, данных бухгалтерских ре-

гистров или баз данных. 

Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа в своем решении 

от 16.01.2020 № Ф01-7656/2019 по делу № А39-5665/2018, отказывая в 

удовлетворении жалобы Агентства по страхованию вкладов на бездей-

ствие временного управляющего, подтвердил выводы судов первой и 

апелляционной инстанций о том, что временный управляющий принял 

все необходимые меры для исполнения обязанности по привлечению 

аудитора к проведению финансового анализа должника. А именно: он 

обращался в суд с ходатайством об истребовании у руководителя 

должника бухгалтерской и иной документации, а также с заявлением 

о привлечении аудитора к проведению финансового анализа и об уста-

новлении размера оплаты его услуг; направлял непосредственно 

 
1 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.12.2020 № Ф06-39048/2018 по 

делу № А65-30485/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
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должнику запросы, в которых детализировал перечень истребуемых 

документов1. 

На причинно-следственную связь между бездействием учредителя 

должника, не представившего необходимые документы, и непроведе-

нием временным управляющим аудита указал в своем решении Арбит-

ражный суд Московского округа в Постановлении от 09.02.2022 г. 

№ Ф05-25939/2019 по делу № А41-40093/2017. Он поддержал выводы 

судов первой и апелляционной инстанций об объективности причин 

непроведения аудита и особо подчеркнул комплексность мер, приня-

тых временным управляющим в целях организации проведения аудита 

деятельности должника2. 

А если документы представлены, но их недостаточно для прове-

дения аудита? В этом случае временный управляющий может обра-

титься в аудиторскую организацию с вопросом о возможности прове-

дения аудиторской проверки документов бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности должника по имеющимся доку-

ментам.  

Как отметил Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

Постановлении от 02.10.2020 по делу № А15-4912/2018 «Временный 

управляющий не вправе использовать недостоверные данные, непро-

веренную информацию при составлении документов, он может руко-

водствоваться только той документацией, которая имеется у долж-

ника»3. Суд пришел к выводу о том, что «ввиду отсутствия документов 

и наличия неполного комплекта бухгалтерской отчетности временный 

управляющий не имел возможности привлечь аудитора для проверки 

достоверности используемой бухгалтерской отчетности»4. Таким об-

разом, отрицательный письменный ответ аудиторов стал доказатель-

ством правомерности невыполнения временным управляющим требо-

ваний ФЗ «О банкротстве». 

 
1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.01.2020 № Ф01-7656/2019 

по делу № А39-5665/2018 // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.02.2022 № Ф05-25939/2019 по 

делу № А41-40093/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
3 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2020 № 16АП-

2796/2019 по делу № А15-4912/2018 // СПС «Консультант Плюс». 
4 Там же. 
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В целом анализ судебной практики показал существенное коли-

чество однотипных ошибок, совершаемых уполномоченными субъек-

тами банкротных процедур при принятии ими решения о привлече-

нии/не привлечении аудитора в порядке п. 2 ст. 70 ФЗ «О банкрот-

стве». Обратившись к Единой программе подготовки арбитражных 

управляющих1, мы не нашли в ее содержании тематики, сопряженной 

с проблемами взаимодействия управляющих и аудиторов. Полагаем, 

что дополнение части 1 «Правовое обеспечение процедур банкрот-

ства» указанной программы темой, посвященной правовому регулиро-

ванию аудиторской деятельности, способствовало бы системному пре-

одолению нарушений действующего законодательства. Аналогичное 

дополнение, только в части применения положений ФЗ «О банкрот-

стве», могло бы найти место в программе подготовки и повышения 

квалификации аудиторов с тем, чтобы уже на стадии заключения до-

говора об обязательном аудите они бы могли бы оценить риски и пре-

дупредить его неисполнение. 

При разрешении споров о правомерности привлечения/не при-

влечения аудитора в банкротные процедуры суды определяют право-

мерность поведения временных и арбитражных управляющих, си-

стемно толкуя положения ФЗ «О банкротстве», Правил проведения 

финансового анализа должника2, Временных правил проверки управ-

ляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкрот-

ства3, а также Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

При этом значительное внимание уделяется установлению соотноше-

ния обязанности управляющих по проведению финансового анализа в 

банкротных процедурах и обязанности по привлечению аудитора.  

 
1 Приказ Минэкономразвития РФ от 10.12.2009 № 517 «Об утверждении Единой программы 

подготовки арбитражных управляющих» // Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти. 2010. № 12. 
2 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // СЗ РФ. 2003. № 26. 

Ст. 2664. 
3 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Вре-

менных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и пред-

намеренного банкротства» // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2). Ст. 5519. 
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Исследование судебных решений позволил выделить два основ-

ных подхода, в основе разграничения которых лежит различие в 

оценке судами содержания, процитированного ранее п. 2 ст. 70 ФЗ «О 

банкротстве».  

Первый подход: аудитор не может привлекаться только для про-

ведения финансового анализа, а итоговым документом его работы 

должно стать аудиторское заключение. Аудиторское заключение – 

один из элементов состава бухгалтерской отчетности, на основании ко-

торой временным управляющим осуществляется анализ финансового 

состояния должника. Оценка хозяйственной деятельности предприя-

тия в целом, его текущего финансового положения является непосред-

ственной обязанностью временного управляющего должника. 

По мнению Седьмого арбитражного апелляционного суда, выра-

женному в Постановлении от 05.08.2021 по делу № А03-17808/2020 

«аудиторская проверка – проверка бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности аудируемого лица, по результатам которой составляется ауди-

торское заключение, в котором выражается мнение аудитора относи-

тельно достоверности бухгалтерской документации. Аудиторское за-

ключение, в свою очередь, является одним из элементов состава бух-

галтерской отчетности, на основании которой временным управляю-

щим осуществляется анализ финансового состояния должника»1.  

Подчеркнем, что в рассматриваемом случае у должника отсут-

ствовала бухгалтерская и финансовая отчетность, достоверность кото-

рой была бы подтверждена аудитором. 

Позднее Верховный Суд РФ в определении по этому делу указал: 

«аудитор фактически привлечен временным управляющим не для про-

ведения аудита, а для осуществления анализа финансового состояния 

должника, выполнение которого является непосредственной обязанно-

стью временного управляющего»2.  

 
1 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2021 по делу № А03-

17808/2020 [Электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b5f4b18a-5c15-

4e2e-998c-e2c8f883d7f8/78e980f7-0a16-4baf-ac88-e77612bd6a3e/A03-17808-

2020_20210805_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 

17.11.2023). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2022 № 304-ЭС21-28278 по делу № А03-

17808/2020 // СПС «Консультант Плюс». 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b5f4b18a-5c15-4e2e-998c-e2c8f883d7f8/78e980f7-0a16-4baf-ac88-e77612bd6a3e/A03-17808-2020_20210805_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b5f4b18a-5c15-4e2e-998c-e2c8f883d7f8/78e980f7-0a16-4baf-ac88-e77612bd6a3e/A03-17808-2020_20210805_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b5f4b18a-5c15-4e2e-998c-e2c8f883d7f8/78e980f7-0a16-4baf-ac88-e77612bd6a3e/A03-17808-2020_20210805_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Точно такое же обоснование содержится в постановлениях Арбит-

ражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2020 по делу № А45-

38624/2018, которым были отменены решения суда первой и апелляци-

онной инстанций, от 20.05.2022 г. по делу № А45-5545/20201, и др. 

Второй подход: «временный управляющий обязан привлечь 

аудитора для проведения именно анализа финансового состояния 

должника, а не для проведения только непосредственно аудита»2. Так 

аргументировал свою позицию Арбитражный суд Северо-Западного 

округа в Постановлении от 02.08.2019 по делу № А56-10963/2017. По 

мнению Суда «При отсутствии документов бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность кото-

рых подтверждена аудитором, в том числе в связи с неисполнением 

должником обязанности по проведению обязательного аудита, вре-

менный управляющий для проведения анализа финансового состояния 

должника привлекает аудитора, оплата услуг которого осуществляется 

за счет средств должника»3. 

Аналогичные доводы приведены в Постановлении Арбитражного 

суда Уральского округа от 12.11.2019 № Ф09-3177/19 по делу № А07-

30473/20174.  

Таким образом, здесь, по мнению судов, решающее значение 

имеет содержание второго абзаца п. 2 ст. 70 ФЗ «О банкротстве», и 

привлечение аудитора для финансового анализа (а не только для про-

верки) вменяется в обязанность управляющего. 

На наш взгляд, более верным является первый подход, основан-

ный на системном толковании судами положений ФЗ «О банкротстве», 

императивно устанавливающих личный характер выполнения управ-

ляющим обязанности анализировать финансовое состояние должника. 

В связи с этим, оптимальной для управляющего является следующая 

последовательность действий: он привлекает аудитора, который 

 
1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2020 № Ф04-

2836/2020 по делу № А45-38624/2018 // СПС «Консультант Плюс». 
2 Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 02.08.2019 № Ф07-

8504/2019 по делу № А56-10963/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
3 Там же. 
4 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.11.2019 № Ф09-3177/19 по делу 

№ А07-30473/2017 // СПС «Консультант Плюс». 
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проводит аудиторскую проверку и готовит аудиторское заключение, 

являющееся основой для осуществления управляющим своих исклю-

чительных и непередаваемых обязанностей по проведению финансо-

вого анализа. При этом объектом проверки выступает бухгалтерская 

(финансовая) отчетность аудируемого лица и её достоверность. Дого-

вор с аудитором должен прямо предусматривать форму и содержание 

документа, подготовленного в рамках заключенного договора. Это 

должно быть аудиторское заключение. 

Итак, частота ошибок, совершаемых субъектами банкротных 

процедур при привлечении/не привлечении аудитора для проведения 

обязательного аудита обусловливает потребность системного подхода 

к их предотвращению. Для арбитражных управляющих, например, 

формой профилактики могло бы стать включение соответствующих 

вопросов в Единую программу подготовки. Аналогичное дополнение 

могло бы найти место в программе подготовки и повышения квалифи-

кации аудиторов с тем, чтобы уже на стадии заключения договора они 

бы могли бы оценить риски и предупредить его неисполнение. 

 

Васильева Евгения Григорьевна, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного 

и финансового права 

кандидат юридических наук, доцент 

г. Краснодар 
 

ЕНП И ЕНС – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Процесс цифровой трансформации налоговой сферы, становление 

новой виртуальной формы экономики, поэтапно затронул цифровиза-

цию всего общества и всех сфер жизнедеятельности российского гос-

ударства, что безусловно отразилось на общеправовых началах нало-

гового законодательства. В указанном направлении осуществляется 

деятельность Министерства финансов РФ.  
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Министерство финансов РФ утвердило Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов1. В рамках утвержденной поли-

тики, утверждены системные меры повышения инвестиционной актив-

ности, в качестве которых указано - внедрение института единого 

налогового счета, предусматривающего консолидацию всех обязанно-

стей налогоплательщика по уплате обязательных платежей в едином 

сальдо расчетов с бюджетами. 

В результате проводимой политики в области цифровой трансфор-

мации принят Федеральный закон «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 

14.07.2022 № 263-ФЗ2 (далее – Закон № 263-ФЗ). Основной идеей За-

кона № 263-ФЗ стало формирование новой формы учета платежей в 

бюджетную систему РФ, значительное упрощение порядка уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), и полная цифрови-

зация налогового администрирования.  

Данным законом введены новые термины: единый налоговый 

счет, единый налоговый платеж (был ранее, введен в новой редакции 

в ст. 11.3 НК РФ3), совокупная обязанность, сальдо единого налогового 

счета, задолженность (заменит термин недоимка), денежные средства, 

формирующие положительное сальдо единого налогового счета, уве-

домление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых плате-

жей по налогам, страховых взносов (т.е. порядок исчисления налога) 

распоряжение (принадлежность денежных средств налогоплатель-

щика). Статьи 45, 46, 47, 48, 69, 70, 76, 78, 79 НК РФ представлены 

полностью в новой редакции. Появились нововведения – как ст. 11.3 

 
1 Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс] // URL: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/10/main/Osn_2023-2025.pdf (Дата обращения 

07.12.2022). 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5230. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3824. 
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НК РФ и глава 12 «Распоряжение суммой денежных средств, форми-

рующей положительное сальдо единого налогового счета»1.        

Следовательно, Законом № 263-ФЗ введен новый инновационный 

институт систематизации результатов налоговых обязательств, право-

вой институт единого налогового счета (передовой механизм, инстру-

мент исполнения налоговой обязанности), открываемый каждому пла-

тельщику в Федеральном казначействе (в рамках нововведений сфор-

мирован единый казначейский счет у всех регионов в Управлении Фе-

дерального казначейства по Тульской области)2, куда налогоплатель-

щики будут перечислять единый налоговый платеж (далее – ЕНП) – 

определенную сумму денежных средств для исполнения совокупной 

налоговой обязанности. Вместо существующей в настоящее время 

обязанности заполнения налогоплательщиками значительного количе-

ства платежных поручений с внушительным количеством реквизитов 

необходимо будет осуществлять уплату налогов посредством перечис-

ления единого налогового платежа, указывая в платежных поручениях 

только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Следовательно, 

ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. 

Важным нововведением, является самостоятельное зачисление нало-

говым органом единого налогового платежа в счет исполнения сово-

купной обязанностей плательщика по уплате налогов с целью форми-

рования соответствующего сальдо расчетов (положительного, отрица-

тельного или нулевого). С учетом информации о сальдо расчетов нало-

гоплательщик сможет понимать актуальную картину своей совокуп-

ной налоговой обязанности.  

Единый налоговый счет (далее ЕНС) – это новый способ учета (ин-

струмент) исполнения совокупной обязанности в налоговых органах, 

введенный для упрощения уплаты налогов для налогоплательщиков. 

Единый налоговый счёт это: консолидация всех обязательств по нало-

гоплательщику; «свёрнутое сальдо» по всем налогам в целом по нало-

гоплательщику с учётом всех его обособленных подразделений (оно 

 
1 Федеральный Закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5230. 
2 Официальный сайт ФНС России. [Электронный ресурс] // URL:  

https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/12541888/ (дата обращения: 07.12.2022).  

https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/12541888/
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может быть положительное, отрицательное и нулевое). По сути ЕНС 

это актив налогоплательщика, которым сможет распоряжаться налого-

вый орган после получения уведомлений и распоряжений от налого-

плательщика. Одной из причин, когда обязанность по уплате не будет 

признаваться исполненной, является неправильное указание номера 

счета Федерального казначейства и наименование банка получателя. 

Рассмотрим, как будет функционировать новый механизм расче-

тов с бюджетом после 01.01.2023 года.  

 Основополагающей идеей Закона № 263-ФЗ является максималь-

ное упрощение действующего порядка исполнения налогоплательщи-

ками налоговых обязательств, его полномасштабная цифровизация. 

Производить оплату должно стать намного лучше и наиболее ком-

фортно в рамках новых реалий. Один платеж ежемесячно с указанием 

только двоих реквизитов в платежном поручении. На ЕНС будет отра-

жаться и формироваться единое сальдо расчетов с бюджетом, что ис-

ключит одновременное наличие у налогоплательщика недоимки и пе-

реплаты. Фактически отражающееся положительное сальдо на ЕНС у 

налогоплательщика будет признаваться его денежными средствами. 

Безусловно все действующие механизмы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности станут более прозрачными, доступными. 

Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту 

№ 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования по-

рядка уплаты налогов)1, введение института единого налогового счета 

планируется одновременно с расширением сервисных возможностей 

Федеральной налоговой службы – онлайн доступности для плательщи-

ков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей 

интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части. Вступление 

в силу предлагаемых законопроектом изменений предусматривалось с 

1 января 2023 года.  

 
1 Проект федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования порядка уплаты 

налогов): текст законопроекта ФЗ. Система обеспечения законодательной деятельности Госу-

дарственной автоматизированной системы «Законотворчество» [Электронный ресурс] // 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8 (дата обращения: 07.12.2022). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8
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В настоящее время налоговые органы ведут серьезные подготови-

тельные работы, чтобы на 01.01.2023 года отразилось актуальное, бес-

спорное (начальное) сальдо налогоплательщика, по обязательствам 

на начало года, чтобы исключить спорные случаи в отношении недо-

стоверности сведений, отраженных на едином налоговом сальдо пла-

тельщика.  Налоговым органам до конца года необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: разобраться с порядком форми-

рования начального сальдо ЕНС; провести акты совместных сверок с 

налогоплательщиками; по их результатам вернуть или зачесть пере-

плату, которой исполняется три года. Также необходимо обратить вни-

мание и разобраться с переплатой по налогу на прибыль в субъект РФ. 

Поскольку для налога на прибыль организаций, уплаченного в бюджет 

субъекта РФ, Закон № 263-ФЗ предусматривает специальные правила 

(п. 5 ст. 4 Закона №263-ФЗ1). Также налоговый орган должен будет 

списать недоимки и задолженности по налогам, у которых истекли 

сроки взыскания с учетом порядка, предусмотренного ст. 59 НК РФ. 

Таким образом, налоговому органу предстоит очень серьезная и 

масштабная работа, которую необходимо будет завершить к 

01.01.2023 году.  По результатам данной работы каждому налогопла-

тельщику 1 января 2023 года откроют единый налоговый счет (ЕНС) и 

сформируют на нем «начальное сальдо», чтобы отразить совокупную 

налоговую обязанность. Начальное сальдо будет представлять собой 

разницу между общей суммой переплат и недоимок (задолженностей), 

о которых налоговая служба знала на 31 декабря 2022 года (ст. 4 Закон 

№ 263-ФЗ). Начальное сальдо может получиться: положительным - 

при наличии переплаты; отрицательным – при наличии задолженно-

сти, когда недоимка превышает переплату; и нулевым - переплата 

равна недоимке. Для формирования указанного сальдо следует выпол-

нить ряд мероприятий.   

Первоначально необходимо провести сверку расчетов с налого-

вым органом, чтобы располагать актуальной информацией обо всех су-

ществующих переплатах и недоимках. Свериться можно будет, 

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5230. 
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используя следующие варианты сверок: cправка о состоянии расчетов 

(показывает недоимку или переплату на конкретную дату); выписка 

операций по расчетам с бюджетом (отражает операции за соответству-

ющий период, учтенные налоговой инспекцией на основании платеж-

ных поручений, деклараций и пр.); акт совместной сверки расчетов 

(показывает сальдо на начало сверяемого периода, за сверяемый пе-

риод и на конец сверяемого периода по конкретному виду налога 

(сбора, взноса). 

Далее, опишем как налоговый орган проведет работу в части по-

рядка формирования начального сальдо ЕНС с учетом проведенной 

сверки расчетов. Необходимо обратить особое внимание, что в началь-

ное сальдо ЕНС не войдут отдельные переплаты и недоимки (п. 3, 5 ст. 

4 Закона № 263-ФЗ). Так не войдут следующие переплаты: со дня воз-

никновения которой на 31 декабря 2022 года истечет более трех лет; 

переплата по налогу на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет 

(при условии, что отсутствует недоимка по этому налогу); переплата 

по НПД, госпошлинам, по которым отсутствуют  исполнительные до-

кументы, сборам за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов, авансовым платежам по НДФЛ за иностран-

цев с патентом. Таким образом, налогоплательщикам необходимо 

либо вернуть, либо зачесть переплату, по которой подойдет срок иско-

вой давности (три года), и обязательно разобраться с излишне упла-

ченным региональным налогом на прибыль. 

Из общей суммы недоимок при формировании сальдо ЕНС будут 

исключены (п. 2 ст. 4 Закона № 263-ФЗ): недоимки, в отношении кото-

рых на 31 декабря 2022 года истечет срок взыскания; недоимки, оспо-

ренные в суде, решение о взыскании которых на 31 декабря 2022 года 

приостановлено полностью или частично1. Следовательно, налоговым 

органом необходимо будет отследить все сроки по всем недоимкам и 

признать безнадежными к взысканию те, сроки по которым истекут до 

31 декабря 2022 года. Т. е. налоговым органам необходимо будет вы-

полнить работу в рамках положений ст. 59 НК РФ.  

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5230. 
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В дополнение к вышеизложенному, налогоплательщикам следует 

учесть, что необходимо будет вернуть либо зачесть переплату, по ко-

торой исполняется срок давности три года. Также необходимо учиты-

вать, что переплату, по которой до 31 декабря 2022 года включительно 

исполнится более трех лет, просто сторнируют (она сгорит). Данную 

переплату не смогут учесть при формировании начального сальдо на 

ЕНС, вернуть или зачесть ее в 2023 году будет невозможно. Необхо-

димо обратить особое внимание, что несмотря на то, что с 1 января 

2023 года из НК РФ будет исключено трехлетнее ограничение для воз-

врата переплаты, вернуть или зачесть суммы, которые образовались 

ранее 1 января 2020 года, не получится. Новые правила в ст. 79 НК РФ 

распространяются только на положительное сальдо на ЕНС. По но-

вому порядку положительное сальдо на ЕНС можно будет вернуть или 

зачесть в счет других платежей без ограничений по срокам давности, 

как предусматривалось ранее.  

Следующим шагом для формирования начального сальдо по ЕНС 

будет соответствующая работа с переплатой по налогу на прибыль в 

субъект РФ (предусмотрены специальные правила - п. 5 ст. 4 Закона 

№263-ФЗ): переплату по региональному налогу на прибыль не смогут 

учесть при формировании начального сальдо ЕНС, при условии если 

оно не получится отрицательным - тогда за счет переплаты перекроют 

недоимки; если после перекрытия недоимки переплата останется, ее 

автоматически в беззаявительном порядке зачтут в счет исполнения 

предстоящих обязанностей по уплате налога на прибыль в бюджет 

субъекта. 

В завершение всех мероприятий, связанных с формированием 

начального сальдо расчетов, налоговые органы обязаны будут списать 

недоимки по налогам, у которых истек срок взыскания. Так задолжен-

ность, выявленную по результатам сверки расчетов, не должны будут 

учитывать при формировании начального сальдо ЕНС, если на 31 де-

кабря 2022 года истечет срок взыскания или ее оспорили в суде, при-

остановив тем самым взыскание. 

Только после проведения всего вышеперечисленного комплекса 

мероприятий, налоговые органы обязаны будут сформировать на 
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01.01.2023 года начальное сальдо и добросовестно отразить его на 

ЕНС всех налогоплательщиков. Насколько будет слаженной и без-

упречной работой налоговых органов покажет время и апробация, пол-

ная цифровизация ЕНС, с инновационной трансформацией механизма 

и порядка исполнения налоговой обязанности, инкорпорирования 

налоговых обязательств.   

 

 Волкова Виктория Владимировна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного 

 и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент 

 г. Краснодар 

 

АУДИТ КАК ФОРМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Как самостоятельное направление, аудиторский контроль в Рос-

сии закрепился в начале 80-х годов прошлого столетия. Именно тогда 

было принято постановление Правительства о создании совместных 

предприятий. 

Переход к рыночной экономике и появление разнообразных ком-

мерческих структур обусловили повышение требований к их финансо-

вой надежности и объективности в ходе проведения оценки финансо-

вого состояния. 

Вопросу важности аудита, как одной из форм финансового кон-

троля, посвящено множество научных работ. Так, в работах таких уче-

ных-юристов, как И.Е. Михеева, О.В. Бубнова, Д.В. Малышева, И.В. 

Тордия, Л.Л. Азурманова и др. особенное внимание уделяется важно-

сти осуществления не только контроля, но также и аудита. Причем ав-

торы особенно обращают внимание на то, что аудит должен осуществ-

ляться при помощи теоретического анализа и анализа законодатель-

ства.  

В работах некоторых зарубежных авторов, таких, как Дж. Роберт-

соп, Э.А. Аренс, Р.Х. Монтгомери и др. рассматриваются проблемы 

практических и теоретических основ контроля и аудита. При этом, 
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авторы рассматривают их с позиции независимых инструментов госу-

дарственной финансовой деятельности1.  

В научной литературе сегодня можно найти различные определе-

ния понятия аудита и в каждом из них авторами подчеркивается его 

определенная особенность. Так, некоторыми авторами аудит рассмат-

ривается слишком узко. Другие же авторы, напротив, рассматривают 

понятие аудита чересчур широко. 

На наш взгляд, аудит и аудиторскую деятельность необходимо 

между собой различать. Причина заключается в отличии сути аудитор-

ской деятельности, которая заключается не только в проведении про-

верок. К аудиторской деятельности также относится и предоставление 

различных, связанных с финансами, бухгалтерским учетом и экспер-

тизой, услуг. 

Аудитором является лицо, деятельность которого связана с осу-

ществлением проверки финансово-хозяйственной деятельности ауди-

руемого лица за конкретный период времени. Отметим, аудитором 

проверка документов, выводы по результатам проверки и отношения с 

аудируемым лицом принципиально отличаются от подходов ревизо-

ров, в чем, собственно, и состоит их основное отличие. 

Следует отметить, что действующее законодательство не опреде-

ляет общие принципы и цели осуществления аудита. В Федеральном за-

коне от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»2 опреде-

лены только понятия аудиторской деятельности и аудита, которые рас-

сматриваются исключительно с позиции государственной деятельности. 

Названный правовой акт предлагает под аудиторской деятельно-

стью понимать не только деятельность по проведению самого аудита, 

но также и деятельность в области оказания услуг, которые сопут-

ствуют аудиту. Законодатель обращает особенное внимание на то, что 

аудит не может и не заменяет собой финансовый контроль. Данное 

утверждение дает возможность выдвинуть предположение о 

 
1 Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 1991. 

С. 44. 
2 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 

05.01.2009. № 1. Ст. 15. 
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необходимости введения единого понятия, которое необходимо для 

понимания сущности внутреннего и внешнего финансового контроля. 

Процесс и цели аудита были сформулированы еще в 1973 году, ко-

гда Комитет по основным концепциям аудита Американской ассоциа-

ции бухгалтеров опубликовал Положение об основных концепциях 

аудита. В указанном документе под аудитом предложено понимать про-

цесс по сбору и оценке свидетельств об определенных экономических 

событиях или действиях. Указанные сбор и оценка являются необходи-

мыми для последующего определения степени соответствия предприя-

тий/учреждений, о которых собираются указанные сведения, установ-

ленным критериям. Что касается результатов проведения аудита, то они 

предоставляются всем заинтересованным пользователям1. 

Важно отметить, что в государственном секторе развитие аудита 

происходит более медленно, нежели его развитие в частном секторе. 

Можно предположить, что на ситуацию непосредственно оказывает 

влияние темп инновационного развития и потенциала частного сек-

тора, который на сегодняшний день гораздо выше, нежели в секторе 

государственном. 

Сегодня в Российской Федерации государственный аудит осу-

ществляется Счетной палатой. Данный орган является одним из наибо-

лее важных органов независимого государственного финансового кон-

троля. Финансовый контроль Счетной палатой осуществляется по-

средством проведения проверок, составления заключений и отчетов, в 

основе которых лежат данные актов, предписаний и т.д., предоставлен-

ных ревизорами. 

Кроме того, частный и государственный аудит обладают схо-

жими чертами. Так, в процессе проведения аудита аудитор осуществ-

ляет экспертизу отчетности хозяйствующего субъекта. Отметим, что 

проведение такой экспертизы является необходимым условием для 

обоснования аудитором выводов по проводимой проверке.  

В ходе проведения аудита решается множество вопросов, таких 

как: вовремя ли хозяйствующий субъект формирует учет, 

 
1 Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. М.: Юнити-Дана, 

2003. С. 20. 
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своевременно ли осуществляются расчеты, полно ли в финансовой от-

четности отражена информация, правильно ли используются имеющи-

еся у проверяемого субъекта ресурсы и имущество и т.д. 

Несмотря на то, что частные и государственные аудиторы в ходе 

осуществления своей деятельности применяют одни и те же проце-

дуры, их цели деятельности являются различными. Так, цель деятель-

ности частных аудиторов определена в Федеральном законе «Об ауди-

торской деятельности», а основные цели деятельности государствен-

ных аудиторов регламентируются Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 41-ФЗ «О счетной палате Российской Федерации»1. 

Имеются существенные различия и в получении статуса аудитора 

у частных и государственных аудиторов. В частности, в отличие от 

частных аудиторов, государственные аудиторы не проходят аттеста-

ции и не сдают экзамен, по итогам которого и присваивается статус 

аудитора, при условии, что все экзамены были сданы успешно. Отме-

тим, что для частных аудиторов такой экзамен является подтвержде-

нием их знаний и навыков. 

В связи с этим, возникает закономерный вопрос о достаточном 

уровне квалификации данных специалистов, ведь наличие только 

опыта работы в экономической сфере не позволяет таким специали-

стам грамотно давать правовую оценку деятельности.  

Отметим, что ревизоры Счетной палаты обладают точно такими 

же полномочиями, как и ревизоры государственных органов исполни-

тельной власти и конечная цель их деятельности, с теми же сотрудни-

ками правоохранительных органов, одинаковая – выявление и пресе-

чение правонарушения. Это значит, что государственные ревизоры 

также формируют доказательную базу, а для этого они должны обла-

дать соответствующими знаниями и навыками. 

Как форма финансового контроля, аудит представляет собой не-

кую основу осуществления контрольной и финансовой деятельности. 

Сегодня в научной литературе выделены основные принципы осу-

ществления финансового контроля. К указанным принципам 

 
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»// СЗ 

РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
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относятся такие принципы, как: объективность, планирование, феде-

рализм, компетентность, независимость и прозрачность. При этом, 

принципы независимости, объективности и компетентности также яв-

ляется и принципами аудита1. 

Действующее законодательство разграничивает объекты прове-

рок. В частности, в последней редакции закона «Об аудиторской дея-

тельности» все объекты аудиторской деятельности освящены за ис-

ключением. Кроме того, законодатель обращает особенное внимание 

на аудит предприятий, в который доля участия государства составляет 

не менее 25%, и аудит государственных корпораций и говорит о том, 

что в указанных организациях аудит может проводить исключительно 

аудиторская фирма2. 

Таким образом, основываясь на всем вышесказанном, можно сде-

лать вывод о том, что не вся государственная сфера проверяется Счет-

ной палатой. Контроль за субъектами, финансирование которых осу-

ществляется за счет бюджетов различных уровней, осуществляется 

вневедомственным контролером, таким, как например, Федеральное 

казначейство. 

Думается, что следует законодательно закрепить общее для всех 

форм контроля определение аудита, что даст возможность исключить 

повторения при осуществлении аудита и контроля, а также позволит ми-

нимизировать неэффективное использование государственных средств. 

Таким образом, на основе сказанного можно сделать вывод о 

необходимости внесения определенных изменений в сфере аудита. В 

частности, необходимо ужесточить ответственность аудиторов и ауди-

торских фирм. Помимо этого, требует внимания и вопрос определения 

независимого статуса аудиторов, аналогично правовому статусу судей 

в России. Также внимания требует вопрос нормативного закрепления 

методики проведения аудита, что сделает ее обязательной для приме-

нения при проведении как внутренних, так и внешних проверок. 

 

 
1 Арзуманова Л.Л. Финансово-правовое регулирование обязательного аудита в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2016. С. 15. 
2 Аркинчиева К.Л. Аудит как вид финансового контроля // Аграрное и земельное право. 2019. 

№ 7(175). С. 46-48. 



117 

Вороненко Елена Валентиновна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

старший преподаватель  

кафедры административного 

 и финансового права, 

 г. Краснодар 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В современной России экономические и политические факторы, 

влияющие на развитие общественного мнения подвержены стреми-

тельным изменениям.  

Средства массовой информации (СМИ) являются основным ис-

точником в донесении для широкого круга граждан направлений гос-

ударственной политики и развития всего общества, а также осуществ-

ляют роль посредника для демонстрации обратной реакции общества 

на предлагаемые ему пути решения государственных задач. 

 СМИ не являются единственным источником диалога между 

государством и гражданами, более распространённым и направлен-

ным на более широкий круг лиц является сеть Интернет, которая пред-

ставляет любую информацию, сохраняя при этом возможность конфи-

денциальности. 

В связи с такой ответственной ролью рассмотрим вопрос о госу-

дарственном контроле за деятельностью средств массовой информа-

ции на современном этапе развития России. 

Проводимые государственные реформы часто коренным образом 

меняют сложное и иногда противоречивое отношение субъектов к ним 

и роли государства.    

Укрепление основ и функций государственного управления не-

возможно представить без административно-правового регулирования 

общественных отношений, а именно без контрольно-надзорной дея-

тельности государства и его органов. Согласно Распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р утвер-

ждена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
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на период до 2025 года»1 в которой главенствующая роль отведена 

продолжающейся реформе контрольно-надзорной деятельности. 

Системообразующими элементами для понятия контрольно-

надзорной деятельности государства за СМИ являются такие элементы 

как «контрольно-надзорная деятельность» и «массовая информация». 

Одной из функций государственного управления является кон-

троль (надзор), который,  во-первых позволяет сопоставить фактиче-

ское состояние системы управления с требуемым, намечаемым резуль-

татом, во-вторых, сама деятельность этих контрольных должна быть 

изучена и оценена, что и является итогом государственного управле-

ния, осуществляемого  субъектами в лице государственных органов, в-

третьих, контроль (надзор) является результатом всего государствен-

ного управления соответствующего принципам законности, действен-

ности, разумности с целью недопущения ошибок и отклонения от об-

щеобязательных норм2. 

В широком смысле контроль (надзор) можно определить как 

функцию государства в целом.  

Согласно п. «а» ст. 71 Конституции РФ контроль за соблюдением 

Конституции РФ и федеральных законов находится в ведении Россий-

ской Федерации3. То есть контроль (надзор) в широком смысле можно 

определить как функцию государства в целом для достижения опреде-

ленных целей, реализуемых как в сфере исполнительной власти, так и 

судебной, законотворческой; средство защиты гарантированных прав 

и свобод человека и гражданина. 

В узком смысле контроль (надзор) – это одна из составляющих 

исполнительно-административной деятельности государства, выявля-

ющая с помощью специальных приемов и методов нарушения законо-

дательства и отклонения от достижения управленческих задач, для 

устранения указанных нарушений. 

 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
2  Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. М., 2020 С. 33–34. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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Легальное определение второго элемента контрольно-надзорной 

деятельности «массовая информация» закреплён в Законе РФ от 27 де-

кабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» (далее – 

Закон о СМИ) – под массовой информацией понимается предназначен-

ные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуаль-

ные и иные сообщения и материалы1. 

Таким образом, можно выделить два признака массовой инфор-

мации: неограниченность круга лиц, на который она распространяется; 

узкое определение форм её предоставления. Е.А. Зюнченко определяет 

массовую информацию как социальную информацию, передаваемым 

широким аудиториям с помощью искусственных каналов (средств 

массовой информации)2. 

Под неограниченным кругом лиц следует понимать всё человече-

ское общество, которое имеет возможность использовать средства 

массовой информации и воспринимать такую информацию. Сред-

ствами массовой информации могут выступать печатные и сетевые из-

дания, теле-, радиоканалы, теле-, радио-, видеопрограммы.  

Одним из средств правового регулирования массовой информа-

ции является контрольно-надзорная деятельность. Изучение законода-

тельства о средствах массовой информации позволяет выделить две 

категории требований, являющихся предметом контрольно-надзорной 

деятельности: 

- требования, предъявляемые к самой информации (например, ин-

формация, запрещенная для распространения среди детей. Категории 

такой информации установлены Федеральным законом от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»3), 

- требования, предъявляемые к деятельности СМИ (например, 

для определенных видов деятельности СМИ обязан получить 

 
1 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» // Российская 

газета. 1992. 8 фев. № 32. 
2 Зюнченко Е.А. Массовая информация. средства массовой информации // Международная 

научно-техническая конференция молодых ученых. Белгород, 2020 С. 5302. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ. 2011. №1. Ст. 48. 
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лицензию – телевизионное вещание и радиовещание, выдача которой 

предусмотрена при наличии лицензионных требований, установлен-

ных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1529 «О ли-

цензировании телевизионного вещания и радиовещания»1) 

Исходя из вышесказанного, контрольно-надзорной деятельно-

стью в сфере массовой информации можно считать вид государствен-

ного контроля (надзора), осуществляемый различными органами вла-

сти (преимущественно – исполнительными), в целях изучения и 

оценки деятельности средств массовой информации на предмет её со-

ответствия общеобязательным требованиям, а именно требованиям, 

предъявляемым к распространяемой информации, и требованиям, 

предъявляемым к деятельности СМИ. 

Контрольно-надзорная деятельность государственных органов 

невозможна без раскрытия административно-правового статуса кон-

трольно-надзорных органов в сфере регулирования средств массовой 

информации. В юридической литературе принято определять органы 

общей и специальной компетенции.  

Правовой статус органа государственной власти необходимо рас-

сматривать через компетенцию органа, территориального распростра-

нения этой компетенции (федеральный орган или орган субъекта), со-

держание деятельности органа, ответственность, подконтрольность 

органа, юридическую силу актов, издаваемых данным органом, внут-

реннюю структуру органа, основные формы деятельности2. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой инфор-

мации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовой коммуникации – Роском-

надзор (ст. 56.1 ФЗ «О СМИ»), административно-правовой статус 

 
1 Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 №1529 «О лицензировании телевизионного 

вещания и радиовещания» // СЗ РФ. 2020. №40. Ст. 6261. 
2 Рыбкина М. В. Конституционно-правовой статус органов государственной власти // Социо-

логия и право. 2013 №2(19). С. 88. 
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установлен Положением, утвержденным Постановлением Правитель-

ства РФ1.  

Поскольку Роскомнадзор является основным органом контроля в 

сфере массовой информации, его задачей является выявление, пресе-

чение и предотвращение нарушений обязательных требований, предъ-

являемым к распространяемой информации, и требований, предъявля-

емым к деятельности СМИ. 

В соответствии с Положением о Роскомнадзоре, можно класси-

фицировать его полномочия в сфере массовой информации на: 

- контрольные полномочия (государственный контроль за соблю-

дением законодательства о средствах массовой информации, за пред-

ставлением обязательного федерального экземпляра документов; за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и др.); 

- полномочия по лицензированию радиовещания и телевещания; 

- полномочия по обеспечению безопасности в сети Интернет 

(например, принятие мер по ограничению доступа к информационным 

ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях, внесение 

информации о владельце информационного ресурса в перечень вла-

дельцев ресурсов в сети Интернет, причастных к нарушениям осново-

полагающих прав и свобод человека, гарантирующих в том числе сво-

боду массовой информации и др.); 

 - полномочия по обеспечению информационной безопасности 

детей (аккредитование экспертов и экспертных организаций для про-

ведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей; ведение реестра аккредитован-

ных экспертов и экспертных организаций и организация проведения 

такой экспертизы); 

- полномочия при взаимодействии со средствами массовой ин-

формации (регистрация СМИ, ведение реестра зарегистрированных 

 
1 Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 №228 «О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» // СЗ РФ. 2009. № 12. 

Ст. 1431. 
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СМИ и лицензий в сфере телевещания и радиовещания, установление 

порядка ведения реестра зарегистрированных СМИ и др.) 

Также Роскомнадзор наделен правом по результатам монито-

ринга направить учредителю или редакции средства массовой инфор-

мации обращение, в котором указывается характер выявленных нару-

шений и предписание об их устранении. В случае, если требования 

Роскомнадзора не были выполнены, он также вправе вынести письмен-

ное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о 

СМИ. 

Роскомнадзор осуществляет свою деятельность через территори-

альные органы власти. Координацию и контроль за деятельности 

Роскомнадзора осуществляет орган общей компетенции -  федераль-

ный  орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств мас-

совой информации, функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере средств массовой 

информации и массовых коммуникаций – Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ (далее – Минцифры 

России)1. 

 К  полномочиям  Минцифры России в сфере массовой информа-

ции можно отнести полномочия по принятию нормативно-правовых 

актов, по вопросам обеспечения контроля и надзора в установленной 

сфере ведения; участия российских средств коммуникаций в формиро-

вании положительного имиджа Российской Федерации за рубежом; 

разрабатывает и реализует перечень федеральных мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, 

учреждает в установленном порядке печатные средства массовой ин-

формации для публикации нормативных правовых актов в установлен-

ной сфере деятельности и др. 

Итак, резюмируя сказанное, можно отметить, что контрольно-

надзорной деятельностью в сфере массовой информации можно 

 
1 Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №418 «О Министерстве цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 23. Ст. 2708. 
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считать вид государственного контроля (надзора), осуществляемый 

различными органами власти (преимущественно – исполнительными), 

в целях изучения и оценки деятельности средств массовой информа-

ции на предмет её соответствия общеобязательным требованиям, а 

именно требованиям, предъявляемым к распространяемой информа-

ции, и требованиям, предъявляемым к деятельности СМИ. Основным 

органом контроля в сфере массовой информации является Роском-

надзор, его задачей является выявление, пресечение и предотвращение 

нарушений обязательных требований, предъявляемым к распространя-

емой информации, и требований, предъявляемым к деятельности 

СМИ. 

 

Дементьев Игорь Валерьевич 

ЦФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры  

гражданско-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент 

 г. Воронеж 
 

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА В ДОГОВОРЕ 

КАК МЕХАНИЗМ УКЛОНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 

 ОТ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

ФНС России определяет налоговую оговорку как особые условия 

в договоре между хозяйствующими субъектами, позволяющие взыс-

кать убытки с нарушивших гарантии и заверения контрагентов в слу-

чае предъявления претензий со стороны налоговых или правоохрани-

тельных органов1. Данное определение относится к налоговой ого-

ворке о проявлении должной осмотрительности.  

Сначала практика использования налоговых оговорок не полу-

чила судебной поддержки, суды отказывали налогоплательщикам во 

 
1 Налоговая оговорка в договоре: когда доначисленные налоги возмещает контрагент. [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://www.nalog.gov.ru/rn48/news/activities_fts (дата обращения: 

20.10.2022). 



124 

взыскании налогов как убытков и потерь с контрагента1. Положитель-

ная практика стала складываться с конца 2021 года2. 

Использование налоговых оговорок в договорах порождает ряд 

практических и теоретических проблем. 

1. Согласно ст. 406.1 ГК РФ стороны обязательства, действуя при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим 

соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить 

имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступ-

ления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связан-

ные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные не-

возможностью исполнения обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами или органами государственной власти (выделено 

мною – И.В. Дементьев) к стороне или к третьему лицу, указанному в 

соглашении, и т.п.). 

Однако налоговые органы направляют «информационные 

письма» с предложением уточнить налоговую декларацию и доплатить 

налог. Получается, что налогоплательщик добровольно по своей воле 

отказался от налоговых вычетов НДС и доплатил налог. На каком ос-

новании тогда он требует от своего контрагента возместить потери? И 

что такое эти «потери»? Это не убытки, ведь убытки могут быть при 

правонарушении; должен быть юридический состав (противоправное 

деяние – причинно-следственная связь – последствия в виде убытков). 

Помимо рассылки информационных писем налоговые органы ча-

сто вызывают представителя налогоплательщика для дачи пояснений, 

пользуясь правом, предоставленным пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. В ходе 

такой «беседы» налогоплательщику рекомендуется представить уточ-

ненную декларацию по НДС, отказавшись от налоговых вычетов, и 

 
1 См., напр.: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.07.2019 № 

Ф08-2925/2019 по делу № А53-8826/2018 (дело ООО «Торговый дом «Риф»); Постановление 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.10.2021 № Ф08-9488/2021 по делу 

№ А32-55527/2020 (дело ООО «Мирогрупп Ресурсы») // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление АС ЦО от 15.12.2021 № А14-1917/2021 (Дело АК АСТ Компани М); опреде-

ление Верховного Суда РФ от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455 по делу № А48-3204/2020 (дело 

ООО «ММ-Агро»); Постановление АС ЦО от 23 июня 2022 г. № А08-1599/2021 (Дело ООО 

«КРЦ «ЭФКО-КАСКАД») // СПС «Консультант Плюс». 
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доплатить налог. Именно так произошло в деле ООО ТД «Поволжские 

корма» (постановление 11 ААС от 10.11.2020 № А55-33207/2019). 

В договор с контрагентом было включено условие, содержащее 

заверение об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). Так как в конечном 

звене цепочки операций поставщика (ответчика по делу) обнаружился 

несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС, нало-

говый орган уведомил об этом налогоплательщика-покупателя. Поку-

патель обратился в суд с требованием к поставщику о возмещении 

убытков, вызванных отказом от налоговых вычетов и доплатой НДС в 

бюджет. Однако суд отказал покупателю в иске, поскольку продавец 

исполнил свои обязательства: отразил поставку товара в книге продаж 

и налоговой декларации. Кроме того, налоговый орган не принимал 

решения о доначислении покупателю налога. Протокол комиссии по 

ведению финансово-хозяйственной деятельности с налоговыми рис-

ками содержал рекомендации представить уточненные налоговые де-

кларации и исполнен налогоплательщиком добровольно. При этом, 

как указал суд, протокол не является документом, подтверждающим 

отказ инспекции в налоговом вычете, и не нарушает права налогопла-

тельщика. 

Данное решение суда основано на анализе юридического состава, 

необходимого для взыскания убытков. По смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ 

при взыскании убытков подлежит доказыванию совокупность следую-

щих обстоятельств: противоправность действия (бездействия) причи-

нителя вреда, наличие убытков на стороне потерпевшего, причинная 

связь между противоправным поведением и убытками, вина причини-

теля вреда в причинении убытков. Недоказанность хотя бы одного из 

названных элементов состава правонарушения исключает возмож-

ность удовлетворения требования о возмещении вреда. 

Таким образом использование налоговой оговорки, содержащей 

заверение об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) возможно только в 

паре с требованием о возмещении убытков как меры гражданско-пра-

вовой ответственности (ст. 15 и 393 ГК РФ), что требует доказывания 

соответствующего состава правонарушения. Анализ судебной прак-

тики показывает, что это непростая задача в том случае, если 
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предложение налогового органа уточнить налоговую декларацию и до-

платить налог не облечено в форму правоприменительного акта, а 

оформлено в виде рекомендации. Данное обстоятельство исключает 

противоправность поведения контрагента-продавца. 

Также очень сомнительно вменение ответственности за действия 

(бездействие) третьих лиц в цепочке поставки, с которыми он не со-

стоит в непосредственных договорных отношениях. В анализируемом 

судебном деле стороны договора согласовали, что наличие признаков 

несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 

определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь пря-

мой сделкой с продавцом по договору, но и в ситуации, когда продавец 

или его контрагенты не обеспечили наличие источника для примене-

ния вычета НДС по сделкам в цепочке движения товаров. Такие усло-

вия налоговой оговорки противоречат уже выработанным судебным 

правовым позициям. ЕСПЧ в своих решениях постановил, что налого-

плательщик не должен нести ответственность в виде отказа в праве на 

применение вычетов НДС, если он не знал и не мог знать о том, что 

хозяйственная операция связана с мошенничеством со стороны про-

давца1. Подобное правило содержится и в пункте 10 постановление 

Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными су-

дами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой вы-

годы». 

В виду вышеизложенного налоговая служба предлагает исполь-

зовать налоговую оговорку о возмещении потерь (ст. 406.1 ГК РФ), ви-

димо именно её считая наиболее перспективной, нежели оговорку о 

заверении об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). Включение в договор 

соглашения об обстоятельстве, касающемся налоговой дисциплины в 

части НДС, по мнению ФНС России, позволит налогоплательщику: а) 

взыскать с контрагента не примененный вычет НДС, как имуществен-

ные потери на основании ст. 406.1 ГК РФ; б) не доказывая наличие и 

размер убытков, опираться на факт наступления согласованного 

 
1 См., напр.: постановление ЕСПЧ от 22.01.2009 по делу «Булвес против Болгарии» (заявле-

ние № 3991/03) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/12065909/12065909-001.htm (дата обращения: 25.10.2022). 
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сторонами договора обстоятельства, а именно – сообщение налогового 

органа, в котором указано о неурегулировании для контрагента -по-

ставщика налоговых разрывов в цепочке операций1. 

2. Если налогоплательщик оспорит решение налогового органа об 

отказе в праве применения налоговых вычетов НДС и решение будет 

в пользу налогоплательщика, то в случае, если ранее он получил воз-

мещение потерь с контрагента, то произойдет двойное взыскание, не-

основательное обогащение налогоплательщика. Также если контр-

агент, возместивший потери, в дальнейшем уплатит налог (сформи-

рует источник для применения вычетов), то произойдет двойное по-

ступление налога в бюджет. Бюджет неосновательно обогатится. 

3. Налоговый орган устанавливает факт не сформированного ис-

точника для вычетов НДС по программе АСК НДС-2, т.е. в ходе пред-

проверочного анализа, а не мероприятий налогового контроля. Следо-

вательно, такие данные не должны признаваться надлежащими дока-

зательствами2. Судебная практика подтверждает это. А так как нало-

гово-процессуальное доказывание является стадией механизма нало-

гового правоприменения, то использование сведений, полученных вне 

доказывания как элемента правоприменения не может влечь юридиче-

ских последствий. Информирование налоговым органом налогопла-

тельщика о несформированном источнике вычета НДС у контрагента 

не является юридически обоснованным требованием налогового ор-

гана, т.к. оформлено не в ходе налогового правоприменения, не обле-

чено в форму индивидуального налогово-правового акта. 

Налоговые органы осуществляют контрольно-надзорную дея-

тельность в налоговой сфере, т.к. эта деятельность имеет правоприме-

нительный характер, осуществляется в налогово-процессуальной 

форме. Это правило часто используется судами при рассмотрении спо-

ров. Так, по одному из дел суд сделал вывод, что направление 

 
1 Налоговая оговорка в договоре: когда доначисленные налоги возмещает контрагент. [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://www.nalog.gov.ru/rn48/news/activities_fts (дата обращения: 

20.10.2022, дата публикации: 21.03.2022). 
2 См, напр.: постановление АС ЗСО от 29.09.2022 № А45-9624/2021, Постановление Арбит-

ражного суда Московского округа от 19 июля 2022 г. № Ф05-9037/22 по делу № А41-14498/2021, 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 ноября 2020 г. № Ф04-

4801/20 по делу № А67-11580/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
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инспекцией ответчику писем не признается формой налогового кон-

троля или отдельным видом проверки, согласно действующему зако-

нодательству о налогах и сборах1. Налоговые органы как органы пуб-

личной власти функционируют в рамках общезапретительного типа 

правового регулирования. Их компетенция чётко очерчивается, имеет 

определенные законом границы. Однако налоговые органы, направляя 

налогоплательщикам информационные письма о несформированном 

источнике вычета НДС, расширяют границы своих полномочий, укло-

няются от осуществления налогового правоприменения, стремясь пе-

ревести налоговые отношения в гражданско-правовую плоскость. 

Очень верно оценил ситуацию с налоговой оговоркой в договоре Ар-

битражный суд Северо-Кавказского округа. Суд указал, что интерес 

истца не подлежит судебной защите, так как в рамках данного спора 

он, используя предмет спора и ответчика, стремится преодолеть пре-

тензии фискальных органов по отказу в возмещении НДС2.  

4. Манипулируя налоговыми оговорками налоговые органы иска-

жают правовое регулирование исчисления налоговой базы НДС. Со-

гласно ст. 153 НК РФ налоговая база при реализации товаров (работ, 

услуг) определяется налогоплательщиком. Налогоплательщик имеет 

право уменьшить общую сумму налога на установленные налоговые 

вычеты (п. 1 ст. 171 НК РФ). Как видим, налоговые органы не наде-

лены полномочиями вмешиваться в процесс определения налогопла-

тельщиком налоговой базы НДС, в т.ч. путем «советов» уточнить 

налоговую декларацию, скорректировать налоговую базу, исключив 

заявленные налоговые вычеты, доплатить налог. 

Не следует забывать, что налоговый орган осуществляет налого-

вый контроль, являющийся правоприменительной деятельностью, в 

правовых формах, дозволенных ему НК РФ. Применительно к вычетам 

НДС налоговый орган имеет право провести камеральную налоговую 

проверку и принять решение по ее результатам. Налогоплательщик, не 

 
1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 ноября 2020 г. № Ф04-

4801/20 по делу № А67-11580/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.07.2019 № Ф08-

2925/2019 по делу № А53-8826/2018 (дело ООО «Торговый дом «Риф») // СПС «Консультант 

Плюс». 
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согласный с этим решением, вправе обжаловать его и добиваться от-

мены. Данная процедура предусмотрена НК РФ. Иные манипуляции 

налогового органа, например налоговая оговорка, представляют собой 

попытку уклониться от налогового контроля в законно установленных 

формах, добиться фискального результата в обход законных процедур. 

 

 

Запольский Сергей Васильевич  

Институт государства и права РАН,  

главный научный сотрудник  

сектора административного права 

 и административного процесса, 

доктор юридических наук, профессор 

г. Москва 

 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 Переориентирование российской хозяйственной системы на ре-

шение публичных задач, в том числе интересов государства по обеспе-

чению суверенитета страны в ходе СВО и других потребностей обще-

национального характера предполагает глубокое познание правовой 

природы каждого из применяемых инструментов регулирования. В 

этом смысле финансовый контроль, выступая как важнейший канал 

обратных связей центров управления с управляемыми субъектами, 

действующими преимущественно в автономном режиме, приобретает 

ведущее значение во всем механизме хозяйствования. 

 Стране предстоит глубокая реформа сложившихся форм управле-

ния экономическим развитием, включая перестройку финансового ме-

ханизма. Налогообложение и другие формы мобилизации средств в до-

ходы государства, бюджетные отношения, практика финансирования 

народного хозяйства в целом, кредитно-расчетные отношения валют-

ная политика, т.е. все то, что охватывается понятием финансового ме-

ханизма, одновременно с предстоящими реформами нуждается в су-

щественном повышении качества финансового контроля. 
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 Предотвращение противоправных посягательств на финансовые 

ресурсы государства, повышение эффективности использования моби-

лизуемых средств для финансирования тех или иных экономических 

мероприятий, оценка применяемых форм и методов управления невоз-

можны без осуществления на современной цифровой основе финансо-

вого контроля. 

 Финансовому контролю посвящено большое количество научных 

исследований. Заметим, однако, что это институт изучается как вид 

управленческой деятельности, который, как любая деятельность во-

обще не является предметом науки права. По меткой оценке В.М. Сы-

рых, только те или иные отношения, но не контрольная деятельность, 

как таковая, служит объектом юридического анализа.1 В силу этой 

причины правоотношения, возникающие в ходе финансового кон-

троля, остаются малоизученными, что негативно сказывается, как в це-

лом на правовом регулировании, так и на эффективности цифровых 

методов контроля. Поэтому, во многом, успех цифровизации финансо-

вого контроля зависит от точности учета особенностей складываю-

щихся здесь правоотношений и отражения этих особенностей в приме-

няемых юридических конструкциях. 

 Главный дефект господствующей конструкции финансового кон-

троля – ориентация на проверку как на контрольную деятельность де-

ятельности (действия или бездействия) подконтрольного субъекта. 

Этим мы ограничиваем осуществление контроля, вытекающее из всех 

функций контроля только возможностью совершения неких техниче-

ских действий – проверочных мероприятий. К ним на практике отно-

сят простую проверку, выездную проверку, документальную про-

верку, рейды, контрольные закупки, инспекционные визиты и т.д. 

Между тем, потенциальный инструментарий финансового контроля 

значительно шире и может и должен строиться на принципиально 

иной методологической базе. Далеко не случайно в последнее время в 

практику входит ограничительное планирование проверок (по прин-

ципу – не более такого-то количества за период времени) и даже 

 
1 Сырых В. М. Застарелые недуги позитивистской доктрины права // Государство и право. 

2014. № 2(63). С. 38–44. 
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моратория на проверки. Количество контрольных мероприятий в по-

следнем году снижено более чем на 40%. 

 На первый взгляд, это противоестественно, ведь ограничениями 

лимитируется деятельность органов финансового контроля, специ-

ально для этого государством созданных. Мы же считаем, что речь 

идет о перераспределении функций контроля между различными орга-

нами, а также о необходимости диверсификации методов его осу-

ществления. 

 Исторически финансовый контроль формировался в нашей 

стране как безусловное право некоего органа или должностного лица 

потребовать объяснений, представив документы, затребовать те или 

иные доказательства от контролируемого субъекта, обязанности по-

следнего выполнить требования контролера, также право контролера 

интерпретировать имеющиеся сведения, давать им экономическую, 

правовую или политическую оценку и право реализации результатов 

путем докладов, представлений, обобщений, актов, направляемых в 

соответствующие органы управления или другие контрольные  или 

следственные органы или непосредственно в суды. При этом публич-

ный интерес всегда превалировал над интересом частным, а взаимоот-

ношения органа контроля и подконтрольного субъекта в той или иной 

мере строились на презумпции виновности подконтрольного. 

 Сменяющие друг друга исторические эпохи если и изменили эти 

отношения, то только юридическим «приспособлением» условий ра-

боты подконтрольного субъекта под возможные запросы контролера 

(обязанность вести бухгалтерский учет, хранить денежные средства в 

кредитных учреждениях. Осуществлять учет движения ценностей и 

т.д.). Будь то контроль за полнотой платежей в бюджеты различных 

уровней, слежение за распределением бюджетных ассигнований, со-

вершение государственных расходов, предоставление и возврат креди-

тов, любые инвестиционные программы, валютные расчеты и даже 

проверка осуществления финансового контроля – все основывается на 

проверке как ведущей форме финансового контроля, в конечном счете 

являющейся формой взаимоотношений двух людей или двух групп ра-

ботников, стороны проверки. 
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 Зададимся теперь вопросом – в чем существо и цель возникнове-

ния контрольных правоотношений? Ответ может быть простым и од-

нозначным – в получении достоверной информации о деятельности 

подконтрольного субъекта, а сами контрольные отношения есть ничто 

иное как информационные правоотношения. Посредством этой кон-

статации мы вправе приравнять контроль  в  целом и финансовый кон-

троль, в частности к объектам правового регулирования, цифровиза-

ция которых существенно повышает достоверность, объективность и 

оперативность получения необходимой информации в целях управле-

ния, освободить ее сбор и обработку от субъективизма и возможного 

противодействия ее получения со стороны подконтрольного субъекта, 

в значительной мере упростить и удешевить как сам процесс контроля,  

так и порядок реализации данных, полученных путем контроля. Нет 

сомнения в том, что финансовый контроль, осуществляемый путем по-

лучения объективных цифр и алгоритмов, непременно упразднит кон-

троль людей над людьми, и их действиями, каким бы объективным и 

достоверным он (контроль) не старался бы быть. 

 Цифровизация финансового контроля потребует внедрения но-

вых и обновления применяемых контрольных механизмов. Прежде 

всего, следовало бы обратить внимание на бухгалтерский учет, под-

растерявший в условиях рыночной экономики свою публичную 

направленность и ставший более частноправовым институтом, чем 

цели, вызвавшие создание в рамках планового хозяйствования, в том 

числе в связи с исчезновением отраслевой (министерской) организа-

ции бухгалтерского учета. 

 В условиях цифровизации должен обрести большую мощность 

аудит, понимаемый как инструмент обеспечения интересов собствен-

ников (инвесторов) хозяйствующих субъектов, основанных на скла-

дочном капитале, прежде всего, в акционерных обществах. Каждый 

инвестор-миноритарий должен быть наделен возможностью беспре-

пятственного получения информации по всем интересуемым вопросам 

общества. 

 Значительные возможности заложены и в такой форме контроля 

как мониторинг. Скорее всего, речь должна идти о гармоничном 
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взаимодействии банковского, финансового мониторинга с бухгалтер-

ским учетом в хозяйствующих субъектах и органах с распределитель-

ными функциями. Особенно актуален мониторинг в регулировании де-

нежного обращения, валютных операций и искоренения обналичива-

ния и отмывания денежных средств. 

 Статистический учет и отчетность – инструмент управления, воз-

можный только в условиях цифровой реализации, и сейчас выполняет 

важные функции. Думается, что статистика может в значительно боль-

шей степени, нежели сейчас, использоваться в финансовом контроле, 

если решить ряд организационных вопросов доступа к статистической 

информации. 

 Нетрудно заметить, что вышеназванные формы финансового 

контроля носят преимущественно «бесконтактный» характер и осу-

ществляются вне, без использования организационной формы про-

верки. Конечно же это не значит, что проверки и, в частности выездные 

проверки следует упразднить вообще; проверки будут осуществ-

ляться, но преимущественно в виде комплексных расследований по 

наиболее одиозным и требующим выводов принципиального харак-

тера. 

 Законодательство о контроле недавно обогатилось фундамен-

тальным актом – Федеральным Законом «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 

31.07.2020 № 248ФЗ1, которым, прежде всего, создана идеологическая 

база контрольной деятельности как особой формы правового регули-

рования управленческих отношений, в том числе определены исход-

ные начала для перевода финансового контроля на цифровой метод 

осуществления.  

 Нередко под финансовым контролем понимается не только ин-

формационная, но и правоохранительная деятельность по реализации 

данных, полученных в ходе сбора соответствующей информации. 

Представляется, что эти два вида правовой деятельности следует раз-

граничить как несовпадающие по предмету, но связанные между собой 

процессуально. Выявленные в ходе контроля факты ждут 

 
1 СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007. 
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реагирования в кадровом, организационном или юридическом отно-

шении, в т.ч. и применения юридической ответственности. Но именно 

здесь наблюдается явный правовой пробел – либо соответствующие 

данные не получают должно юридического оформления, либо акт, 

справка, постановление, сведения в иной форме не вызывают интереса 

у органов управления, прокуратуры, следствия – тех, которые уполно-

мочены на реализацию данных контроля. 

 Думается, принятие федерального закона о контроле и надзоре по-

ложительно повлияет н взаимодействие органов финансового контроля 

и отраслевых, иных регулирующих и правоохранительных органов. 

 

Кожушко Светлана Валерьевна 

 СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

доцент кафедры административного 

 и финансового права, 

кандидат юридических наук 

 г. Краснодар 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В современной России публично-правовые отношения стреми-

тельно развиваются. Не в последнюю очередь этот процесс обусловлен 

объективными факторами, связанными с прогрессом в области совре-

менных технологий, а также субъективными – увеличивающейся по-

требностью урегулирования публичных правоотношений на договор-

ных началах.  

Финансовое право воздействует на важнейшие стороны жизни 

общества и государства в целом. Посредством реализации норм фи-

нансового права создаются денежные фонды государства и муници-

пальных образований, направляемые на выполнение как внутренних, 

так и внешних общезначимых для страны задач, что, в конечном счете, 

отражается на жизни каждого конкретного человека. 

Основаниями возникновения подавляющего большинства финан-

совых правоотношений служат односторонние властные акты 
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соответствующих финансовых органов. В то же время правовое регу-

лирование финансовых правоотношений, как разновидность публич-

ного, отличается императивным характером обеспечения гарантиро-

ванных публичных интересов. Однако, если некоторое время назад та-

кое положение считалось единственно возможным и допустимым, то 

на современном этапе в основе возникновения ряда финансовых пра-

воотношений может лежать и договор1. Конечно, говорить о договор-

ной природе равноправных сторон такого договора не приходится, 

например, в отличие от договора гражданско-правового характера. До-

говоры в финансовом праве, позаимствовав конструкцию договора 

гражданско-правового характера, имеют специфические способы ре-

гулирования финансовых правоотношений, вытекающие из их пуб-

личной сущности. Как справедливо пишут в своих трудах Ю.А. Кро-

хина, Е.Б. Лупарев, М.Б. Добробаба, Т.В.  Мокина, в этом смысле дис-

позитивность в регулировании финансовых правоотношений посред-

ством финансового договора ограничена2. Таким образом, в финан-

сово-договорных отношениях диспозитивность служит обеспечитель-

ной гарантией исполнения основного императивного положения. 

Сущность регулирования финансовых правоотношений финансо-

вым договором отражает его предмет. По мнению К.В. Андриевского, 

предметом финансовых договоров выступают отношения в сфере фи-

нансовой деятельности, т.е. отношения по планомерному образова-

нию, распределению и использованию фондов денежных средств в це-

лях реализации задач государства, сочетающие в себе гражданско-пра-

вовые и публично-правовые черты3, с чем можно согласиться.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

участниками правоотношений, регулируемых финансовым договором, 

могут быть как частные, так и публичные субъекты права. При этом, 

соглашаясь с характеристикой финансового договора как соглашения 

 
1 См.: Финансовое право: учеб. для вузов (спец. 021100 «Юриспруденция») / под ред.: Е.Ю. 

Грачевой, Г.П. Толстопятенко.  М.: Проспект, 2006.  536 с. 
2 См.: Крохина Ю. А.  Бюджетное право России: учебник для вузов.  7-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издательство Юрайт, 2023.  374 с.; Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Об-

щая теория публичных правоотношений: Монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 246. 
3 Андриевский К.В. Финансовый договор как разновидность публичного договора // Евразий-

ская адвокатура. 2018. № 1 (32). С. 102. 
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двух или более субъектов, отметим, что совсем не обязательно участие 

в нем органа публичной власти.  

Рассмотрим, например, финансовый договор в сфере налогового 

права о создании консолидированной группы. Правовое регулирова-

ние данного договора предусмотрено ст. 25.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (Далее – НК РФ)1. Консолидированная группа 

налогоплательщиков, согласно НК РФ – добровольное объединение 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций в целях исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль организаций. Следовательно, просле-

живается отсутствие в качестве участника указанного финансового до-

говора публичного субъекта права. В то же время, например, в каче-

стве одного из участника финансового договора о предоставлении 

налогового инвестиционного кредита является налоговый орган. 

Особенность договоров в сфере финансового права состоит в том, 

что они связаны с решениями уполномоченных финансовых органов, 

действуют вкупе и неразрывно с ними. Однако нельзя рассматривать 

договор лишь как своеобразное разъяснение к решению финансового 

органа, конкретизацию в одностороннем порядке предписаний закона. 

Финансовый договор строится на началах обязательственного 

права, но, с учетом возможного участия в договоре частных и публич-

ных субъектов этих взаимоотношений, можно говорить о различном 

правовом статусе договаривающихся сторон. Так, правовой статус 

частных субъектов будет предопределен нормами гражданского права, 

а правовой статус публичных субъектов определяется нормами финан-

сового права, в том числе и подотраслями финансового права2.  

Не в последнюю очередь на статус субъектов правоотношений, 

регулируемых финансовым договором, будет влиять сфера примене-

ния финансового договора.  Так, например, финансовые договоры в 

бюджетной сфере, затрагивающие отношения государственного кре-

дита, заключаются между субъектами-участниками договора, имею-

щими специальный правовой статус: Российская Федерация и 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 31. 1998. Ст. 3824. 
2 Веремеева О.В. О специфике публичных договоров в финансовом праве: некоторые вопросы 

теории и практики // Финансовое право. 2019. № 6. С. 13–16. 
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иностранные государства, их юридические лица и международные ор-

ганизации. Правовое регулирование указанных договоров и статус их 

участников регламентирован Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации (Далее – БК РФ)1, постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1456-50 «Об утверждении Правил предоставления Рос-

сийской Федерацией государственных кредитов иностранным госу-

дарствам – заемщикам»2, а также международным законодательством. 

Кроме того, что в приведенном примере имеются публичные 

субъекты, обладающие специфическим правовым статусом. Здесь мы 

сталкиваемся с еще одной особенностью правового регулирования 

данных правоотношений, и эта особенность заключается в том, что фи-

нансовые договоры могут быть отнесены к сфере регулирования одно-

временно разных отраслей права: финансового, административного, 

конституционного, международного и др.  

Е.Н. Горлова по сфере действия подразделяет финансовые (пуб-

личные) договоры на внутригосударственные и международные. Пер-

вые, по ее мнению, регулируют финансовые отношения в пределах 

Российской Федерации, а вторые предназначены для регулирования 

финансовых отношений, которые складываются между субъектами 

международного права, в связи с чем, правовое регулирование, содер-

жание и условия таких финансовых договоров будут отличаться3. 

Одни будут урегулированы источниками (формами) национального 

права, а другие - источниками (формами) международного права. От-

личаться будет и исполнение этих договоров, и меры принуждения, в 

случае их неисполнения.  В зависимости от условий финансового до-

говора и его вида меры принуждения могут быть предусмотрены наци-

ональным или международным законодательством4. 

Заметим, что, в свою очередь, все финансовые договоры могут 

регулировать либо лишь финансовые правоотношения, либо 

 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 
2 СЗ РФ. 2020. № 39. Ст. 6042. 
3См.: Горлова Е.Н. Публичный договор в финансовом праве: диссертация ... кандидата юри-

дических наук. М., 2010. 190 с. 
4 Венская конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Ве-

домости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
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финансовые и иные правоотношения. Так, Е.Н. Горлова акцентирует 

внимание на возможность классификации внутригосударственных фи-

нансовых (публичных) договоров по содержанию и выделяет специ-

альные, регулирующие исключительно финансовые отношения, а 

также комплексные, регулирующие на ряду с финансовыми и иные 

группы отношений. 

Вообще финансовый договор как общетеоретическая конструк-

ция имеет два важных аспекта. Первый заключается в содержании эле-

ментов общей теории договора, например:  

- основа договора – соглашение между его сторонами, которое 

определяет независимость и свободу волеизъявлений субъектов и до-

стижение согласия между ними;  

- договор определяет их взаимные права и обязанности; 

- направленность на установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей;  

- обязательность исполнения договора для его участников, обес-

печивающаяся мерами государственного принуждения.  

Второй аспект заключается в том, что финансовые договоры 

имеют глубинные отличительные особенности не только по сравне-

нию с договорами гражданско-правового характера, но и отличаются 

друг от друга таким образом, что признаки, являющиеся неотъемле-

мыми для договоров одного вида, вовсе не являются таковыми для до-

говоров другого вида. Кроме того, как было сказано выше, меры госу-

дарственного принуждения применяются не для всех видов финансо-

вых договоров. Так, при соблюдении международных договоров имеет 

место применение международных принципов и обычаев права1. Так 

же, например, не для всех финансовых договоров характерны такие 

элементы, как: свобода волеизъявления и равенство сторон; обеспе-

ченность мерами государственного принуждения; заключение дого-

вора в строго определенной форме и т.д. Данный факт существенно 

затрудняет создание теории финансового договора. В результате могут 

возникнуть определенные сложности в дефинировании понятия фи-

нансового договора, его характерных признаков и видов. 

 
1 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. 2-е изд., стер. М.: Статут, 2014. С. 5. 
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В результате представляется, что финансовый договор – это 

сложная правовая категория, которая характеризуется относительной 

обособленностью, а также большим видовым разнообразием.  

Правовое регулирование финансового договора в современный 

период времени представлено разнообразными отраслевыми источни-

ками (формами) национального и международного права. В целях фор-

мирования эффективного правового регулирования финансово-дого-

ворных отношений, по нашему мнению, сначала необходимо прийти к 

единому знаменателю в теории «финансового договора».  

 

Лепешкин Егор Борисович 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

старший преподаватель 

кафедры административного 

 и финансового права, 

г. Краснодар 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Управление сферой защиты прав потребителей, функционирова-

ния различных ее механизмов, свидетельствует о том, что наибольшая 

результативность в решении их главной задачи может быть достигнута 

в условиях взаимодействия публичных институтов и институтов обще-

ственных. Однако практика свидетельствует о том, что процессы та-

кого сотрудничества идут противоречиво и недостаточно эффективно. 

В сказанном убеждает анализ норм законодательства, действующего в 

сфере защиты прав потребителей, и современная практика его приме-

нения. Приведем конкретные примеры. 

Так, вопросы организации и компетенции государственных и об-

щественных структур, действующих в исследуемой сфере, весьма 

скромно урегулированы нормами законов и подзаконных актов. В 

частности, в Законе РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
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потребителей»1 перечислены лишь основные элементы системы феде-

ральных органов, осуществляющих контроль и надзор в потребитель-

ской сфере; основные направления их деятельности и ограниченный 

перечень полномочий на федеральном и региональном уровнях. Ана-

лиз также свидетельствует о том, что законодатель не равнозначно 

урегулировал статус и полномочия государственных и общественных 

структур, на которых возлагается обязанность по защите прав потре-

бителей.  

Исследуя механизмы управления на основе ст. 40 Закона о защите 

прав потребителей, обратим внимание, что государственный контроль 

и надзор за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов 

РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, 

осуществляются уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти. Система указанных органов включает: 

 а) специализированные органы исполнительной власти по кон-

тролю (надзору) в области защиты прав потребителей – общефедераль-

ные и территориальные;  

б) иные федеральные органы исполнительной власти (их терри-

ториальные органы), осуществляющие функции по контролю и 

надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров 

(работ, услуг). Порядок осуществления деятельности этих органов 

устанавливается Правительством РФ.  

Однако такая модель правового регулирования не дает представ-

ления о полномочиях указанных элементов механизма управления, ре-

ализуя которые можно было бы защитить права потребителей. По этой 

причине оказывается невозможным выстроить взаимоотношения 

между пострадавшим потребителем и субъектом, предоставляющим те 

или иные услуги, и нарушившим права потребителя. 

К примеру, в законе указано, что уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в области защиты прав потребителей 

(его территориальные органы), а также иные федеральные органы ис-

полнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие 

функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей 

 
1 Далее – Закон о защите прав потребителей. 
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и безопасности товаров (работ, услуг), могут быть привлечены судом 

к участию в деле или вступать в дело по своей инициативе или по ини-

циативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в це-

лях защиты прав потребителей. Однако эта норма не является импера-

тивной и потому не гарантирует обязательного участия государствен-

ной правозащитной структуры в главном механизме защиты нарушен-

ных прав гражданина – в судебном. 

Такая же картина наблюдается и в других нормах закона. К при-

меру, норма, предусматривающая полномочия по выработке государ-

ственной политики в области защиты прав потребителей, и право да-

вать разъяснения по вопросам применения законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отноше-

ния в области защиты прав потребителей. По нашему мнению, данные 

нормы носят исключительно декларативный характер, поскольку в них 

отсутствуют указания по процедуре обращений к названному субъекту 

за такими разъяснениями. Убеждает в этом и практика, поскольку даже 

если такое обращение последует, то отсутствуют примеры того, что 

ответ на него будет носить характер разъяснения как элемента в про-

цедуре толкования нормы права. В конечном итоге, механизм управ-

ления сферой защиты прав потребителей приобретает скорее фиктив-

ный, нежели реальный характер.  

Что касается регионального уровня, то в этом отношении пред-

писания закона еще более скромны. Они ограничены тем, что, со-

гласно ст. 42.1 Закона о защите прав потребителей, высший исполни-

тельный орган государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации осуществляет мероприятия по реализации, 

обеспечению и защите прав потребителей и в пределах своих полно-

мочий принимает определенные меры.  

Следующим элементом в механизме управления защитой прав 

потребителей является Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

В соответствии с п.1 Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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30.06.2004 № 322, этот элемент в механизме управления является упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и потребительского рынка. 

Правовая основа деятельности указанной Федеральной службы 

заложена Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти». Данной 

службе была передана часть функций ряда отраслевых министерств, а 

именно: Министерства здравоохранения РФ, Министерства экономи-

ческого развития и торговли РФ, Министерства по антимонопольной 

политике РФ. Федеральная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодей-

ствии с другими федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и иными организациями. 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека образованы территориальные управле-

ния и центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Феде-

рации.  

В настоящее время функционируют 84 территориальных управ-

ления и 84 центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъ-

ектах Российской Федерации. Специалисты Федеральной службы осу-

ществляют санитарно-карантинный контроль в 285 пунктах пропуска, 

в том числе в 102 – на автомобильном транспорте, 67 – в аэропортах, 

64 – морских, 13 – речных, 39 – на пограничных железнодорожных 

станциях. Помимо Территориальных управлений и Центров гигиены и 

эпидемиологии, в подведомственности Федеральной службе нахо-

дится 29 научно-исследовательских институтов, 12 противочумных 

станций, более 100 организаций дезинфекционного профиля. Всего в 

органах и организациях Федеральной службы работает около 110 ты-

сяч специалистов.1 

 
1 https://www.rospotrebnadzor.ru/region/about.php (дата обращения: 14.11.2022). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/about.php
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Отметим, что названное выше Положение о Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей существенно расши-

рило возможности механизмов управления в сфере защиты прав по-

требителей. В дополнении к этому утверждаются Положения об 

Управлениях соответствующей службы в субъектах РФ. Так, 

30.05.2006 г. было утверждено «Положение об Управлении Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Краснодарскому краю» № 139.1 

В соответствии с ним территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в нашем крае является Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю. 

Об итогах деятельности территориальных органов Роспотребна-

дзора в сфере защиты прав потребителей свидетельствуют следующие 

данные. По результатам проведения в 2021 году контрольных (надзор-

ных) мероприятий и административных расследований (общее коли-

чество которых составило 11 348) по фактам выявленных нарушений 

составлено 13 786 протоколов об административных правонаруше-

ниях, что свидетельствует об обоснованности принятия процессуаль-

ных решений при рассмотрении обращений потребителей сотрудни-

ками территориальных органов Роспотребнадзора (в 2020 году рас-

смотрено 412 783 обращений, составлено 11 153 протокола об админи-

стративных правонарушениях); подано 2 651 иск (заявление) в судеб-

ные органы (в 2020 году – 2 903 иска); 104 материала, связанных с 

нарушениями обязательных требований, направлено для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела (в 2020 году – 77 материалов).2 

Общественные структуры в сфере защиты прав потребителей со-

здаются и функционируют на основе Федерального закона «Об обще-

ственных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», собственных 

 
1 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_265720/ (дата обращения: 14.11.2022). 
2 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Феде-

рации в 2021 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека, 2022. 340 с. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_265720/
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уставов и других нормативных актов. Анализ опыта работы обще-

ственных организаций по защите прав потребителей позволяет устано-

вить их виды: региональные, межрегиональные, общероссийские, 

международные, специализированные. 

Особое место в характеристике деятельности Роспотребнадзора и 

его территориальных органов занимает их сотрудничество с негосу-

дарственными структурами. Так, например, Роспотребнадзором про-

водится систематическая работа по координации такого взаимодей-

ствия с органами местного самоуправления и общественными органи-

зациями, основу которого составляют соответствующие соглашения. 

Отметим многочисленность функционирующих в сфере защиты 

прав потребителей общественных объединений. Так, по данным Ми-

нистерства юстиции РФ (2018–2021 годы), было зарегистрировано: в 

Центральном федеральном округе – 1660, Северо-Западном федераль-

ном округе – 822, Сибирском федеральном округе – 849, Дальнево-

сточном федеральном округе – 232, Южном федеральном округе – 654, 

Приволжском федеральном округе –  1417, Уральском федеральном 

округе – 472, Северо-Кавказском федеральном округе – 254 обще-

ственных объединения в сфере защиты прав потребителей.1 

Вместе с тем, в некоторых случаях взаимодействие территориаль-

ных органов Роспотребнадзора с общественными объединениями по-

требителей ограничивается исключительно наличием подписанных 

соглашений о взаимодействии, практическая реализация которых за-

частую сдерживается излишней коммерциализацией и/или недоста-

точным профессиональным уровнем сотрудников таких организаций. 

Территориальными органами и подведомственными организаци-

ями Роспотребнадзора в целях достижения поставленных государ-

ством задач в области защиты прав потребителей реализуется одна из 

форм защиты их прав, на основе развития системы консультирования 

граждан. Особое внимание, на наш взгляд, должно быть уделено про-

свещению социально незащищенных потребителей, 

 
1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Феде-

рации в 2021 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека, 2022. 340 с. 



145 

малообеспеченных граждан, а также потребителей, проживающих в 

отдаленных районах и в сельской местности. 

В этой связи важным моментом в деле создания условий для по-

вышения потребительской грамотности граждан с 2006 года стало уча-

стие Роспотребнадзора в реализации российско-германского проекта 

«Совершенствование обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

защиты прав потребителей в Российской Федерации» и изучение прак-

тического опыта функционирования консультационных центров Феде-

рального союза потребителей Германии1. 

По состоянию на конец 2022 г. в системе ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» в 83 субъектах Российской Федерации была орга-

низована работа консультационных центров для потребителей. Анализ 

их деятельности показал высокую результативность. Федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Краснодарском крае» обнародовало итоги консультирования 

граждан по вопросам защиты прав потребителей в 2022 г. В рамках 

консультирования по основному направлению деятельности специа-

листами консультационного центра и консультационных пунктов в 

2022 году проведено 19 127 консультаций граждан, в т.ч. 3 835 – на 

личном приеме, 15 234 – по телефону, 58 с использованием электрон-

ных коммуникаций. Из общего числа обращений потребителей состав-

лено   1 486 проектов документов (480 претензионных документа в ад-

рес торговых организаций и организаций, оказывающих услуги, 351 

исковое заявление, 37 документа в органы контроля и надзора, 618 

иных документов правового характера).2 

Таким образом, полагаю, что принцип сочетания государствен-

ных и общественных начал в организации и деятельности механизмов 

защиты прав потребителей в Российской Федерации вполне оправдал 

себя и заслуживает поддержки и дальнейшего распространения. Од-

нако со стороны государства целесообразно не ослаблять внимание к 

общественным правозащитным институтам. Требуется, прежде всего, 

 
1 http://06.rospotrebnadzor.ru/content/germano-rossiyskiy-proekt-sovershenstvovanie-

obespecheniya-bezopasnosti-pishchevyh-produktov (дата обращения: 14.01.2023). 
2 https://cgekuban.ru/news/detail.php?ID=14186 (дата обращения: 14.01.2023). 

http://06.rospotrebnadzor.ru/content/germano-rossiyskiy-proekt-sovershenstvovanie-obespecheniya-bezopasnosti-pishchevyh-produktov
http://06.rospotrebnadzor.ru/content/germano-rossiyskiy-proekt-sovershenstvovanie-obespecheniya-bezopasnosti-pishchevyh-produktov
https://cgekuban.ru/news/detail.php?ID=14186
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совершенствование правовой базы деятельности общественных орга-

низаций в целом, и в сфере защиты прав потребителей – в частности. 

Полезной может оказаться материальная, организационная, методиче-

ская помощь, к примеру, в виде выделения арендных помещений под 

офисы на льготных условиях, предоставление налоговых льгот, и т.п., 

а обобщение наилучших результатов и эффективных методик может 

найти отражение в специальном Кодексе лучшей практики защиты 

прав потребителей. 

 

Мирошник Светлана Валентиновна 

ФГБОУВО «РГУП» 

профессор кафедры теории права,  

государства и судебной власти, 

доктор юридических наук, доцент 

г. Москва 

 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 

В финансово-правовой науке не утихают дискуссии о соотноше-

нии финансового контроля и надзора. В последние годы их предмет 

расширился за счет осмысления правовой природы государственного 

аудита. Хотелось бы также высказать свою точку зрения и обратить 

внимание на ряд важных обстоятельств. 

Прежде всего, при проведении исследования многие ученые опи-

рались и опираются на выводы советской школы права. Ни в коем слу-

чае не умаляя ее достоинств, хочется отметить, что меняется общество, 

трансформируется предмет правового регулирования, изменяется со-

держание принципов и норм права. Право – исторические изменчивое 

явление. Поэтому контроль и надзор советского периода развития 

принципиально отличается от современного.  

Надо также учитывать, что надзор надзору рознь (как и кон-

троль). Например, сущность прокурорского надзора не совпадает с фи-

нансовым, поскольку она закономерно вытекает из правового статуса 

прокурора, тех целей и задач, которые ставятся перед ним. 
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Важным этапом в понимании места и роли финансового контроля 

в системе финансового права стало диссертационное исследование 

Е.Ю. Грачевой, обосновавшей выделение контрольного права как 

подотрасли финансового права. 

Дальнейшее развитие финансового права, обусловленное услож-

нением социальных взаимосвязей, способствовало трансформации 

данного элемента в финансовое контрольно-надзорное право. Появи-

лись новые формы и методы контрольно-надзорной деятельности, со-

вершенствовался финансово-правовой статус уполномоченных субъ-

ектов, использующих их. Информационно-коммуникационные техно-

логии открыли новые возможности для правового регулирования фи-

нансовых правоотношений.  

Традиционно правовым фундаментом российской правовой си-

стемы считалось конституционное право. Действительно, Конститу-

ция РФ выступает «особым правовым актом учредительного харак-

тера, обладающим высшей юридической силой и прямым действием 

на территории Российской Федерации, закрепляющим основы консти-

туционного строя, права и свободы человека и гражданина, федератив-

ное устройство, организацию государственной власти и местного са-

моуправления и другие важнейшие вопросы»1. 

Но еще одной отраслью права, вторичной по отношению к кон-

ституционному праву, но первичной, базисной по отношению ко всем 

другим отраслям права является финансовое право, поскольку именно 

финансовое право создает финансовые условия реализации абсолютно 

всех принципов и норм права. Без финансового права не может суще-

ствовать ни одно государство. Еще Ф. Энгельс обратил на это внима-

ние, выделив в качестве одного из признаков государства налоги, 

займы, государственные долги2, а современные исследователи, учиты-

вая сложившуюся реальность, расширили его и признали 

 
1 Теория государства и права: учебник /Под ред. В.В. Ершова, отв. ред. Т.В. Власова, Т.С. Ле-

совая. М.: РГУП, 2023. С. 231.  
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства/ Фридрих Энгельс ; 

пер. с нем. СПб : Азбука, Азбука- Аттикус, 2019. С. 217.  
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государственную казну1 (с позиции финансистов – государственный 

бюджет) важнейшим отличительным свойством публично-правового 

образования. 

Финансовое право уникально и по своему субъектному составу, 

включающему в себя на только публично-правовые образования, ор-

ганы публичной власти, физических и юридических лиц, но и особых 

субъектов финансового права, не являющихся органами государствен-

ной власти, но выполняющими их функции, а потому наделенных ши-

роким кругом государственно-властных полномочий. Речь, в частно-

сти, идет о Центральном банке РФ, Счетной палате РФ. 

Именно анализ их финансово-правового статуса и позволяет 

наглядно увидеть отличительные особенности финансового контроля, 

финансового надзора, государственного аудита.  

Исторически сложилось так, что категория «финансовый кон-

троль» получила наибольшее теоретическое осмысление и достаточно 

детальное правовое обеспечение. Осмысление «финансового надзора» 

началось позже, по мере развития его правовых начал и усиления зна-

чимости и востребованности. 

Мы исходим из того, что финансовый контроль представляет со-

бой деятельность уполномоченных субъектов по проверке точности 

реализации субъектами финансового права принципов и норм права, 

соответствия актов индивидуального регулирования правовым актам, 

а также иным формам финансового права. Финансовый контроль осу-

ществляется посредством разнообразных методов, в частности, прове-

рок, ревизий, мониторинга. В центре внимания компетентных лиц (в 

роли таковых выступают органы публичной власти, уполномоченные 

правовыми актами юридические лица, например, кредитные организа-

ции, страховщики) находится публичная и частная финансовая дея-

тельность.  

Финансово-контрольная деятельность имеет количественные и 

качественные характеристики. Она дает возможность получить не 

только статистическую, но и содержательную информацию, 

 
1 Корнев В.Н. Теория государства и права: учебник / под ред. В.Н. Корнева. М.: РАП, 2014. 

С. 86.  
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позволяющую перейти с эмпирического уровня (борьба с финансо-

выми правонарушениями) на практико-теоретический - на основе си-

стемного подхода, анализа и синтеза, других методов создать реаль-

ную и идеальную модели финансового сектора экономики, выявить 

риски и угрозы его дальнейшего развития, возможности восходящей 

трансформации в аспекте укрепления финансового суверенитета. На 

смену финансовому контролю приходит финансовый надзор, предме-

том которого выступают уже вопросы, обуславливающие стабильное 

функционирование и развитие всей финансовой системы страны, ее 

отдельных элементов (например, бюджетной подсистемы) во взаимо-

связи друг с другом. 

Финансовый надзор отличается тем, что основывается на матери-

алах, полученных в ходе проведения финансово-контрольной деятель-

ности. Он направлен на предупреждение, устранение рисков в финан-

совой сфере, выработку новых принципов и норм финансового права, 

направленных на повышение эффективности правового регулирова-

ния финансовых правоотношений, развитие и укрепление финансовой 

основы жизни российского государства и общества. 

Субъектами финансового надзора могут выступать исключи-

тельно органы государственной власти, а также особые субъекты фи-

нансового права. Принимая во внимание конституционные положения 

о разграничении предметов ведения между Федерацией и ее субъек-

тами, решающую роль в финансово-надзорной деятельности играют 

федеральные органы государственной власти, а также не входящий в 

систему органов публичной власти Центральный банк Российской Фе-

дерации. 

Анализ правовых актов позволяет сделать вывод о том, что доста-

точно часто функции финансового контроля и финансового надзора 

осуществляются одним и тем же субъектом. Следует поддержать в 

этом законодателя. Да, конечно, возникают риски злоупотреблений, но 

для их предупреждения и устранения можно задействовать другие ме-

ханизмы. Например, использовать институт подотчетности Банка Рос-

сии. 
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На наш взгляд, функция надзора в силу ее целевой направленно-

сти может осуществляться эффективно только в том случае, когда 

субъект, ее осуществляющий, наделен необходимыми правотворче-

скими полномочиями. 

Правовое положение Банка России как органа финансового кон-

троля и надзора достаточно четко отражено в соответствующих право-

вых актах. Банк России вправе принимать правовые акты по вопросам, 

отнесенным к его ведению. Таким образом, он является одновременно 

субъектом правотворчества и правоприменения, что позволяет ему 

обеспечивать достижение законодательно поставленных целей. 

Совершенно иная ситуация складывается в бюджетной сфере. 

Здесь нет единого органа государственной власти, связывающего фи-

нансовый контроль и надзор в единое целое, правовые акты противо-

речивы и не согласованы между собой. 

Согласно Положению Министерство финансов РФ, по общему 

правилу, не «вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а 

также функции по управлению государственным имуществом, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации 

или постановлениями Правительства Российской Федерации»1.  

В то же время в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса 

РФ к его компетенции отнесено: 

• дача оценки надежности банковской гарантии, поручитель-

ства (или по поручению Минфина данную оценку дает уполномочен-

ное лицо) при решении вопроса о предоставлении бюджетного кредита 

(но, чтобы дать оценку, необходимо изучить представленные доку-

менты, проверить их); 

• проверка (анализ) финансового состояния принципала, про-

верка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого им 

обеспечения исполнения обязательств при предоставлении государ-

ственной гарантии РФ, а также контроль «за достаточностью, 

 
1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Россий-

ской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 



151 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления государственной гарантии Российской Федерации»1. 

Статья 166 Бюджетного кодекса РФ определяет исключительные 

полномочия руководителя Министерства финансов РФ. Они включает 

в себя, в частности, дачу разрешения на предоставление бюджетных 

кредитов из федерального бюджета, вынесение главным распорядите-

лям средств федерального бюджета и органам управления государ-

ственными внебюджетными фондами обязательного для исполнения 

предписания о ненадлежащем исполнении бюджета. Данные действия 

фактически завершают одну часть финансового контроля и порождают 

следующую (например, финансовый контроль целевого характера ис-

пользования бюджетного кредита, финансовый контроль исполнения 

вынесенного предписания). 

Еще более противоречивая ситуация сложилась в отношении фе-

деральных служб, находящихся в ведении Минфина.  

В соответствии с действующими правовыми актами Федеральное 

казначейство осуществляет функции по контролю и надзору в финан-

сово-бюджетной сфере2, Федеральная налоговая служба – в области 

налогов и сборов3. Для достижения поставленных целей они, опираясь 

на соответствующие специальные принципы и нормы финансового 

права, используют разнообразные методы финансового контроля 

(например, Федеральное казначейство – проверки, ревизии; ФНС Рос-

сии – проверки, налоговый мониторинг). 

 Финансовый надзор в деятельности данных служб занимает не-

значительное место. Полномочия в этом направлении ограничены ор-

ганизацией проведения экспертиз, анализов и оценок, научных иссле-

дований по вопросам, отнесенным к их компетенции.  

Рассмотрим более подробно финансовый надзор на примере Фе-

дерального казначейства. Данная служба является федеральным 

 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 
2 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» // 

СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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органом исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль 

деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям (федеральный государ-

ственный контроль (надзор)1. 

 Исходя из данного правового акта, получается, что контроль и 

надзор – это синонимы. Но в Публичной декларации Казначейства 

России на 2022 год мы видим уже другой подход. Здесь говорится уже 

об осуществлении надзора за аудиторской деятельностью2. Законо-

мерно возникает вопрос – это просто случайность или все-таки Феде-

ральное казначейство, опираясь на выводы финансово-правовой 

науки, учло, что финансовый контроль – это только часть финансового 

надзора? 

Финансовый контроль и надзор аудиторских организаций оказы-

вается, используя современный молодежный сленг, полным трэшем в 

силу отсутствия единого центра его осуществления.  

В соответствии с действующими правовыми актами Банк России 

отвечает за осуществление надзора деятельности аудиторских органи-

заций в части оказания ими аудиторских услуг общественно значимым 

организациям на финансовом рынке3. Предметом надзора выступают 

подписанные аудиторские заключения, содержащие выводы аудитор-

ских организаций, индивидуальных аудиторов. Для достижения по-

ставленных целей финансовый мегарегулятор вправе проводить про-

верки аудиторских организаций, запрашивать необходимые доку-

менты, направлять предписания и запросы. 

Федеральное казначейство также принимает участие в осуществ-

лении внешнего контроля аудиторской деятельности. Предмет кон-

троля составляют вопросы соблюдения аудиторскими организациями 

обязательных требований, а также исполнения ими решений о приме-

нении мер воздействия, принятых по итогам внешнего контроля 

 
1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» // 

СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 
2 Цели казначейства. Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2022 год: 

утв. Казначейством России // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 2009. 

№ 1. Ст. 15. 



153 

деятельности; основной метод – плановые и внеплановые проверки; 

меры воздействия в случае выявления финансовых правонарушений – 

предписание, предупреждение, требование о замене единоличного ис-

полнительного органа саморегулируемой организации аудиторов, ре-

шение о прекращении статуса саморегулируемой организации аудито-

ров. 

Проведенный анализ показывает, что ни Банк России, ни Феде-

ральное казначейство не осуществляют функции финансового 

надзора, на них законодательно возложено выполнение только меро-

приятий финансово-контрольной направленности. Соответственно, 

вопросы системных недочетов правового и индивидуального регули-

рования аудиторской деятельности оказываются не только нерешен-

ными, но и не решаемыми в силу отсутствия необходимой правовой 

основы. 

Все это является следствием «старых бед», упирающихся, в ко-

нечном счете, в вопросы разграничения финансового права и админи-

стративного права. В результате административной реформы, разде-

лившей функции правового регулирования, контроля и надзора между 

органами исполнительной власти и не принявшей во внимание особен-

ности финансовой сферы, финансовых правоотношений, Министер-

ство финансов РФ оказалось субъектом, необоснованно исключенным 

из числа субъектов финансового надзора, хотя ранее при разработке 

ряда федеральных законов данную специфику учли1. 

Рассматривая соотношение финансового контроля и финансового 

надзора, хотелось бы затронуть еще один вопрос, без рассмотрения ко-

торого исследование будет неполным. В ряде правовых актов термин 

«внешний государственный контроль» рассматривается как синоним 

внешнего государственного аудита. По законам формальной логики 

получается, что нет никакой разницы между контролем, надзором и 

 
1 См.: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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аудитом. Можно только восхищаться юридическим языком, имеющим 

столько синонимических слов.  

Государственный аудит – это деятельность, направленная на «вы-

явление системных недостатков в организации финансовой деятельно-

сти и ее совершенствование в целях оптимизации рационального и эф-

фективного использования финансовых ресурсов»1. Государственный 

аудит отличается от финансового надзора тем, что не предполагает 

наделение субъекта правотворческими полномочиями (субъектом гос-

ударственного аудита выступает Счетная палата РФ, Счетные палаты 

субъектов Федерации). Он осуществляется специфическими методами 

(доминирование анализа и синтеза) и способами. Существование гос-

ударственного аудита обусловлено действием принципа разделения 

властей, необходимостью осуществления взаимного контроля различ-

ных ветвей государственной власти. 

Выводы: финансовый контроль, являясь первым этапом финан-

сового надзора, представляет собой деятельность уполномоченных 

субъектов (органов публичной власти и иных законодательно уполно-

моченных лиц), направленную на проверку реализации субъектами 

финансового права действующих правовых актов, правовых догово-

ров. Полученная в результате этого информация является предметом 

финансового надзора, осуществляемого исключительно органами гос-

ударственной власти, Банком России в целях разработки и реализации 

мер, направленных на обеспечение стабильного функционирования и 

развития финансовой системы страны. Результативное осуществление 

финансового надзора невозможно без наличия у субъектов правотвор-

ческих полномочий. 

Представители науки финансового права обращали и обращают 

внимание на необходимость наведения порядка в используемом ле-

гальном понятийно-категориальном аппарате и предлагают свои вари-

анты. И законодателю стоит не только прислушаться к ним, но и отра-

зить в соответствующих правовых актах. 

 

 
1 Шохин С.О. Контроль, надзор и аудит в финансовой сфере // Финансовое право. 2018. № 12. 

С. 9–10. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы организационно-правового обеспечения бюджетного 

контроля в современный период приобрели особую актуальность в 

связи обострившимся экономическим кризисом, недавней пандемией, 

проведением военной операции. Повышение качества управления об-

щественными финансами как на федеральном, так и региональном 

уровнях, посредством усиления контроля за соблюдением финансовой 

дисциплины в свое время было признано основным направлением раз-

вития бюджетного федерализма1; и такой подход не потерял значение 

и к настоящему времени. 

Бюджетный контроль выступает разновидностью финансового 

контроля. И в таком качестве он понимается как система контрольных 

мероприятий по проверке законности, эффективности правоотноше-

ний в сфере образования, распределения и использования бюджетов 

бюджетной системы государства. Бюджетный контроль выступает га-

рантией должной реализации элементов бюджетного устройства госу-

дарства, на что уже обращалось внимание в ранее опубликованных ра-

ботах (например, «Пешкова Х.В. Теоретико-правовые основы бюджет-

ного устройства государства»).  

В связи со значимостью бюджетного контроля для реализации 

финансовой деятельности государства и территориальных образова-

ний, функционирования общества и государства усиливается 

 
1 См.: Раздел 7 Программы развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2001 г. № 584 // СЗ РФ. 2001. 

№ 34. Ст. 3503. 
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значимость правового регулирования инструментария бюджетного 

контроля и практики его применения, адекватных в складывающихся 

кризисных условиях. Наметим в общем виде отдельные моменты юри-

дического обеспечения бюджетного контроля в современном Россий-

ском государстве. 

Для бюджетного устройства Российской Федерации характерно, 

что контрольные полномочия в отношении ресурсов бюджетной си-

стемы присутствуют в компетенции практически всех органов госу-

дарства и муниципальных образований, учреждений и организаций, и 

не только находящихся на бюджетном финансировании, то есть явля-

ющихся участниками бюджетного процесса, но и тех, которые исполь-

зуют бюджетные средства, полученные в рамках контрактной системы 

государственных и муниципальных закупок, в рамках форм под-

держки организаций. В таком случае представляет огромную важность 

скоординированная контрольная деятельность таких организаций и 

органов публичной власти, носящих статус непосредственных субъек-

тов бюджетного контроля. Координация, взаимоувязка нормативных 

положений должна присутствовать в нормативной базе указанных 

субъектов, оказывая влияния на формы и содержание их взаимодей-

ствия. Это позволит не только совершенствовать правовое регулиро-

вание контрольной деятельности в области бюджета, но и расширить 

содержание правового статуса соответствующих органов публичной 

власти. 

Специальным органом бюджетного контроля в России является 

Счетная палата РФ. Законодательство Российской Федерации разре-

шает субъектам РФ, муниципальным образованиям формировать соб-

ственные контрольные органы – «счетные палаты», согласно требова-

ниям Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»1. 

Например, в Воронежской области контрольные полномочия по отно-

шению к бюджету области возложены на Контрольно-Счетная палата 

 
1 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903. 2406. 
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Воронежской области1. На наш взгляд, в федеральном законодатель-

стве следует «прописать» подробнее процедуры взаимодействия феде-

рального и территориальных органов бюджетного контроля, в против-

ном случае в сложившихся условиях взаимообмена информацией о со-

стоянии бюджетной системы межу федерацией и регионами, расширя-

ющейся федеральной бюджетной поддержки «нижестоящих» террито-

риальных образований ставится вопрос о снижении бюджетной и 

управленческой самостоятельности вторых. 

Заметим, что Бюджетный кодекс РФ в ред. Федерального закона 

от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ объектами финансового контроля при-

знает самих субъектов – чья деятельность подлежит контролю (госу-

дарственные и муниципальные учреждения, главные распорядители 

бюджетных средств, финансовые органы и др.). На наш взгляд, такой 

перечень корректнее обозначать в законе как «контролируемые субъ-

екты», а не как «объекты контроля». Мы придерживаемся традицион-

ных взглядов относительно объекта контроля, в частности, бюджет-

ного контроля. 

Следует также учесть, что контролю подлежит деятельность и ор-

ганизаций, основанных на частной форме собственности, но получаю-

щих из бюджетной системы ресурсы в установленных законодатель-

ством случаях. Реализация мер бюджетного контроля по отношению к 

частным субъектам в части соблюдения ими договоров о предоставле-

нии бюджетных средств показывает особенности бюджетного устрой-

ства России, являясь положительным моментом в развитии инструмен-

тария бюджетного контроля. Однако не до конца отлажено содержание 

стандартов контрольной деятельности Счетная палата РФ контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований по 

 
1 См., например: Закон Воронежской области от 15 января 1996 г. № 39-з «О Контрольно-

Счетной палате Воронежской области» // Коммуна. 1996. 23 января; Молодой коммунар. 2013. 

14 марта. № 27. См. также: Закон Архангельской области от 30 мая 2011 г. № 288-22-03 (ред. 

от 17 декабря 2012 г.) «О контрольно-счетной палате Архангельской области» // Ведомости 

Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва. 2011. № 22; Закон Алтайского 

края от 19 ноября 2001 г. № 123-ЗС (ред. от 4 мая 2012 г.) «О Счетной палате Алтайского края» 

// Сборник законодательства Алтайского края. 2001. № 67. С. 97; Закон Республики Коми от 

28 сент. 2011 г. № 73-РЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О Контрольно-счетной палате Респуб-

лики Коми» // Республика. 2011. № 186; 2012. № 71. Ст. 1841. 



158 

линии контроля деятельности таких субъектов. В частности, имеются 

затруднения в проведении проверочных мероприятий, вызванные низ-

ким уровнем финансовой и организационной дисциплинированности 

частных субъектов в связи с доведением до сведения контрольного ор-

гана финансово значимой документации. 

Отдельного анализа требуют процедурные юридические ориен-

тиры деятельности Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований. Они называются «стан-

дартами» аудиторской деятельности, стандартами процедур внешнего 

государственного финансового контроля. Однако сложившаяся прак-

тика показывает, что федеральное законодательство принижает статус 

указанных стандартов, понимая их лишь как юридические локальные 

акты. А вместе с этим, названные стандарты на практике всесторонне 

регулируют деятельность органов бюджетного контроля, в силу чего 

вполне можно ставить вопрос об их нормативной характере, модифи-

кации законодательства в этой части, в том числе в аспекте включения 

положений стандартов в текст федерального закона «О Счетной палате 

РФ», федерального закона «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований». И это перспективный путь мо-

дификации данных законодательных актов. 

С позиций совершенствования правоприменительной практики в 

рассматриваемой сфере важно соблюдение и правового режима юри-

дической документации и, непосредственно, правовых актов, прини-

маемых в ходе процедурных мероприятий бюджетного контроля. Так, 

принимаемые в ходе мероприятий бюджетного контроля акты-доку-

менты должны соответствовать установленной форме, всесторонне, но 

лаконично отражать информацию о его результатах. Акты проверок 

должны быть составлены таким образом, чтобы в них усматривались 

установленные проверяющим органом факты совершения правонару-

шений (либо их отсутствие). Такие акты должны отражать круг 
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виновных лиц и обстоятельства совершения нарушений1, учитывать 

сроки2 и меры привлечения к ответственности, соответствовать требо-

ваниям закона. В противном случае акты могут быть оспорены в су-

дебном порядке3. Отмеченное обеспечивает в каждом конкретном слу-

чае легитимные основы реализации инструментария привлечения к 

юридической ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства, знаменуя не столько тенденции модификации законодатель-

ства о контрольной деятельности, сколько необходимость повышения 

качества правоприменительной практики. 

Отдельного рассмотрения требует оценка правовой природы ак-

тов, выносимых Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами 

субъектов РФ и муниципальных образований, возможное понимание 

их как индивидуальных правовых актов, позволяющее обжаловать их 

в судебном порядке. В данной части имеет место существенное разно-

чтение федерального и регионального законодательства, также требу-

ющее дальнейшей взаимоувязки, корректировки. 

В настоящей работе представлены отдельные тезисы доклада ав-

тора Всероссийском научно-практическом круглом столе «Проблемы 

правового регулирования правоотношений в сфере финансовой дея-

тельности, государственного контроля (надзора) и аудита» (филиал 

РГУП, г. Краснодар, 18 ноября 2022 г.). Вместе с этим, вопросы право-

вого регулирования бюджетного контроля и совершенствования пра-

воприменительной практики в данной сфере требуют детального рас-

смотрения, выступая перспективным направлением концептуальных 

научных исследований в рамках финансово-правовой науки.  

 

 

 

 

 
1 См., напр.: Постановление ФАС Поволжского округа от 4 марта 2013 г. по делу № А12-

11189/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 

2012 г. по делу № А12-1706/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 См., напр.: Постановление ФАС Поволжского округа от 11 октября 2012 г. по делу № А55-

4818/2011; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 января 2013 г. по делу № А43-

11673/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

 

Одним из актуальных вопросов в теории и правоприменительной 

деятельности субъектов контрольно-надзорной сферы является вопрос 

об ответственности должностных лиц, осуществляющих контрольно-

надзорные полномочия. При установлении административной ответ-

ственности в сфере реализации контрольно-надзорной деятельности, 

как отмечают некоторые авторы1, имеет место усиление ответственно-

сти в отношении одних субъектов и минимизация ответственности в 

отношении других.  

Большинство составов, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)2, 

в контрольно-надзорной сфере предусматривают административную 

ответственность, направленную на защиту по исполнению и соблюде-

нию установленного административно-разрешительного порядка по 

осуществлению определенных видов деятельности. Причем составы 

административных правонарушений, устанавливающие администра-

тивную ответственность за неисполнение либо несоблюдение обяза-

тельных требований в административно-разрешительной сфере, а 

также по противодействию деятельности либо неисполнению предпи-

саний контрольно-надзорных органов, в отношении физических и 

юридических лиц достаточно многочисленны и расположены в разных 

главах Особенной части КоАП.  

 
1 Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской 

Федерации. М.: Юриспруденция, 2012. С. 57–63. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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В противоположность административная ответственность долж-

ностных лиц публичных органов, наделенных контрольно-надзор-

ными полномочиями, предусмотрена в единичных случаях, причем со-

ставы административных правонарушений однотипны и различаются 

только местом административных правовых норм, в которых преду-

смотрена данная ответственность, в системе Особенной части КоАП и 

не имеют особенностей, связанных с контрольно-надзорной сферой. 

Кроме того, как отмечают, некоторые авторы, статьи, предусмат-

ривающие ответственность должностных лиц, осуществляющих кон-

трольно-надзорную деятельность «касаются отдельных правонаруше-

ний, и не охватывают собой те нарушения должностных лиц, которые 

имеют место в правоприменительной деятельности»1.  

Так, например, в статьях КоАП, предусматривающих админи-

стративную ответственность за нарушения налогового, бюджетного, 

банковского, таможенного законодательства, субъектами ответствен-

ности являются в основном физические (налогоплательщики) либо 

юридические (банки, организации) лица, исполняющие, соблюдающие 

обязательные требования, а не должностные лица налоговых и тамо-

женных органов, ответственность которых не установлена. 

Единственным составом, предусматривающим ответственность 

должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную деятель-

ность, является статья 19.6.1 КоАП. Данной статьей устанавливается 

ответственность за несоблюдение должностными лицами органов гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осу-

ществляющих контрольные функции, требований законодательства о 

государственном и муниципальном контроле. 

В диспозиции частей 1 и 3 статьи 19.6.1 КоАП перечисляются ос-

новные формы несоблюдения требований законодательства о государ-

ственном контроле2. В основном несоблюдение осуществляется путем 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований 

 
1 Соловьев А.А. Об административной ответственности должностных лиц органов государ-

ственной власти и местного самоуправления // Административное право и процесс. 2012. № 4. 

С. 59–60. 
2 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007. 
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законодательства о государственном контроле в виде: проведения про-

верки при отсутствии оснований; нарушения сроков проведения про-

верки; непредставление акта о проведении проверки; привлечение не 

аккредитованных лиц; проведение проверки не включенной в план 

проверочных мероприятий; не внесение информации о проведении 

проверки в реестр проверок либо нарушение сроков внесения такой 

информации, а также за повторные нарушения указанных действий и 

ряд других1. 

Перечисленные нарушения, образующие объективную сторону 

правонарушения статьи 19.6.1 КоАП, по своему содержанию, явля-

ются должностными обязанностями лиц, осуществляющих кон-

трольно-надзорные мероприятия, за неисполнение, ненадлежащее ис-

полнение которых наступает дисциплинарная ответственность.  

Несмотря на то, что дисциплинарные проступки и администра-

тивные правонарушения имеют существенные различия, однако раз-

граничивать их в правоприменительной плоскости достаточно сложно, 

особенно в тех случаях, когда имеет место различное правовое регули-

рование одних и тех же нарушений. При таком правовом регулирова-

нии, как справедливо отмечают некоторые авторы, имеет место «про-

извольное определение правовой природы тех или иных деликтов, со-

образуясь с политической обстановкой, складывающимися в обществе 

представлениями о разумности, справедливости, соразмерности и 

адекватности реакции государства на противоправное поведение»2. 

Вместе с тем, при возникновении вопроса об отнесении про-

ступка к дисциплинарному либо правонарушению, имеет место четкий 

критерий, определенный статьей 28.4 КоАП – возбуждение дел об ад-

министративных правонарушениях исключительно прокурором, в со-

ответствии с которым производство по правонарушению, предусмот-

ренному ст. 19.6.1 КоАП, возбуждается прокурором3. Тем самым во 

 
1 См.: Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. 

Часть вторая / Р.В. Амелин, М.Б. Добробаба, М.Э. Капитанец и др.; под общ. ред. Л.В. Чистя-

ковой. М.: ГроссМедиа. РОСБУХ, 2019. Т. 1. 1120 с. 
2 Зырянов С.М. Административная ответственность в системе публично-правовой ответствен-

ности // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 15 - 22. 
3 Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / О.Н. Кор-

шунова, В.В. Лавров, Е.Л. Никитин и др. Москва: РУСАЙНС, 2019. С. 148. 
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всех случаях, когда имеет место неисполнении либо ненадлежащее ис-

полнение должностными лицами, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность, любых требований законодательства о госу-

дарственном, муниципальном контроле, ответственность будет насту-

пать как за совершение правонарушения, а не дисциплинарного про-

ступка.  

Вопрос о наличии или отсутствии неисполнения должностным 

лицом обязательных требований законодательства о государственном, 

муниципальном контроле, также возникает при установлении спосо-

бов совершения правонарушения, перечисленных в ст. 19.6.1 КоАП. 

Суды, рассматривая дела о привлечении должностных лиц к админи-

стративной ответственности, строго следуют обозначенным в статье 

19.6.1 КоАП критериям отнесения действий (бездействий) должност-

ных лиц к неисполнению обязательных требований и, в основном, эти 

критерии определяют действия (бездействия) должностного лица 

только в ходе контрольно-надзорного мероприятия.  

Однако во многих случаях неисполнение должностным лицом 

установленных обязательных законодательных требований, влечет для 

организаций, в отношении которых осуществляется контрольно-

надзорное мероприятие, существенные негативные последствия в виде 

неполучения разрешения на тот либо иной вид деятельности, вплоть 

до приостановки, либо ликвидации такой деятельности. При этом 

наличие либо отсутствие какого-либо вреда, причиненного неисполне-

нием должностным лицом обязательных требований, для привлечения 

к административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП не имеет зна-

чения, его установление и привлечение к ответственности должност-

ное лицо за его причинение находится в правовом поле регулирования 

гражданского законодательства.  

В целом административная правовая норма ст. 19.6.1 КоАП, 

предусматривающая ответственность должностных лиц, осуществля-

ющих, деятельность в контрольно-надзорной сфере, является общей и 

не охватывает всех разновидностей способов неисполнения законода-

тельных требований о государственном контроле. 

 



164 

Таран Ольга Александровна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

старший преподаватель кафедры 

 административного и финансового права 

г. Краснодар 
 

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственная услуга представляет собой деятельность, 

направленную на обеспечение реализации функций указанных выше 

органов в ходе осуществления ими возложенных на них государствен-

ных полномочий. Указанная деятельность осуществляется на основа-

нии запросов заявителей и находится в рамках полномочий указанных 

органов1. Предоставляется такая услуга федеральными и региональ-

ными органами исполнительной власти, а также органами государ-

ственных внебюджетных фондов. 

Перечень таких услуг, которые предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, утверждается: 

- постановлением Правительства РФ - в отношении услуг, оказы-

ваемых в целях предоставления государственных услуг федеральными 

органами исполнительной власти; 

- нормативным правовым актом субъекта РФ – в отношении 

услуг, оказываемых в целях предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти субъекта РФ; 

- нормативным правовым актом представительного органа мест-

ного самоуправления – в отношении муниципальных услуг, оказывае-

мых в целях предоставления органами местного самоуправления.   

Такие услуги подлежат включению в реестр государственных или 

муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в 

 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»// СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 
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соответствии с настоящим Федеральным законом только в том случае, 

если указанные услуги включены в перечень, который установлен 

Правительством РФ1. 

В перечень входят услуги в следующих сферах: образование, 

культура, здравоохранение, строительство, ЖКХ; труд и занятость 

населения; архивное дело; интеллектуальная собственность; социаль-

ное обслуживание и др. 

Система федеральных органов исполнительной власти (помимо 

Правительства) установлена Указом Президента.  Действующая на 

данный момент структура утверждена Указом Президента от 21 января 

2020 г. № 21 (ред. от 20.10.2022)2, в ее составе 21 федеральное мини-

стерство, 30 федеральных служб и 18 федеральных агентств. 

Система органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ устанавливается ими самосто-

ятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и фе-

деральными законами3. 

В частности, в качестве субъектов, предоставляющих государ-

ственные и муниципальные услуги, названы: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы государственных внебюджетных фондов; 

3) исполнительные органы государственной власти субъектов РФ; 

4) органы местного самоуправления, а именно: местные админи-

страции и иные органы местного самоуправления, осуществляющие 

исполнительно-распорядительные полномочия. 

Органы государственных внебюджетных фондов, предусмотрен-

ные ст. 144 БК РФ, – это органы управления следующих фондов: 

1) Пенсионного фонда РФ (ПФР); 

 
1 К утвержденному перечню услуг, подлежащих включению в реестр государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, которые оказываются в субъ-

ектах РФ государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) субъекта РФ или муниципальное зада-

ние (заказ), вправе дополнить и утвердить высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ. 
2 Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2020. № 4. Ст. 346. 
3 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть 1). Ст. 8973. 
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consultantplus://offline/ref=D58C2EA2106B6676D5C79B3910AC540769B2DF5A92766E7D03F995342E5E1D1B2BC472E6A12360980A3E67070972LDR
consultantplus://offline/ref=D58C2EA2106B6676D5C79B3910AC540769B5D95A977E6E7D03F995342E5E1D1B2BC472E6A12360980A3E67070972LDR
consultantplus://offline/ref=D58C2EA2106B6676D5C79B3910AC540769B4D9579F716E7D03F995342E5E1D1B39C42AE9A12D78925F712152062E2E8B41843CF819D472LFR
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2) Фонда социального страхования РФ (ФСС)1; 

3) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС)2. 

Главная цель государственного контроля заключается в совер-

шенствовании общественных отношений, а сам по себе государствен-

ный контроль является неотъемлемой частью механизма правового ре-

гулирования. Государственный контроль (надзор) за предоставлением 

государственной услуги осуществляется высшими органами государ-

ственной власти за счет закрепленных за ними контрольных полномо-

чий.  

Обращение к федеральному закону «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» позво-

ляет сделать вывод о том, что сегодня понятия «надзор» и «контроль» 

являются синонимами, так как их трактовки обладают аналогичным 

содержанием3.  

В июле 2020 года в силу вступил Федеральный закон «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», в котором закреплены не только определения отдельных 

понятий, но также и формы осуществления государственного контроля 

(надзора), частота и периодичность проведения плановых проверок, 

порядок организации проверок и сроки их проведения, закреплены 

полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. 

Кроме того, в указанном законе закреплена организация системы 

управления рисками при осуществлении государственного контроля 

(надзора), а также порядок оценки его эффективности и результатив-

ности. 

 
1 С 1 января 2023 года функции и полномочия, возложенные сегодня на Пенсионный фонд 

РФ (ПФР) и Фонд социального страхования РФ (ФСС) будет осуществлять социальный фонд 

России (СФР), объединяющий действующие сегодня Фонды (Федеральный закон от 

14.07.2022г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования»). 
2 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
3 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6249. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
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В указанном акте закреплено определение понятия «государ-

ственный контроль (надзор)», согласно которому под ним следует по-

нимать направленную на предупреждение и пресечение нарушений 

обязательных для уполномоченных органов деятельность контрольно-

надзорных органов посредством восстановления, существовавшего до 

возникновения любых нарушений правового положения1. 

Стоит также отметить, что федеральный закон закрепил разгра-

ничение уровней государственного контроля (надзора). Например, ор-

ганы государственной власти РФ в пределах своих полномочий осу-

ществляют федеральный контроль и надзор по предметам, относя-

щимся к ведению Российской Федерации, а также предметам совмест-

ного ведения РФ и ее субъектов. 

 Законодателем была предпринята попытка упорядочить разгра-

ничение сфер применения и осуществления государственного кон-

троля и надзора, поскольку был расширен перечень видов контроля и 

надзора. Такой перечень сфер разграничения был выделен при осу-

ществлении реформы контрольно-надзорной деятельности: подведом-

ственность МЧС, подведомственность МВД РФ, подведомственность 

ФАС России, подведомственность Россельхознадзора, подведомствен-

ность Росздравнадзор, подведомственность Росприроднадзор, подве-

домственность Ространснадзор, подведомственность ФТС России, 

подведомственность Роспотребнадзор, подведомственность ФНС Рос-

сии, подведомственность Ростехнадзор и подведомственность 

Роструд. Каждый из которых подразделяется на отдельные виды госу-

дарственного контроля в соответствие с определённой сферой2. 

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 2 закона устанавливается возмож-

ность осуществления и организации контроля посредством регулирова-

ния исключительных видов государственного контроля положениями, 

принимаемыми органами исполнительной власти в отношении того или 

иного контролируемого вида деятельности граждан и организаций. 

 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007. 
2 Там же. 
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Одной из особенностей контроля с принятием нового закона 

стало то, что в главе 5 законодатель предусмотрел возможность осу-

ществлять контроль за деятельностью государственных и частных 

учреждений с помощью управления возможными рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям государственными ор-

ганами.  

Данное нововведение стало принципиально новым для государ-

ственного контроля, поскольку с помощью этих положений органы 

государственной власти теперь могут планировать свою контрольную 

деятельность в соответствии со степенью риска, который может быть 

нанесен подконтрольным объектом.  

Так, для каждой категории риска определен перечень профилак-

тических мероприятий, виды контрольно-надзорных мероприятий и их 

периодичность. В этом случае при осуществлении контроля прин-

ципы, закреплённые в законе, на практике должны помочь и направить 

контролирующие органы на добросовестное выполнение своих полно-

мочий, недопустимость злоупотребления правом, а также соблюдение 

иных требований, указанных в законе. 

Государственный контроль облачается в форму инспекционного 

визита, выездной проверки, контрольной закупки или документарной 

проверки и в зависимости от степени риска такой контроль будет про-

водиться от одного раза в год до одного раза в 6 лет, либо же в прин-

ципе исключит возможность проведения плановых проверок1.  

В частности, Росздравнадзор проводит профилактические ви-

зиты, основная цель которых заключается в профилактике различных 

нарушений и предотвращении от них вреда, обеспечение добросовест-

ной работы медицинских учреждений, повышение их социальной от-

ветственности, снижение административной нагрузки на них и повы-

шение прозрачности контрольных мероприятий. 

Основным направлением деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения на территории Краснодарского края 

является контроль и надзор за качеством и безопасностью региональ-

ной медицинской деятельностью. К полномочиям указанного органа 

 
1 Там же. 
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относится и контрольная деятельность за обращением лекарственных 

средств и медицинских изделий, контроль за ценообразованием на ле-

карственные средства, включенные в перечень важнейших и жизненно 

необходимых препаратов.  

Помимо этого, к компетенции органов Росздравнадзора отно-

сятся полномочия по контролю за соблюдением прав граждан на ме-

дицинскую помощь и охрану здоровья. Кроме того, указанный орган 

осуществляет контроль за развитием и модернизацией системы здра-

воохранения и др.1 

Так, в 2021 году Росздравнадзором было проведено более 7500 

различных контрольных мероприятий в отношении более, чем 6000 

субъектов контроля2. 

Гарантии в области защиты прав граждан обеспечиваются за счет 

вступления в силу новых нормативных актов, направленных на регла-

ментирование контрольно-надзорной деятельности.  

Так, Территориальные органы Росздравнадзора провели по раз-

личным видам контроля более 1600 профилактических визитов, а в 

рамках мероприятий по обеспечению контроля безопасности и каче-

ства медицинской деятельности проведено более 4800 контрольных 

мероприятий в отношении почти 4000 субъектов3. 

Следует отметить, что критерии риска должны быть обоснован-

ными и основываться на достоверных данных. Это поможет контроли-

руемым лицам самостоятельно проводить оценку правомерности отне-

сения их деятельности к той или иной категории риска. Что касается 

контролирующих органов, то они при проведении оценки риска при-

чинения вреда или же ущерба в ходе принятия решения о виде того 

или иного контрольного мероприятия, должны разработать индика-

торы рисков нарушений обязательных для контролируемых субъектов 

требований. 

 
1 Официальный сайт территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю 

[Электронный ресурс] // URL: https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru/about/info (дата обращения: 

24.06.2022). 
2 Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2021 году: Государственный доклад. 

М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, 2022. С. 178. 
3 Там же. С. 179. 

https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru/about/info
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В качестве указанных индикаторов выступают соответствие или 

же отклонение объектов контроля от параметров, которые, в принципе, 

нарушениями установленных обязательных требований могут и не яв-

ляться, однако в большей степени могут демонстрировать наличие та-

кого рода нарушений и риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. 

Не стоит забывать и о таком механизме государственного кон-

троля как предупреждение. С этой целью в законе определены виды 

профилактических мероприятий, связанные с надзором за деятельно-

стью подконтрольных объектов.  

В соответствии с п. 4 ст. 45 указанного выше закона в случае, если 

подконтрольный объект, например, организация, осуществляющая ли-

цензируемую медицинскую деятельность, не выполняет предписан-

ные требования и тем самым представляет прямую угрозу причинения 

вреда здоровью и жизни человека, то инспектор обязан незамедли-

тельно направить информацию об этом руководителю контрольного 

органа, а тот, в свою очередь, будет вынужден  принять решение о про-

ведении контрольно-надзорных мероприятий вне установленного 

плана1.  

Досудебный порядок рассмотрения жалоб является обязатель-

ным в отношении определенных видов государственного контроля и 

надзора. К указанным видам контроля и надзора относятся: контроль 

безопасности и качества медицинской деятельности, пожарный 

надзор, санитарно-эпидемиологический надзор и др. 

Региональный государственный контроль и надзор представляет 

собой не что иное, как деятельность соответствующих региональных 

органов исполнительной власти в области обеспечения и реализации 

контрольных и надзорных мероприятий на территории того или иного 

субъекта Российской Федерации.  

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская га-

зета. 2020. 4 июля; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). 

Ст. 5007. 
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Проведения такого контроля (надзора) осуществляется в преде-

лах полномочий конкретного региона или же по вопросам совместного 

ведения федеральных и региональных органов1. 

Финансирование указанной деятельности осуществляется из ре-

гионального бюджета и реализуется самостоятельно силами вышена-

званных органов. 

Так, полномочиями в области осуществления ведомственного 

контроля качества и безопасности деятельности медицинских учре-

ждений, в области защиты прав граждан в части обеспечения охраны 

их здоровья обладает Министерство здравоохранения Краснодарского 

края2. 

Отметим, что досудебное решение обжалования решений, дей-

ствий или бездействия органов исполнительной власти, осуществляю-

щих мероприятий в области контроля и надзора, является обязанно-

стью указанных органов. 

Завершая, следует отметить, что принятие ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации» упростило понимание государственного контроля и надзора 

за деятельностью подконтрольных объектов и закрепило основы пра-

вового регулирования контрольных органов.  

Следует обратить внимание на то, что с 1 января 2023 года ука-

занные решения контрольных (надзорных) органов, акты, предписа-

ния, а также действия или же бездействие их должностных лиц, могут 

быть обжалованы в суде исключительно после проведения процедуры 

досудебного обжалования. В качестве исключения законом преду-

смотрены случаи их обжалования гражданами, которые не осуществ-

ляют предпринимательской деятельности3. 

 

 
1 Там же. 
2 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 

№ 742 (ред. от 16.08.2022) «О министерстве здравоохранения Краснодарского края» (вместе с 

«Положением о министерстве здравоохранения Краснодарского края», «Перечнем должност-

ных лиц министерства здравоохранения Краснодарского края, уполномоченных на осуществ-

ление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предста-

вивших заявления о переоформлении») // Кубанские новости. 2012. 30 июн. №120. 
3 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Современное российское государство находится на этапе актив-

ного и целенаправленного развития, чем обусловлены социальные и 

экономические изменения, касающиеся всех сфер общественной 

жизни. Справедливо замечание Л.В. Комаровой о том, что социально-

экономическая сфера выступает в качестве важнейшего приоритет-

ного направления развития человечества, представляя собой своего 

рода локомотив для других сфер социальной деятельности1. В меха-

низме регулирования социально-экономической составляющей жизни 

общества главенствующая роль отведена государству, которое посред-

ством определенных методов осуществляет контроль экономических 

процессов.  

Государственный финансовый контроль является неотъемлемым 

элементом механизма обеспечения внутригосударственной экономи-

ческой безопасности и нормального функционирования экономики. 

Учитывая практически повсеместную интеграцию финансовых про-

цессов в общественную жизнь, регулирование движения финансовых 

ресурсов, финансовой деятельности различных субъектов имеет важ-

ную роль в системе государственного регулирования. Обеспечение 

принципа законности в сфере финансовых отношений осуществляется 

посредством четкого законодательного регулирования государствен-

ного финансового контроля. Правовая основа, включающая целую си-

стему различных нормативно-правовых актов, является тем 

 
1 Комарова Л.В. Социальное регулирование макролокальных геоэкономических систем: соци-

ально-философский анализ: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Краснодар, 2012. С. 3. 
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фундаментом, на базе которого осуществляется контрольная деятель-

ность государства в финансовой сфере. Иными словами, только по-

средством полного и всестороннего правового регулирования государ-

ственный финансовый контроль может обеспечивать режим законно-

сти в сфере финансовых ресурсов. 

Основу правового регулирования государственного финансового 

контроля, в первую очередь, составляют нормы Конституции РФ, уста-

навливающие базовые постулаты экономической жизни нашей страны 

(закрепление принципов рыночной экономики, свободного перемеще-

ния финансовых средств, свободы экономической деятельности, опре-

деление общей компетенции органов государственной власти в финан-

совой сфере и др.). Конституционные нормы конкретизированы и де-

тализированы в федеральном законодательстве и других нормативно-

правовых актов, положения которых посвящены непосредственно гос-

ударственному финансовому контролю.  

Необходимым компонентом правового регулирования государ-

ственного финансового контроля выступает законодательная регла-

ментация компетенции его субъектов, которая позволяет определить 

не только круг государственных органов, осуществляющих финан-

сово-контрольную деятельность, но и границы их полномочий. Не-

смотря на значимость правового регулирования деятельности субъек-

тов государственного финансового контроля, современное законода-

тельство характеризуется отсутствием четкой системы нормативно-

правовых источников в указанной сфере и разрозненностью правовых 

норм.  

При этом важно отметить, что круг субъектов государственного 

финансового контроля, а также отрасли права и правовые институты, 

регулирующие соответствующую деятельность, определяются исходя 

из объема содержания самого понятия государственного финансового 

контроля. В настоящее время действующее законодательство (в част-

ности, бюджетное), а также некоторые научные изыскания1 свидетель-

ствуют о том, что государственный финансовый контроль понимается 

 
1 Султанмуратов Д.Ю. Понятие государственного финансового контроля // Новые импульсы 

развития: вопросы научных исследований. 2020. № 7. С. 207. 
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в узком значении как бюджетный контроль. Поэтому законодательной 

основой деятельности субъектов контроля в сфере финансов высту-

пает БК РФ. Статья 157 БК РФ определяет полномочия субъектов гос-

ударственного финансового контроля, к которым относятся Счетная 

палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ, Федеральное 

казначейство, а также органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Кроме того, правовой основой деятельности указанных органов также 

выступают нормативно-правовые акты, регулирующие правовой ста-

тус и полномочия перечисленных органов государственной власти. 

Так, деятельность Счетной палаты РФ регулируется Федеральным за-

коном от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-

рации», полномочия Федерального казначейства регламентированы в 

Постановлении Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Феде-

ральном казначействе», компетенция контрольно-счетных органов 

субъектов РФ определена в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и т.д.  

Вместе с тем, учитывая содержание финансового контроля как 

направления, которое не ограничивается лишь бюджетной сферой, 

правовая основа деятельности субъектов государственного финансо-

вого контроля гораздо шире. Если рассматривать государственный фи-

нансовый контроль в широком смысле, то в его структуру включены 

такие направления, как бюджетный, налоговый, валютный, банков-

ский и другие виды контроля, связанные с финансовыми отношени-

ями. Поэтому с позиции широкого подхода к определению понятия 

государственного финансового контроля, в науке перечень его субъек-

тов, помимо перечисленных, дополняется и другими государствен-

ными органами. Так, Э.В. Рогатенюк и В.И. Комышева считают, что 

субъектами государственного финансового контроля являются кон-

трольное управление Президента РФ, Центральный банк РФ, Мини-

стерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ, 
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Федеральная таможенная служба и др.1 По мнению С.Г. Моняк, к субъ-

ектам государственного финансового контроля также относятся те ор-

ганы, которые осуществляют контроль при противодействии правона-

рушениям в сфере финансов, а именно Министерство внутренних дел 

РФ и Федеральная служба безопасности РФ2. Соответственно, право-

вой основой государственного финансового контроля в таком случае 

становится весь массив нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность перечисленных государственных органов.  

Представляется, подобное излишнее расширение перечня субъек-

тов государственного финансового контроля приводит к размытию 

границ этой особой и специфической функции государственного 

управления. Как следствие, необоснованно расширяется и правовая ос-

нова государственного финансового контроля, которая перестает быть 

четким межотраслевым институтом, регулирующим однородные пра-

воотношения.  

Подводя итог, отметим, что государственный финансовый кон-

троль может рассматриваться в узком смысле как бюджетный кон-

троль, а также в широком значении как контроль за движением финан-

совых ресурсов, в том числе за пределами бюджетной сферы. От пони-

мания содержания государственного финансового контроля зависит 

определение правовой основы деятельности его субъектов и объема 

содержания правового института государственного финансового кон-

троля. На наш взгляд, даже если отталкиваться от широкого понима-

ния государственного финансового контроля, не ограничивающегося 

бюджетной сферой, правовая основа деятельности субъектов государ-

ственного финансового контроля складывается из нормативно-право-

вых актов, регулирующих финансово-контрольную деятельность гос-

ударственных органов только специальной компетенции, которые 

либо непосредственно созданы для осуществления государственного 

финансового контроля (например, Счетная палата РФ), либо 

 
1 Рогатенюк Э.В., Комышева В.И. О соотношении понятий «контроль», «финансовый кон-

троль» и «государственный финансовый контроль» // Вестник Науки и Творчества. 2017. № 1 

(13). С. 119. 
2 Моняк С.Г. Органы внутренних дел (полиция) в системе субъектов государственного финан-

сового контроля: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012. С. 21. 
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осуществляют данную функцию в качестве основной (Министерство 

финансов РФ и подчиненные ему Федеральное казначейство, Феде-

ральная налоговая служба РФ и др.). В противном случае происходит 

необоснованное и практически неограниченное (ввиду всепроникаю-

щего характера финансов) расширение субъектов государственного 

финансового контроля и правовой основы их деятельности, что приво-

дит к размыванию границ правового регулирования компетенции 

субъектов государственного финансового контроля. В целом можно 

отметить, что в современном российском законодательстве отсут-

ствует четкая концепция государственного финансового контроля, что 

приводит к возможности неограниченного толкования его содержания 

как на уровне научных исследований, так и на уровне правового регу-

лирования.  

  

Чуева Арина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «КубГУ»,  

доцент кафедры конституционного 

и административного права, 

 кандидат юридических наук 

 г. Краснодар 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО СПОРА 

 

За последние годы в России приобрело массовость совершение 

правонарушений в финансовой сфере, что определенно было вызвано 

рядом фактором. Так, суровый 2020 год, ознаменовавший себя годом 

вспышки пандемии COVID-19, экономические санкции иностранных 

государств, введенные в 2014 году, затем в феврале-марте 2022 года 

нанесли беспрецедентный сокрушительный удар по финансовой ста-

бильности нашего государства. В настоящее время состояние россий-

ской экономики, испытывающей влияние системного экономического 

кризиса и сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической 

обстановки оставляет желать лучшего. 
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Ни для кого не секрет, что в антураже финансового кризиса каж-

дое государство нуждается в своевременном и достаточном пополне-

нии бюджетов, значительный дефицит которых не позволяет эффек-

тивно реализовывать ряд запланированных государственных про-

грамм (социально-экономического развития, национальной безопасно-

сти и многих других). И Россия в этом плане, не исключение. Несмотря 

на «агрессивные» экономические потери наша страна предпринимает 

сверхусилия для спасения и выхода из кризиса. 

Чтобы генезис «новой экономики» не влек за собой такие небла-

гоприятные последствия как рост правонарушений в финансовой 

сфере необходима эффективная «машина» защиты от такого рода про-

тивоправных деяний в процессе осуществления публичной финансо-

вой деятельности (государства, муниципальных образований). Курс 

страны на значительный подъем резерва экономики (в том числе, фи-

нансовых ресурсов) задан, следовательно, требуется обеспечение ста-

бильных и корректных отношений между субъектами финансовых 

правоотношений, чего в свою очередь возможно достичь при помощи 

реализации мер государственного принуждения, предусмотренных 

правовыми нормами, а также посредством применения особого по-

рядка разрешения финансово-правовых споров. 

На наш взгляд, вопрос, касающийся исследования финансово-

правовых споров, является чрезвычайно важным, актуальным в насто-

ящее время. Дело в том, что в условиях современного демократиче-

ского общества их количество итерационно растет, они становятся все 

многообразнее и противоречивее. Изучение и анализ проблем генезиса 

финансово-правовых споров, их сущности, а также правовой природы 

– один из наиважнейших векторов российской науки финансового 

права и науки административного процесса.  

Не стоит забывать о том, что Россия уже не та, нежели была еще 

10–15 лет назад. Это новая страна, фактура экономики которой до не-

узнаваемости изменилась вследствие проводимых широкомасштаб-

ных реформ в различных областях, в том числе налоговой, бюджетной, 

административно-управленческой. 
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Учитывая, что наиболее уязвимой в наши дни является бюджет-

ная система страны, что обусловлено мощным распространением фак-

тов нарушения бюджетного законодательства, насущной проблемой 

представляется продуктивная разработка нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок рассмотрения и разрешения такого вида фи-

нансово-правовых споров, как бюджетные споры. 

Кроме того, сегодня наблюдается тенденция вибрационного 

уклонения от уплаты налогов, что как следствие провоцирует угрозу 

экономического суверенитета государства, а также создает такие усло-

вия, в рамках которых оно (государство) вынуждено прибегать к ис-

пользованию инфляционных инструментов и международным заим-

ствованиям. Таким образом, не менее остро нынче стоит вопрос, каса-

ющийся процедуры рассмотрения и разрешения налоговых споров как 

разновидности финансово-правовых споров.  

Преимущество финансового законодательства (в частности, бюд-

жетного, налогового) в правовом регулировании отношений, которые 

непосредственно определяют экономическую, социальную, а также 

политическую устойчивость Российской Федерации вряд ли возможно 

переоценить. Следовательно, складывающиеся в этом случае правовые 

отношения не должны испытывать недостатка их действенного право-

вого обеспечения, защиты.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в реалиях настоя-

щего времени потребность подлинно научного осмысления механиз-

мов разрешения финансово-правовых споров возросла. Без преувели-

чения можно заявить, что по состоянию на сегодняшний день в полной 

мере сформировался конкретный комплекс доказательств, свидетель-

ствующий о потребности и целесообразности разработки и легального 

закрепления такого основополагающего понятия как финансово-пра-

вовой спор, в целях констатации строго определенных критериев под-

ведомственности дел, вытекающих из финансовых правоотношений. 

Определение понятия финансово-правового спора, как, впрочем, 

любого иного спора публично-правового / частно-правового харак-

тера, будет логичным и правильным начать подвергнув краткому ана-

лизу такие термины как «конфликт» и «спор».  
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Так, в Большом энциклопедическом словаре под конфликтом (от 

лат. conflictus – столкновение) понимается «столкновение сторон, мне-

ний, сил»1. Уже из данного определения становится возможным опре-

делить социальную природу всякого рода конфликта. 

По мнению «отцов» социологии конфликта Л. Козера2 (немецкий 

и американский социолог), а также Р. Дарендорфа3 (англо-германский 

философ, социолог, политолог и общественный деятель) сам по себе 

конфликт является позитивным фактором, служащим инструментом 

метаморфоз в обществе. 

Действительно, становление и развитие человечества буквально 

соткано из противоречий и конфликтов. Они имели место как в про-

шлом, так и существуют в настоящем. Наличие конфликтов в социуме 

не характеризует общество как дефектное. Напротив, они неотъем-

лемы от жизнедеятельности народа и выступают так называемой осно-

вой нормального развития общества. С такого ракурса мы имеем дело 

с конфликтом социальным. 

Как свидетельствует история, России уже были известны пери-

оды, когда конфликты не подвергались научному анализу, что в свою 

очередь являлось серьезным «камнем преткновения» в деятельности 

уполномоченных на разрешение конфликтных ситуаций органов (ор-

ганизаций). 

Так, в СССР наличествовало убеждение о том, что советское об-

щество – это общество бесконфликтное, а конфликты имеют место 

только в капиталистических странах, «раздираемых» различными про-

тиворечиями и находящихся в состоянии усугубляющегося кризиса. В 

результате распада СССР ситуация усугубилась, общество «погрязло» 

в антураж не воображаемых инцидентов в различных областях жизне-

деятельности. В результате, «нередко стремлением к преодолению 

конфликтной ситуации объяснялись меры, не только не 

 
1 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. перераб. и доп. М.: «Большая Российская эн-

циклопедия»; СПб.: «Норинт», 1997. С. 567. 
2 См.: Coser L.A. The Functions of Social Conflict. Free Press, 1956.  
3 См.: Dahrendorf R. Gesellschaft und Freiheit. München: R. Piper, 1965. 
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способствовавшие снижению социальной напряженности, но, напро-

тив, приводившие к углублению противоречий и эскалации конфлик-

тов…»1. 

Продолжая наше исследование, стоит обратить внимание на от-

сутствие в современной доктрине единого целостного подхода к пони-

манию терминов «конфликт», «социальный конфликт», «юридический 

конфликт», что обусловлено, многочисленными попытками исследо-

вания данных феноменов представителями «разнокалиберных» отрас-

лей знаний. Как следствие, ученые-историки, социологи, философы, 

юристы, экономисты и др. подвергают анализу всякого рода кон-

фликты, выявляют их признаки, предпосылки возникновения, струк-

турные элементы состава, а также способы их преодоления и урегули-

рования под своим углом зрения. И цель такой исследовательской де-

ятельности очевидна – «вербализовать» собственную универсальную 

доктринальную дефиницию конфликта. 

В рамках настоящей статьи мы не будем подробно останавли-

ваться на конфликтологических идеях, взглядах, представлениях уче-

ных. В научной и учебной литературе этому и без нас уделено доста-

точно внимания. Наша цель достаточно скромнее. Мы предпримем по-

пытку выработать определение финансово-правового спора через 

призму юридического конфликта, а точнее конфликта финансово-пра-

вового. Сообразно этому мы позволим себе подтвердить догму, что 

любой социальный конфликт приобретает облик юридического кон-

фликта лишь в том случае, если он дебатируется через призму права. 

Проще говоря, когда речь идет о юридическом конфликте, то подразу-

мевается такой конфликт, который возник в сфере правовых отноше-

ний. В то время как социальные конфликты возникают, например, в 

рамках семейных, дружеских, деловых общественных отношений, в 

процессе переписки в соцсетях и т.д. Иными словами, конфликт можно 

определить как одну из форм социоотношений, не исключая при этом 

такие их виды, как: конкуренция, сотрудничество, а также соперниче-

ство. 

 
1 Куликов В.Ю., Плотникова Н.Ю. Юридические конфликты в сфере применения права: поня-

тие, признаки, механизм преодоления // История государства и права. № 9. 2006. С. 14. 
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Таким образом, юридический конфликт не лишен отличительной 

особенности – он всегда связан с такой конфронтацией его сторон, при 

которой один из структурных элементов (субъекты, предмет, объект 

конфликта и т.д.)  в обязательном порядке имеет правовой характер. 

Отсюда следует, что любой юридический конфликт способен как 

обострить противостояние (противоборство) его участников, так и 

напротив его дистанцировать (ликвидировать), либо же в идеале и во-

все его разрешить при помощи средств правового регулирования. 

Что касается финансово-правового конфликта как разновидности 

юридического конфликта, то с методологической точки зрения его 

можно исследовать с двух позиций. 

Так, во-первых, финансово-правовой конфликт представляется 

возможным определить как критическую (негативную) форму взаимо-

действия между участниками финансово-правовых отношений, имею-

щую деструктивный характер и повлекшую за собой потребность раз-

решения противоречий (разногласий), возникших в процессе осу-

ществления публичной финансовой деятельности (государства, муни-

ципальных образований). 

Во-вторых, нельзя исключать рассмотрение финансово-право-

вого конфликта через такую категорию, как правовое отношение, меры 

возможного и должного поведения участников которого регулируются 

нормами финансового законодательства. При этом важно отметить, 

что любое конфликтное финансово-правовое отношение является по 

своей природе публично-правовым, потому, во избежание сочетания 

(смешения) публично-правовых и частно-правовых начал, одна из его 

противоборствующих сторон обязательно должна обладать властными 

полномочиями. Кроме того, конфликт, возникающий в процессе осу-

ществления публичной финансовой деятельности, как, впрочем, лю-

бой другой конфликт, в качестве первопричины своего возникновения 

предполагает наличие антиподных (противоречивых) интересов со-

стязающихся участников. 

Справедливости ради отметим, что финансово-правовой кон-

фликт является в первую очередь диссонансом между субъектами фи-

нансовой деятельности государства (муниципальных образований). 
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Следовательно, говорить об исследуемом нами конфликте как о кол-

лизии между нормами права или его институтами представляется 

весьма некорректным и неверным с юридической точки зрения. 

Вместе с тем категории «финансово-правовой конфликт» и «фи-

нансово-правовой спор» не являются синонимичными (тождествен-

ными)1.  Данное обстоятельство обусловлено тем, что финансово-пра-

вовой спор является исходом (результатом) финансово-правового кон-

фликта. В то же время «…не каждый юридический конфликт стано-

вится спором и подлежит разрешению.  

Таковым он становится только в том случае, если его основными 

признаками является то, что конфликт, результатом которого и стал 

спор, является разновидностью юридического конфликта, во-первых, 

и то, что он возникает из противоречивости отношений (в активной 

форме), в которых конфликтующие отстаивают свои интересы (част-

ные или публичные), во-вторых»2. Как справедливо отмечает один из 

видных ученых в области публично-правовых (государственно-право-

вых) наук Е.Б. Лупарев, «конфликт может быть предпосылкой возник-

новения спора в юридическом смысле, но не любой административный 

спор развивается на базе конфликта и тем более не любой спор есть 

конфликт.  

Соответственно нельзя всегда говорить об административном 

или административно-правовом споре как о разновидности социаль-

ного конфликта. Реакция стороны конфликта на действия противопо-

ложного субъекта может протекать, как в правовых рамках, то есть 

возникает правовой спор, так и во внеправовых формах, которые могут 

обладать определенной степенью общественной опасности и говорить 

об административном споре вряд ли логично»3. Учитывая, что адми-

нистративно-правовые споры, равно как и споры финансово-правовые 

 
1 Под спорами традиционно понимается «обсуждение взаимных разногласий; разногласия, 

разрешаемые судом» (Юридический словарь. Под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд., М.: Институт 

новой экономики, 2014. С. 958). 
2 Кузбагаров А. Причины возникновения юридического конфликта и примирение конфликту-

ющих как способ их разрешения // Арбитражный и гражданский процесс. № 3. С. 29. 
3 Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры: дис. ... д-ра. юрид. наук. Воронеж, 2003. 

С. 30. 
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носят публично-правовой характер, данная позиция ученого близка и 

нам. 

В завершение позволим себе сформулировать определение фи-

нансово-правового спора, под которым предлагаем понимать ком-

плексное финансовое правоотношение, в рамках которого наличе-

ствуют разногласия (возражения) между его субъектами, возникшие в 

результате конфликта интересов в процессе осуществления публичной 

финансовой деятельности (государства, муниципальных образований) 

и требующие разрешения при помощи средств правового регулирова-

ния. 

Предложенное нами определение финансово-правового спора яв-

ляется первоначальным, исходным и будет детализироваться и уточ-

няться в дальнейших научных исследованиях.  
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ЧАСТЬ 3. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ», 
посвященная 25-летию Российского государственного 

университета правосудия 
27 апреля 2023 г. 

 

 

Бочкарева Екатерина Александровна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,  

заведующий кафедрой административного 

 и финансового права, 

доктор юридических наук, доцент, 

 г. Краснодар 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

КАК СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Система субъектов финансового права весьма разветвлена, а со-

став участников финансовых правоотношений имеет тенденцию к 

неуклонному расширению. Этому обстоятельству способствуют лави-

нообразные изменения законодательства в различных сферах финан-

совой деятельности, появление новых и модернизация существующих 

публичных и общественных институтов, трансформация форм их вза-

имодействия, бурное развитие технического прогресса, а также небла-

гоприятные макроэкономические и макрополитические обстоятель-

ства. Озвученные факторы в той или иной степени влияют на содержа-

ние и правовые характеристики полномочий такой категории субъек-

тов права, как государственные служащие, значимость функциониро-

вания которой напрямую связана с эффективностью государственного 

управления в сфере финансов. 

Традиционно в науке финансового права выделяют субъектов 

финансового права и субъектов финансовых правоотношений: 

«…субъектом финансового права признается лицо, которое может 
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стать участником финансовых отношений. Субъектом финансовых 

правоотношений можно признать непосредственного участника уже 

сформированных финансовых отношений».1 

Также классический подход к систематизации различает три ос-

новные группы субъектов финансовых правоотношений: обще-

ственно-территориальные, коллективные, индивидуальные2. Иной (но 

в целом схожий) вариант – публично-территориальные образования, 

физические лица, организации (в том числе юридические лица)3. 

Более разветвленную по количеству видов классификацию пред-

лагает Д.М. Мошкова, выделяющая следующие «…виды субъектов 

финансовых отношений: 1) публично-правовые образования: — Рос-

сийская Федерация; — субъекты Российской Федерации; — муници-

пальные образования; 2) коллективные субъекты: — органы государ-

ственной власти, включая органы представительной, исполнительной 

и судебной власти на федеральном уровне и уровне субъектов Россий-

ской Федерации, а также органы местного самоуправления; — коммер-

ческие организации; — государственные и муниципальные предприя-

тия; — некоммерческие организации; — юридические лица публич-

ного права; — иные субъекты — кластеры, технологические плат-

формы, государственно-частное партнерство как форма реализации 

финансирования определенной сферы деятельности; — иностранные 

государства; — международные организации и союзы; 3) индивиду-

альные субъекты — физические лица»4. 

При этом уполномоченные должностные лица соответствующих 

органов публичной власти указанным автором не упоминаются. 

На наш взгляд, государственные служащие относятся к индивиду-

альным субъектам финансовых правоотношений, потому как обла-

дают специальным финансово-правовым статусом. Этот статус 

«надстраивается» к их базовому статусу, правовой основой которого 

 
1 Мошкова Д.М. К вопросу о субъектах финансового права // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2016. № 11. С. 73. 
2 См.: Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М., 2001. С. 99–139. 
3 См.: Финансовое право: учебник и практикум для вузов / под ред. Г. Ф. Ручкиной. М., 

2023. С. 76. 
4 Мошкова Д.М. Указ. соч. С. 77. 
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является законодательство о государственной службе1, если служащий 

осуществляет полномочия как представитель финансового органа.  

Отметим, что, по мнению научных работников, «Правовое поло-

жение (статус) государственного служащего – это его права, обязанно-

сти, запреты и ограничения, связанные с государственной службой, 

правила служебного поведения, урегулирование конфликта интересов, 

представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представление сведений о расходах».2 Та-

ким образом, финансовая составляющая является одним из содержа-

тельных элементов рассматриваемой правовой категории, а требова-

ния о предоставлении указанных сведений предъявляются уже на 

этапе поступления на госслужбу, то есть являются условием возникно-

вения искомого правового статуса. 

Выступая субъектом финансовых правоотношений и действуя от 

лица соответствующего органа публичной власти, он (государствен-

ный служащий) является обязательной для финансового правоотноше-

ния стороной и обладает финансовой правосубъектностью. Послед-

няя дефинируется С.В. Мирошник как «…отраслевая правосубъект-

ность, содержание которой определяется предметом и методом финан-

сового права как самостоятельной отрасли права»3.  

Указанный автор подразделяет финансовую правосубъектность 

на публичную, которая «…представляет собой способность и одновре-

менно обязанность субъекта, руководствуясь публичными интересами 

и имеющими публичное значение частными интересами, выступать в 

качестве управомоченной стороны, обладающей властными полномо-

чиями в финансовой сфере»4, и частную, которая «…представляет со-

бой предусмотренную нормами финансового права способность субъ-

екта, руководствуясь собственным интересом и подчиняясь в 

 
1 В первую очередь – Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3215.  
2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: учебник и практи-

кум для вузов / под общей ред. Г. Ф. Ручкиной. М., 2023. С. 135.  
3 Мирошник С. В. К вопросу о субъектах финансового права // Бизнес в законе. 2012. № 2.  

С. 151. 
4 Там же.  
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установленных случаях публичному интересу, выступать в качестве 

функционально подчиненной стороны в финансовых правоотноше-

ниях»1. Полагаем, что к носителям публичной правосубъектности, по-

мимо Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образо-

ваний, следует отнести и рассматриваемых нами государственных слу-

жащих. Таким образом, обязательной для финансового правоотноше-

ния стороной могут выступать не только публично-правовые образо-

вания и уполномоченные ими органы, но и государственные служащие, 

которые осуществляют финансовую детальность от имени и по по-

ручению соответствующих органов публичной власти. 

Статус госслужащих, уполномоченных на осуществление финан-

совой деятельности, напрямую связан с тем или иным видом финансо-

вых правоотношений. 

Например, нормы бюджетного законодательства в качестве госу-

дарственных служащих – участников бюджетных правоотношений 

позволяют выделить ряд «персонифицированных» субъектов, таких, 

например, как: 

– руководитель Министерства финансов Российской Федерации; 

– руководитель главного администратора бюджетных средств; 

– руководитель распорядителя бюджетных средств; 

– руководитель получателя бюджетных средств;  

– руководитель администратора доходов бюджета;  

– руководитель администратора источников финансирования де-

фицита бюджета, а также уполномоченные ими должностные лица; 

– руководитель финансового органа (органа управления государ-

ственным внебюджетным фондом);  

– глава временной финансовой администрации;  

– руководитель финансового органа субъекта Российской Феде-

рации; 

– уполномоченные должностные лица (работники) главного ад-

министратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита; 

 
1 Мирошник С. В. Указ. соч. С. 151.  
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– уполномоченные должностные лица (работники) главного ад-

министратора бюджетных средств (администратора бюджетных 

средств), в случаях передачи им полномочий по осуществлению внут-

реннего финансового аудита. 

Относительно двух последних групп надо сделать оговорку, что 

речь здесь может идти только о тех главных администраторах (адми-

нистраторах) бюджетных средств, которые имеют статус органов гос-

ударственной власти (органов местного самоуправления). Следова-

тельно, не относятся к ним (на федеральном уровне) должностные 

лица таких главных администраторов средств федерального бюджета, 

как Государственная корпорация по космической деятельности «Рос-

космос», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строитель-

ства», а также Центральный банк Российской Федерации.1 

В налоговых правоотношениях, согласно нормам Налогового ко-

декса РФ, участвуют:  

– руководитель (заместитель руководителя) федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов;  

– руководитель вышестоящего налогового органа;  

– руководитель (заместитель руководителя) налогового органа; 

– руководитель (заместитель руководителя) таможенного органа; 

– руководитель (заместитель руководителя) соответствующего 

финансового органа;  

– должностные лица налоговых органов, проводящие налоговую 

проверку;  

– руководитель проверяющей группы (бригады). 

Наиболее многочисленны субъекты правоотношений в сфере 

финансового контроля и финансового аудита. Так,  «Внутренний фи-

нансовый аудит осуществляется … уполномоченными должностными 

лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств, 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2021 № 2591-р «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов федерального бюджета» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://pravo.gov.ru  (дата обращения: 23.04.2023)  

http://pravo.gov.ru/
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администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях пере-

дачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структур-

ными подразделениями или уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств (админи-

стратора бюджетных средств), которому передаются указанные полно-

мочия» (ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

К субъектам финансово-контрольных правоотношений отно-

сятся должностные лица органа контроля, осуществляющие контроль-

ную деятельность, а именно: 

– руководитель органа контроля; 

– заместители руководителя органа контроля, к компетенции ко-

торых относятся вопросы осуществления внутреннего государствен-

ного (муниципального) финансового контроля; 

– руководители (заместители руководителей) структурных под-

разделений (территориальных органов (при наличии) органа контроля, 

ответственные за осуществление контрольных мероприятий; 

– иные государственные (муниципальные) гражданские служа-

щие органа контроля, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий1. 

Финансовая правосубъектность названных государственных слу-

жащих определяется Федеральным стандартом внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязан-

ности должностных лиц органов внутреннего государственного (муни-

ципального) финансового контроля и объектов внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля».  

 
1 См.: Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего гос-

ударственного (муниципального) финансового контроля». Утв. Постановлением Правитель-

ства РФ Правительства РФ от 06.02.2020 № 100 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 23.04.2023). 

http://pravo.gov.ru/
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Итак, все перечисленные государственные служащие, обладая 

полномочиями в сфере формирования, распределения (перераспреде-

ления), использования, а также в сфере финансового контроля и фи-

нансового аудита централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств публично-правовых образований, являются субъек-

тами финансовых правоотношений. 

С учетом того, что в исследованиях финансово-правового харак-

тера вопросы правовой идентификации индивидуальных участников 

финансовых правоотношений рассматриваются фрагментарно и раз-

розненно, актуальным представляется дальнейшее научное осмысле-

ние теоретических и практических характеристик государственных 

служащих как субъектов указанных правоотношений. 

 

 

Васильева Евгения Григорьевна, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

доцент кафедры административного 

и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент 

г. Краснодар 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

(НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ФНС РОССИИ) 

 

В 1993 году Государственной налоговой службой РФ1 (в настоя-

щее время – ФНС России) была разработана методика оценки кон-

трольной работы нижестоящих налоговых органов с рядом взаимосвя-

занных показателей, которые сравнивались с предыдущим отчетным 

периодом, с соответствующим отчетным периодом предыдущего года, 

а также со среднестатистическим уровнем по стране и со среднестати-

стическим уровнем по региону. Это давало возможность выделить 

причинно-следственные связи, которые приводили к итоговому 

 
1 Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 года № 76, Приказом Мини-

стерства финансов РСФСР от 6 марта 1990 года № 50л.с. в составе Министерства финансов 

создана государственная налоговая инспекция. 
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результату. Недостатком данной методики являлось невозможность 

комплексной оценки контрольной работы налоговых органов в целом.  

В 2003 году приказом Министерства РФ по налогам и сборам1 

была утверждена методика оценки эффективности контрольной ра-

боты управлений МНС России по субъектам Российской Федерации2 в 

соответствии с решением Коллегии МНС России о повышении эффек-

тивности контрольной работы налоговых органов, которая была наце-

лена на комплексную оценку деятельности управлений МНС России в 

субъектах Российской Федерации по строго определенным парамет-

рам и критериям.  

В последующем в 2007 году была разработана Методика оценки 

эффективности деятельности территориальных органов Федеральной 

налоговой службы в целях распределения средств материального сти-

мулирования государственных гражданских служащих ФНС России, 

утвержденная приказом от 15 ноября 2007 г. № ББ-425/31 (документ 

дсп3). В ее основу была заложена балльная система оценки эффектив-

ности деятельности налоговых органов по трем группам показателей: 

качественным, количественным, аналитическим. Необходимо указать, 

что в данной Методике впервые был предложен качественный показа-

тель – доля налогоплательщиков, удовлетворенно оценивающих каче-

ство работы налоговых органов. Тем не менее Методика не давала чет-

кого представления об экономической эффективности деятельности 

налогового органа, поскольку сами критерии эффективности в  доку-

менте отсутствовали, а применяемые показатели, несмотря на доста-

точную информативность (налоговые поступления в бюджет, доначис-

ленные и взысканные в результате проверок суммы, динамика недо-

имки по платежам в бюджет, удельный вес проверенных предприятий 

и нагрузка на проверяющего), не содержали обобщающего критерия, 

способного взаимоувязать все факторы, влияющие на контрольную 

 
1 25.12.1998 Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации 

по налогам и сборам (МНС России). 
2 Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 1 сентября 2003 г. № БГ-3-06/481 «Об 

утверждении методики оценки эффективности контрольной работы управлений МНС России 

по субъектам РФ // СПС КонсультантПлюс.  
3 Официально документ опубликован не был.  
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работу налоговых органов. Представляется обоснованным, говорить о 

несовершенстве приведенных в Методике показателей, а также о необ-

ходимости разработки комплексной системы оценки, учитывающей 

специфику функционирования налогового органа и объектов учета.  

Необходимо обратить особое внимание, что материальное стиму-

лирование сотрудников налоговых органов осуществлялось в 2007–2010 

годах за счет средств, предусматриваемых в федеральном бюджете по 

подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов надзора» раздела «Общегосударственные во-

просы» функциональной классификации расходов бюджетов Россий-

ской Федерации. Исходя из приведенных положений в их системной вза-

имосвязи материальное стимулирование, которое было предусмотрено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2007 г. № 611 «О материальном стимулировании федеральных государ-

ственных гражданских служащих и сотрудников территориальных орга-

нов отдельных федеральных органов исполнительной власти»1 выплачи-

валось в соответствии с Порядком осуществления материального стиму-

лирования федеральных государственных гражданских служащих тер-

риториальных органов Федеральной налоговой службы2, производилось 

за счет средств, направленных на обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и органов надзора в 2007–2010 

годах, и не входило в состав денежного содержания гражданского слу-

жащего. В письме Министерства финансов Российской Федерации от 15 

июля 2014 г. № 14-04-05/344823 указано, что в соответствии со статьей 

50 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 79-ФЗ) не являющимся федеральными государственными граж-

данскими служащими, служебные контракты с которыми расторгнуты в 

связи с ликвидацией государственного органа, не может быть 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2007. № 40. Ст. 4801.  
2 Приказ Минфина РФ от 17 октября 2007 г. № 90н «Об утверждении Порядка осуществления 

материального стимулирования федеральных государственных гражданских служащих терри-

ториальных органов Федеральной налоговой службы» // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. 2007. № 48. 
3 СПС КонсультантПлюс.  
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осуществлена выплата за счет средств выделенных из бюджета на пе-

риод последующий их увольнению. 

Таким образом, материальное стимулирование сотрудников 

налоговых органов осуществлялось с 01 января 2007 года до 2013 года 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

25 сентября 2007 года № 611 «О материальном стимулировании феде-

ральных государственных гражданских служащих и сотрудников тер-

риториальных органов отдельных федеральных органов исполнитель-

ной власти». Во исполнение вышеуказанного Постановления № 611 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 ок-

тября 2007 года № 90н утвержден Порядок осуществления материаль-

ного стимулирования федеральных государственных гражданских 

служащих территориальных органов Федеральной налоговой 

службы1.  

В целях внедрения комплексной оценки в 2013 году Минтруд 

России разработал Методический инструментарий по внедрению си-

стемы комплексной оценки профессиональной служебной деятельно-

сти государственных гражданских служащих (включая общественную 

оценку) (далее - Методический инструментарий), который содержал 

подробное описание механизма реализации системы комплексной 

оценки, ее отдельных составляющих, порядок организации и проведе-

ния, а также способы учета результатов комплексной оценки в приня-

тии решений.  

В Методическом инструментарии было отмечено, что данная кад-

ровая технология может быть интегрирована на различных этапах про-

хождения государственной гражданской службы (по окончании испы-

тательного срока, при формировании кадрового резерва, при вопросе 

о присвоении очередного чина и т. д.), и ее результаты должны были 

учитываться при принятии всех кадровых решений в конкретном гос-

ударственном органе. Методика всесторонней оценки профессиональ-

ной служебной деятельности государственного гражданского служа-

щего была разработана во исполнение положений подпункта «р» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

 
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 48. 
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№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» в целях оказания помощи государственным 

органам во внедрении кадровых технологий, способствующих повы-

шению результативности деятельности гражданских служащих.  

В этом же году был реализован первый и последний пилотный 

проект по внедрению в некоторых федеральных органах государствен-

ной власти системы комплексной оценки: в Минобрнауки России, в 

ФНС России и Росреестре1.  

Рассмотрим критерии и методику оценки эффективности работы 

налоговых органов до 29 апреля 2023 года. Проблема отбора крите-

риев, с помощью которых можно было оценивать деятельность нало-

гового органа, по-прежнему оставалась открытой, несмотря на то, что 

разработано и предложено к использованию достаточное количество 

различных методик, отличающихся как по информационной базе, так 

и по целевому назначению. Для вышестоящих налоговых органов, осу-

ществляющих ведомственный контроль, предназначена методика, с 

помощью которой исследуют и сравнивают как количественные, так и  

качественные показатели.  

Заметим, что субъективность при оценке значимости конкретных 

показателей являлось одним из главных недостатков данной методики, 

так  как основными показателями фактически являлись суммы дона-

численных налогов и  штрафов, а  на этот показатель оказывают влия-

ние такие субъективные факторы, как квалификация сотрудников 

налогового органа, качество работы бухгалтера проверяемой органи-

зации и ряд других моментов (особенно - если по результатам про-

верки не выявлены нарушения).  

Оценочные показатели эффективности контрольной работы нало-

говых органов заключаются в следующем. Практически всегда есть 

налогоплательщики, которые путем искажения данных отчетности и 

неуплаты налогов (сборов) стремятся снизить налоговую нагрузку. 

Налоговые органы как органы фискального контроля достаточно часто 

 
1 Письмо Минтруда России от 14.06.2016 № 18-1/10/В-3980 «О Методике всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего» // 

СПС КонсультантПлюс.  
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выявляют в деятельности налогоплательщиков ошибки, приводящие к 

занижению налоговых платежей в бюджет. В связи с этим одной из ос-

новных проблем в области налогообложения является достижение оп-

тимальной величины собираемости налогов, сборов, страховых взно-

сов. Для того, чтобы средства в виде налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей поступали в бюджет РФ в полном объеме, необхо-

димо четкое соблюдение налогового законодательства, что объективно 

влечет за собой проблему эффективности налогового контроля при 

налоговом администрировании. Как было указано выше, до 29 апреля 

2023 года задача отбора критериев, с помощью которых следовало оце-

нивать работу налоговых органов, по-прежнему оставалась нерешен-

ной, хотя ранее было разработано и предложено немало соответствую-

щих методик, различных как по информационной базе, так и по целям.  

Положение дел изменилось с 29 апреля 2023 года. Представители 

Минтруда РФ ввели новый метод проверки соответствия госслужа-

щего должностным требованиям. Остановимся более детально о ново-

введениях.  

В настоящее время, с 29 апреля 2023 года специальная комиссия 

оценивает профессиональный уровень сотрудника в соответствии с 

единой инструкцией. С учетом новых правил, для государственных 

служащих отменены экзамены на квалификацию, заменены процеду-

рой оценки профессионального уровня. Способ проверки профессио-

нальности работников государственных муниципальных учреждений 

утвержден Министерством труда РФ в Федеральном законе от 

29.12.2022 № 645-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Закон № 645-ФЗ). Так, в декабре 2022 года было предложено отменить 

квалификационные экзамены для работников госорганов, а также му-

ниципальных подведомственных учреждений, которые проводились с 

целью присвоения классных чинов государственным гражданским 

служащим, замещающим должности на определенный срок полномо-

чий и назначенным без проведения конкурса. Введены новые понятия 

«профессиональный уровень» (заменил понятие «уровень квалифика-

ции»), «оценка профессионального уровня», «область 
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профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональ-

ной служебной деятельности». 

Следует сказать, что проверять профессиональные качества гос-

служащих все равно будут, но по новым правилам. Для этого экзамены 

заменили оценкой профессионального уровня. Понятие последнего, в 

свою очередь, утверждено в ст. 1 Закона № 645-ФЗ, что это уровень 

навыков и знаний человека, который претендует на замещение гос-

должности. Оценка же подразумевает определение их степени. Теперь 

кадровые службы госорганов обязаны проверять, соответствует ли со-

трудник профессиональным и квалификационным характеристикам. 

Такую процедуру будут теперь проводить, если аналогичные полно-

мочия выполняет другой служащий. Например, во время конкурса на 

должность. Что касается непосредственного оценивания профессио-

нального уровня, то к процессу привлекут научные, образовательные 

и другие компетентные учреждения (с определенными особенностями, 

учитывая отмененный порядок). Следует указать, что на основании п. 

5 ст. 1 Закона № 645-ФЗ, нововведения не коснутся должностей, кото-

рые определяются классом чина (например, квалификационные экза-

мены не отменят для госсоветника РФ 1 или 2 класса, и т.д.). Перечис-

ленные выше нововведения действуют с 29 апреля 2023 года. 

Таким образом, произошла отмена квалификационных экзаменов 

для госслужащих, но появился новый метод оценки профессиональ-

ного уровня. Так, 12 апреля 2023 года Минтруд РФ сообщил в Письме 

№ 28-5/10/В-5487 о способах оценки уровня профессионализма госу-

дарственных служащих. При этом выбирая метод, комиссия должна 

опираться на положения Постановления № 397. Документ представ-

ляет собой Единую инструкцию, по которой кадровый отдел проводит 

конкурс на рабочее место. Но если набор кандидатов проводят без кон-

курса, то организация обязана разработать тесты и провести личное со-

беседование. В то же время, когда оценивать работников будут пред-

ставители сторонних организаций, например, научных, образователь-

ных, то необходимо сформировать комиссию. В ее состав необходимо 

включить специалистов с обеих сторон. А председательствовать 

вправе учреждение, проводящее отбор. Правила работы обязан 
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утвердить начальник госоргана. Порядок формирования и работы спе-

циальной комиссии совпадает с ранее действующим порядком.   

Помимо выше указанного, государственный орган, ищущий спе-

циалиста, должен публиковать новые вакансии на информационных 

ресурсах. В перечень последних входит как официальный сайт госор-

гана, так и портал «Работа в России». Это позволит оперативнее наби-

рать штат и обеспечит максимально полное информирование граждан 

о свободных должностях. 

Также следует обратить особое внимание, что из Федерального за-

кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

РФ»1 исключено понятие «квалификационного экзамена» и «уровня 

квалификации». Их заменили «оценка профессионального уровня» и 

«профессиональный уровень» соответственно. Так в статью 1 Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе РФ» внесены новые понятия: профессиональный уровень 

вместо «квалификации» - уровень знаний и умений кандидата на заме-

щение должности гражданского служащего и гражданского служа-

щего, необходимый для исполнения должностных обязанностей; об-

ласть профессиональной служебной деятельности – совокупность за-

дач и полномочий государственных органов, лиц, замещающих госу-

дарственные должности РФ и субъектов РФ, на реализацию которых 

направлены должностные обязанности гражданских служащих; 

оценка профессионального уровня вместо «квалификационного экза-

мена»; вид профессиональной служебной деятельности - специализа-

ция гражданского служащего на отдельных задачах, полномочиях и 

функциях государственного органа. 

Также термины уточняются по всему тексту Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». 

Например, вместо конкретизации «федерального государственного 

гражданского служащего и государственного гражданского служа-

щего субъекта Российской Федерации» указывается «гражданский 

служащий». Также используется общее понятие «государственные ор-

ганы». В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  
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государственной гражданской службе РФ» квалификационные требо-

вания к профессиональному уровню устанавливаются должностным 

регламентом. Они зависят от категории и группы должностей, области 

и вида профессиональной служебной деятельности. Должностной ре-

гламент может также определять требования к специальности, направ-

лению подготовки или к квалификации, полученной при освоении до-

полнительной профессиональной программы переподготовки. Квали-

фикационные требования в должностном регламенте учитываются: 

при проведении конкурса на замещение вакансии; для включения в 

кадровый резерв государственного органа; при назначении на долж-

ность без конкурса; во время аттестации; для планирования професси-

ональной служебной деятельности и профессионального развития. 

С учетом нового порядка аттестация гражданского служащего со-

стоит из двух процедур: оценки профессионального уровня и оценки 

профессиональной служебной деятельности. Для первой имеют значе-

ния знания и умения соискателя; для второй – исполнение им долж-

ностного регламента. Оценка профессионального уровня госслужа-

щего проводится следующим образом. Процедуру проводит кадровая 

служба государственного органа. На это же подразделение в новой ре-

дакции Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе РФ» возложены функции по поиску и при-

влечению кадров, проверке соответствия квалификационным требова-

ниям для замещения должностей гражданской службы. Оценка про-

фессионального уровня осуществляется с использованием не противо-

речащих российскому законодательству методов оценки.  

Также необходимо отметить, что перевод на другую должность 

по состоянию здоровья возможен в следующем порядке. В новой ре-

дакции Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе РФ»1 конкретизированы условия для предло-

жения гражданскому служащему нового места работы по части 2 ста-

тьи 28. Если специалист не может занимать должность по состоянию 

 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 645-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2023. № 1 

(часть I). Ст. 92.  
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здоровья, то новая должность предлагается с учетом: его профессио-

нального уровня; образования, специальности, направления подго-

товки; продолжительности стажа гражданской службы. То есть теоре-

тически для перевода нужно провести оценку профессионального 

уровня служащего и оформить ее результаты. 

Полагаю, что комментируемые нововведения об оценке профес-

сионального уровня государственных гражданских служащих обеспе-

чат гражданам равный доступ к госслужбе. Анализ нового порядка 

свидетельствует о том, что существенно изменена комплексная оценка 

государственного гражданского служащего. Отмененный термин – 

«уровень квалификации» – указывал о том, что ранее его необходимо 

было периодически подтверждать на так называемом квалификацион-

ном экзамене, который с 29 апреля 2023 года отменен. Убеждена, что 

нововведение как опубликование вакансий на информационных ресур-

сах безусловно будет способствовать тому, что все граждане смогут 

узнать о свободных должностях, а работодатели – быстрее найти спе-

циалистов. Полагаю, что в целом новые положения о комплексной 

оценки госслужащего создадут соответствующие предпосылки, надле-

жащую правовую и методологическую основы для реализации консти-

туционного принципа равного доступа граждан к гражданской службе 

посредством установления единых правовых условий для оценки про-

фессионального уровня всех претендентов. 

 

Волкова Виктория Владимировна, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

доцент кафедры административного 

 и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент 

 г. Краснодар 
 

О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

 

В современных условиях наиболее важной задачей видится ана-

лиз правовых проблем поощрительных норм, ведь в условиях 
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политических и правовых преобразований, а также происходящих со-

циальных и экономических изменений данный вопрос приобретает 

особенную актуальность.  

Применение диспозитивного метода правового регулирования 

может положительно отразиться на восприятии субъектами права име-

ющихся у них возможностей, необходимых для достижения требуе-

мого правового результата. Нормы поощрения как раз и выступают в 

качестве одного из основных правовых средств, которые могут способ-

ствовать решению обозначенной проблемы. 

Важность норм поощрения не вызывает сомнения, однако, с их 

определением связаны некоторые сложности, так как в законодатель-

стве отсутствует четкое определение самого понятия термина «поощ-

рение». 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что поощри-

тельные нормы представляют собой один из видов норм права, состав-

ляющие правила поведения и поддерживаются силой принуждения, 

которой обладает государство1  

В ходе анализа рассматриваемого вопроса становится очевидно, 

что недостаточное применение норм поощрения непосредственно свя-

зано со слабым развитием широкого круга социально ценных обще-

ственных отношений. Именно по указанной причине сегодня наиболее 

важным видится расширение применения поощрительных норм с це-

лью стимулирования развития необходимых моделей поведения и до-

стижения требуемых результатов. 

Таким образом, можно смело утверждать, что развитие правового 

регулирования применения норм поощрения сегодня обладает доста-

точно важным значением. 

Важным аспектом решения данной проблемы является законода-

тельное закрепление определения самого понятия термина «поощре-

ние» с целью повышения эффективности применения норм поощре-

ния, что будет способствовать достижению общих целей и повышению 

благосостояния общества. 

 
1 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.,1997. С. 173. 
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Если рассматривать поощрение с административно-правовой по-

зиции, то становится очевидным, что оно является одним из ключевых 

методов государственного управления.  

В научной литературе мнения авторов относительно роли поощ-

рений разнятся. Одни утверждают, что поощрение обладает самостоя-

тельным значением, в то время как другие рассматривают его исклю-

чительно в качестве проявлений убеждения. Думается, что первая из 

представленных позиций является наиболее обоснованной. 

Не следует забывать о том, что методы управленческого воздей-

ствия взаимосвязаны между собой и являются друг от друга неотдели-

мыми, а их разнообразные сочетания способствуют повышению эф-

фективности деятельности субъектов административного права. Сле-

довательно, автономность указанных методов является условной, а 

при изучении одного конкретного метода должно учитывать и его со-

четание с другими. 

Многообразие поощрительных норм и связанных с ними право-

отношений обусловлено разнообразием видов поощрения, форм, юри-

дических актов и участников правовых связей. Это требует разветв-

ленной системы процедур, чтобы избежать субъективных подходов в 

определении поощряемых лиц, мер и размеров поощрения. 

Действующим российским законодательством предусмотрен до-

статочно широкий перечень норм поощрения, который постоянно по-

полняется поощрительными нормами, устанавливаемыми на разных 

уровнях власти. В результате, правоприменитель получает больше воз-

можностей для выбора тех норм поощрения, которые будут адекватны 

достижениям того или иного конкретного  работника.  

Активное развитие системы поощрений видится как положитель-

ное явление. Однако существуют и определенные негативные мо-

менты, связанные с появлением поощрений, которые далеко не всегда 

могут быть легко интегрированы в систему уже существующих норм, 

а их принадлежность к тем или иным элементам системы и вовсе ино-

гда является достаточно неясной. Именно с указанными особенно-

стями и связано многообразие существующих сегодня поощрительных 

норм и присущих им характерных черт. 
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Таким образом, можно утверждать, что поощрение представляет 

собой важный инструмент государственного управления, разнообра-

зие и развитие которого обладает достаточно высокой значимостью.  

С целью обеспечения  соответствия и эффективности существу-

ющих сегодня норм поощрения общей системе правового регулирова-

ния видится необходимым проведение детального анализа и изучения 

новых видов поощрительных норм. 

В современной правовой системе Российской Федерации ком-

плекс поощрительных норм формирует межотраслевой институт, в со-

став которого входят нормы из различных отраслей права. 

Наиболее важным значением, безусловно, обладают действую-

щие положения Конституции РФ, которые непосредственно затраги-

вают вопросы поощрений. Именно эти нормы являются основными на 

всей территории России.  

Согласно положениям Конституции, принимаемые в законода-

тельных актах поощрительные нормы относятся к институту админи-

стративного права и закрепляют различные виды поощрений, основа-

ний для их применения и определяют круг субъектов, в отношении ко-

торых может быть применен тот или иной вид поощрений. Кроме того, 

здесь необходимо также помнить и о процедурах, которые направлены 

на непосредственное регулирование самого процесса поощрения. 

Сказанное наглядно демонстрирует всю сложность и многообра-

зие системы существующих сегодня в России поощрительных норм, а 

также свидетельствует о наиважнейшей роли Конституции РФ, кото-

рая выступает как основной источник законодательства, непосред-

ственно определяющего основные принципы и подходы к поощрению. 

Существующие сегодня в России источники поощрительных ад-

министративно-правовых норм можно разделить на две большие 

группы, к первой из которых можно отнести специальные источники, 

которые посвящены непосредственно поощрительной деятельности 
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субъектов исполнительной власти1, а ко второй – нормативные право-

вые акты, затрагивающие различные правовые аспекты2. 

Таким образом, в правовой системе России поощрительные 

нормы обладают важной ролью в области осуществления стимулиро-

вания эффективности и повышения качества деятельности субъектов 

исполнительной власти и их внимательного отношения к их достиже-

ниям и деятельности. 

Применение поощрения, основанного на нормах административ-

ного права, возможно не только к индивидуальным, но и к коллектив-

ным субъектам. В качестве коллективных субъектов здесь могут вы-

ступать  структурные подразделения различных общественных, госу-

дарственных или муниципальных организаций, учреждений, предпри-

ятий и т.д. 

Трудовое право также содержит в себе нормы поощрения и опре-

деляет основания, виды поощрений за труд и порядок их применения3. 

Так, в соответствии со ст. 191 ТК РФ, работодателем могут быть при-

менены меры поощрения в отношении работников, которые добросо-

вестно исполняют свои трудовые обязанности. 

В данном случае, под добросовестным исполнением трудовых 

обязанностей следует понимать соответствие выполненной работы 

требованиям, которые к ней предъявляются, а также соблюдение ра-

ботником установленных должностными инструкциями, квалифика-

ционными характеристиками, инструкциями и др. правил и норм. 

Согласно действующему трудовому законодательству, работода-

тель может применить в отношении работника различные виды поощ-

рений, которые установлены ТК РФ. К указанным поощрениям 

 
1 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 № 544 «Об утверждении Положения о 

премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники»// СЗ РФ. 2010. 

№ 31. Ст. 4242; Постановление Правительства РФ от 31 января 2009 № 73 «О Почетной гра-

моте Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. 2009. №6. Ст.745. 
2 Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г.  №1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 47 (1 ч.). Ст.5749; Федеральный 

закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». // Российская газета. 2004. 31 июля. 
3 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ // Российская газета. 

2001. 31 декабря. 
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относятся: объявление благодарности, вручение премии или ценного 

подарка, награждение работника почетной грамотой или представле-

ние его к присвоению звания лучшего в профессии. Отметим, что ука-

занный перечень поощрений не является исчерпывающим и может 

быть дополнен работодателем. Кроме того, в отношении работника ра-

ботодателем может быть применено не одно, а сразу несколько видов 

поощрений. 

Таким образом, поощрительные нормы направлены на обеспече-

ние возможности осуществления стимулирования и поощрения трудо-

вой деятельности сотрудников не только на индивидуальном, но также 

и на коллективном уровне. 

Юридические процедуры, фактически дающие возможность реа-

лизации поощрительных норм, обладают достаточно важным значе-

нием в  механизме обеспечения трудовых прав и обязанностей всех без 

исключения участников поощрительных правоотношений. 

Скобелкин В.Н. под правовой процедурой предлагает понимать 

не что иное, как порядок осуществления юридической деятельности, 

который установлен нормативным актами и направлен на обеспечение 

реализации материальных норм трудового права, а также материаль-

ных и нематериальных правоотношений, которые непосредственно с 

ним связаны1. Думается, что именно данное определение рассматрива-

емого понятия наиболее полно отражает сущность и содержание по-

ощрительных процедур. 

Если рассматривать поощрительные нормы в рамках трудового 

права, то можно говорить о том, что они выполняют роль достаточно 

сильного мотиватора, ведь исходя из накопленной практики, публич-

ное признание трудовых заслуг лучших работников  значительно по-

вышает степень их удовлетворенности работой. Именно этот фактор и 

выступает  в качестве основного стимула к дальнейшему повышению 

эффективности трудовой деятельности.  

Помимо этого, поощрение лучших работников влияет и на 

остальных членов трудового коллектива, стимулируя их трудовую 

 
1 Трудовое процедурно-процессуальное право: Учебное пособие. / Под ред. В.Н. Скобелкина.  

Воронеж, 2002. С. 139. 
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деятельность и мотивируя на достижение более высоких показателей 

ее эффективности. Следовательно, можно говорить о том, что поощре-

ние обладает важнейшим значением в обеспечении дисциплины труда 

и трудового порядка в организации. 

Подкрепленная правовыми процедурами система поощрений 

обеспечивает повышение производительности труда и росту мотива-

ции работников, что непосредственно влияет на рост эффективности 

деятельности всей организации. 

В юридической литературе сегодня присутствует два различных 

мнения относительно соотношения понятий «поощрение» и «стимули-

рование». В частности, можно выделить две основные позиции, непо-

средственно касающиеся определения понятия «стимулирование».  

Сторонники первой из указанных позиций говорят о том, что сти-

мулирование объединяет в себе поощрение и ответственность, кото-

рые представляют собой соответственно позитивную и негативную 

стороны рассматриваемого понятия, а стимулирование рассматрива-

ется ими исключительно как способ позитивного и негативного воз-

действия1. 

Приверженцы же второй позиции стимулирование и поощрение 

рассматривают в качестве синонимов и говорят о том, что процесс сти-

мулирования может осуществляться исключительно посредством при-

менения поощрительных мер2. 

Таким образом, можно выделить две основные особенности по-

ощрительных норм, первая из которых заключается в том, что они об-

ладают отраслевым разнообразием, а второй – наличие специальных 

субъектов, уполномоченных на создание и последующее применение 

указанных норм. 

Следует отметить, что в существующей в России системе поощ-

рений присутствуют виды поощрений, которые установлены Прави-

тельством РФ. Однако, Федеральным конституционным законом РФ 

 
1 Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978. 

С. 6. 
2 Курилов В. И. Социально-правовые средства формирования поведения работников в сфере 

несамостоятельного труда // Правоведение. 1998. № 2. С. 34.  
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от 06 ноября 2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве РФ»1 поощрительная 

политика указанного исполнительного органа государственной власти 

не закреплена. 

Таким образом, поощрение и стимулирование обладают своими 

особенностями и играют важную роль в правовой системе. Они 

направлены на обеспечение поддержания дисциплины труда и повы-

шение эффективности трудовой деятельности. 

Еще одной из особенностей поощрительных норм является их ви-

довое разнообразие. Так, виды поощрительных норм можно классифи-

цировать по следующим признакам: субъектам, отраслевой принад-

лежности, сфере действия, территории распространения, юридической 

силе. 

Следует отметить, что нормы поощрения обладают двумя основ-

ными частями: диспозицией и гипотезой, а также санкцией. Наличие 

поощрительной санкции непосредственно связано с необходимостью 

обеспечения сдерживания возможных правонарушений и возможно-

стью применения наказаний в отношении нарушителей, а также в сти-

мулировании должного правомерного поведения и поощрения направ-

ленной на благо общества деятельности.  

Меры поощрения, равно как и меры принуждения, призваны для 

обеспечения поддержки установленной государством модели право-

мерного поведения. Особенность же поощрительной санкции заклю-

чается в непосредственном обеспечении достижения поставленных со-

циальных целей посредством применения стимулирования и поощре-

ния, что, к слову, может быть недоступно иным средствам. 

Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о том, что по-

ощрительные нормы представляют собой не что иное, как определен-

ные правила поведения, которые направлены на обеспечение стимули-

рования полезной деятельности, содержатся в различных отраслях 

права и применяются широким кругом субъектов, а также обладают 

видовым разнообразием. 

 

 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2020. № 45. Ст. 7061. 
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старший преподаватель  

кафедры административного 

 и финансового права, 

 г. Краснодар 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ИНСТИТУТА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ГОССЛУЖАЩИХ 

 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера является обязанностью со-

ответствующего лица, предусмотренной антикоррупционным законо-

дательством. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции»1 понятие коррупции определено как злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-

законное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, 

расходах) отдельных категорий государственных гражданских служа-

щих, работников и иных граждан предусмотрена в ст. 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции».  

 
1 Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ч. I. Ст. 6228. 
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Институт декларирования доходов и расходов госслужащих по-

лучил детальное закрепление и регулирование в связи с принятием Фе-

дерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»1 (далее - Закон № 230-ФЗ).  

Согласно ст. 1 Закона № 230-ФЗ основной целью института де-

кларирования доходов и расходов является противодействие корруп-

ции, в связи с чем устанавливаются правовые и организационные ос-

новы осуществления контроля за соответствием расходов лица, заме-

щающего государственную должность (иного лица, его супруги (су-

пруга), несовершеннолетних детей), доходу данного лица (его супруги 

(супруга)). Определены категории лиц, в отношении которых осу-

ществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля 

за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтвер-

ждающих его приобретение на законные доходы.  

Нормы указанных правовых актов коррелируют друг другу. 

Положения об обязательном декларировании доходов и расходов 

госслужащих содержатся и в Указах Президента РФ (Указ Президента 

РФ от 18.05.2009 г. № 558 «О представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей РФ, и лицами, заме-

щающими государственные должности РФ, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»2, Указ Пре-

зидента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и соблюдения федераль-

ными государственными служащими требований к служебному пове-

дению»3, Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 50. Ст. 6953. Ч. IV. 
2 Собрание законодательства РФ. 2009. № 21. Ст. 2543. 
3 Собрание законодательства РФ. 2009. № 39. Ст. 4588. 
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государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»1 

и др.). 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции ежегодно обновляет и размещает на своем официальном сайте Ме-

тодические рекомендации по вопросам представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и заполнения соответствующих форм справки2. Указанные ме-

тодические рекомендации составляются при участии Администрации 

Президента Российской Федерации, Центрального банка Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и иных 

заинтересованных федеральных государственных органов. 

Отметим, что в Методических рекомендациях по вопросам пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2023 году были учтены особенности представления 

сведений лицами, замещающими публичные должности на террито-

риях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-

лики, Запорожской области и Херсонской области, а также отдель-

ными категориями лиц в связи с проведением специальной военной 

операции, указанные лица не представляют Сведения в рамках декла-

рационной кампании 2023 года.  

Квалифицирующим признаком для возникновения обязанности 

представить сведения в рамках декларационной кампании, по общему 

правилу, являются правоотношения, имеющиеся на 31 декабря отчет-

ного года. Сама процедура предоставления информации полностью 

цифровизована и может быть представлена в качестве наглядного при-

мера использования технологии блокчейн.  

Справка заполняется с использованием актуальной на дату пред-

ставления Сведений версии специального программного обеспечения 

«Справки БК»3. Форма справки является унифицированной для всех 

лиц, на которых распространяется обязанность представлять 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3446. 
2 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13  
3 Официальный сайт Госслужба https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk#footnote1  

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk#footnote1
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Сведения. К справке могут быть приложены любые документы, в том 

числе пояснения служащего (работника). 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-

ции  в Методических рекомендациях уточнены положения, касающи-

еся цифровых финансовых инструментов - цифровые финансовые ак-

тивы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финан-

совые активы и иные цифровые права; утилитарные цифровые права; 

цифровая валюта. 

Таким образом, сопоставление доходов с расходами позволяет 

выявить несоответствие законных доходов произведенным расходам и 

дает основания для применения процедуры изъятия имущества, при-

обретенного на доходы, законность которых не подтверждена.1  

Несмотря на детальное регулирование процесса подачи госслу-

жащими деклараций, год от года выявляются нарушения выполнения 

обязанностей по антикоррупционному декларированию.  Выявленные 

нарушения чаще всего связаны с обязанностью подавать декларации, 

что выражается в непредставлении либо несвоевременном представле-

нии декларации, а также в предоставлении неполной или фейковой ин-

формации. 

Основной способ проверки заявленных декларантом данных – 

это сравнение этих сведений с теми, которые содержатся в различных 

официальных источниках (государственных реестрах, иных информа-

ционных ресурсах), выявление между ними явных расхождений.2 

Ряд авторов предлагает для исключения ошибок при предостав-

лении деклараций о доходах и расходах госслужащих организовать 

 
1 Пункт 4.2. Постановления Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-п «По делу о про-

верке конституционности подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ и ст. 17 Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» 

// СПС «КонсультантПлюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207895/  
2 Трунцевский Ю. В. Совершенствование института декларирования сведений о доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в условиях цифровизации // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. Т. 13 (2). 2022. С. 353. 

https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.204 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207895/
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систему мониторинга по аналогии с системами автоматизированного 

управления (АСУ)1. 

Мы согласны с Г.А. Василевичем, который обращает внимание 

на то, что в дальнейшем декларирование доходов и приобретенного 

имущества лицами, занимающими публичные должности, «будет все 

более совершенствоваться по мере развития информационных техно-

логий»2.  

Ю.В. Трунцевский считает, что снизить влияние человеческого 

фактора можно путем использования технологий искусственного ин-

теллекта и алгоритмов машинного обучения двумя способами: техни-

ческим (например, внедряя программный аналитический модуль, но не 

отменяя при этом обязанность сбора сведений декларантом и порядок 

такого декларирования); кардинальным (перенося бремя сбора и 

оценки необходимых данных на государственные органы).3  

Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»4 

утвержден новый Национальный план противодействия коррупции, 

что свидетельствует о том, что применение цифровых технологий в це-

лях противодействия коррупции закреплено на законодательном 

уровне. Предусмотрено несколько вариантов использования цифро-

вых технологий для противодействия коррупции. Все их можно 

условно разбить на две группы: 

– электронные сервисы по предоставлению государственных 

услуг, которые снижают количество точек соприкосновения граждан и 

должностных лиц, что приводит к уменьшению уровня бытовой кор-

рупции; 

 
1 Воробьева О.В. Технология автоматизации сбора сведений и мониторинга доходов госслу-

жащих». Интеллектуальные информационные системы: тенденции, проблемы, перспективы. 

Материалы докладов IV региональной заочной научно-практической конференции «ИИС-

2016». Курск: Университетская книга, 2017. С. 42. 
2 Василевич Г. А. Транспарентность деятельности должностных лиц как важнейшее средство 

исключения конфликта интересов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. № 3 С. 36. https://doi.org/10.12737/art.2018.3.6 
3 Трунцевский Ю. В. Указ. соч. С. 354.  
4 Собрание законодательства РФ. 2021. № 34. Ст. 6170. 
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– официальные сайты, где публикуются в открытом доступе дан-

ные о государственных закупках, о решениях и действиях органов вла-

сти, о доходах и расходах должностных лиц, что упрощает внешний 

контроль в целях выявления признаков коррупционного взаимодей-

ствия.1  

Итак, цифровизация управленческой и контрольной деятельно-

сти оказывает существенное влияние на процессы декларирования до-

ходов и расходов госслужащих, определяя тенденции правового обес-

печения соответствующих правоотношений. Таким образом, приори-

тетной задачей для более эффективного и прозрачного контроля в 

сфере противодействия коррупции, совершенствования института де-

кларирования доходов и расходов госслужащих становится развитие 

механизма контроля имущественного положения декларантов и аффи-

лированных с ними лиц посредством внедрения электронных систем 

государственного централизованного контроля и финансового мони-

торинга. 

 

Лада Алексей Сергеевич, 

Дальневосточный институт управления – 

филиала РАНХиГС, г. Хабаровск, 

доцент кафедры публичного и частного права,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В последнее время тенденцией гражданского процессуального за-

конодательства является его упрощение. Согласно п.1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых во-

просах применения судами положений Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 

 
1 Евсиков К.С., Суворов А.А., Братчикова Л.Р. Цифровая трансформация противодействия 

Коррупции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2022. Вып. 1. С. 77 DOI: 

10.24412/2071-6184-2022-1-67-81. 
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упрощенное производство представляет собой специальный порядок 

рассмотрения дел, предусмотренный главой 21.1 ГПК РФ и главой 29 

АПК РФ, согласно которым судами общей юрисдикции рассматрива-

ются дела искового производства, а арбитражными судами рассматри-

ваются дела искового производства и производства по делам, возника-

ющим из административных и иных публичных правоотношений. 

Указанное судом определение не отражает сущности упрощен-

ного производства. В связи с этим в научной литературе ученые пред-

лагают собственные определения. Громошина Н.А. под упрощением 

гражданского судопроизводства – понимает «модель процедуры осу-

ществления правосудия, которая при ее идеальном функционировании 

в сопоставлении с обычной (общей, ординарной) также идеально 

функционирующей моделью позволяет при меньшем объеме процес-

суальных действий, с меньшими финансовыми затратами и скорее до-

стичь целей судопроизводства»1. Однако указанное определение не 

раскрывает особенностей упрощенного производства, а только указы-

вает на цель. Шадловская О.Д. под упрощенной гражданской процес-

суальной формой понимает: «особую форму гражданского судопроиз-

водства, образующую систему правил, заключающихся в применении 

средств упрощения и ускорения к общему порядку гражданского су-

допроизводства, по отдельным законодательно закрепленным катего-

риям гражданских дел».2 Однако в определении она не указывает, ка-

кие именно средства упрощения и ускорения применяются. Аналогич-

ную терминологию можно встретить и у других ученых, которые ис-

пользуют ее при анализе упрощенных производств в цивилистическом 

процессе3. 

Более обстоятельное определение дает Старицын А.Ю., понимая 

под «упрощенным производством: «особый порядок рассмотрения 

дел, включенных в компетенцию судов общей юрисдикции, для 

 
1 Громошина Н. А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизвод-

стве. // М., 2010. С. 197–210. 
2 Шадловская О. Д. Упрощенная гражданская процессуальная форма в гражданском судопро-

изводстве: понятие и признаки // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №8. С. 22. 
3 Шкромада И. Н. Упрощенные формы гражданского судопроизводства в Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Российская. юстиция. 2015. 

№ 7. С. 25–28. 
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которого характерны проведение судебного разбирательства без су-

дебного заседания, замена устного состязания сторон письменным до-

кументооборотом и превалирующая деятельность суда»1. С указанным 

определением следует согласиться. 

В юридической литературе ведется дискуссия о том, является ли 

упрощенное производство особым самостоятельным видом граждан-

ского производства наряду с особым и приказным производством, или 

является видом искового производства. Сторонники первой точки зре-

ния в качестве аргумента указывают на особенности упрощенного про-

изводства: отсутствие лиц, участвующих в деле, в судебном заседании, 

вынесение решения без мотивировочной части, жесткий и формализо-

ванный порядок раскрытия доказательств, уменьшенный срок на апел-

ляционное обжалование и уменьшенное количество судей в суде апел-

ляционной инстанции. Сулейманов Н.Е. считает, что по набору своих 

характеристик упрощенное производство является своеобразной пере-

ходной формой между приказным и общим исковым производством2. 

Хисамов А.Х. и Шакирьянов Р.В. выделили целую систему произ-

водств, в которой к общей части отнесли исковые дела с сокращен-

ными сроками их рассмотрения, в т.ч. дела, рассматриваемые миро-

выми судьями, и заочное производство. К специальной части отнесли 

упрощенное и приказное производство.3  

Другие ученые считают, что упрощенное производство, так же, 

как и заочное, не является обособленным видом гражданского судо-

производства в отличие от приказного, а является видом искового про-

изводства4. Жукова А.Ю. указывает на то, что: «по своей природе и 

назначению упрощенное производство является усеченной версией 

общего искового производства, а не самостоятельным видом 

 
1 Старицын А.Ю. Упрощенное производство в гражданском процессе дисс. канд. юрид. наук. – 

Иркутск, 2023. С.8 
2 Сулейменов Н.Е. Упрощённое (письменное) производство в Казахстане.// Официальный 

сайт. – URL: http://suleimenovlawyer.kz/stati/article_post/uproshchennoye  (дата обращения: 

25.03.23) 
3 Хисамов А.Х., Шакирьянов Р.В. Информатизация правоприменительной деятельности как 

фактор совершенствования механизмов упрощенного судопроизводства в гражданском про-

цессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 8. С.14–20. 
4 Маркин С.В. Об упрощенном производстве в гражданском процессе // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2016. № 1. С. 76–81 (76). 

http://suleimenovlawyer.kz/stati/article_post/uproshchennoye
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производства. В данном случае не создается отдельный вид производ-

ства наряду с исковым, особым и др., а речь идет о трансформации ис-

кового производства в особый процессуальный порядок с присущими 

ему особенностями, о сокращенном варианте искового производства в 

целях упрощения и ускорения процесса рассмотрения относительно 

несложных по правовому и фактическому содержанию дел».1 

С указанной точкой зрения следует согласиться, поскольку, из 

анализа норм ГПК РФ можно сделать вывод, что упрощенное произ-

водство является частью искового производства. Во-первых, упрощен-

ное производство находится в подразделе II «Исковое производство», 

во-вторых, в ч. 1 ст. 232.1 ГПК РФ законодатель использует термин 

«общие правила искового заявления», тем самым, подразделяя проце-

дуры искового судопроизводства на общие и упрощенные. 

В юридической литературе указывается на недостаточную опре-

деленность в гражданском процессуальном законодательстве крите-

риев разграничения требований, по которым выдается судебный при-

каз, и дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства2. 

Из содержания норм и положений ст. 122 ГПК РФ следует,  что 

категории дел, рассматриваемых в упрощенном производстве, ча-

стично дублируют дела, по которым выдается судебный приказ. 

Разрешению указанной коллизии посвящен п. 10 Постановления 

Пленума ВС РФ № 10. Из его содержания следует, что требования, ука-

занные в п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ, должны 

быть рассмотрены в порядке упрощенного производства в одном из 

случаев: 

– если цена иска превышает пределы, установленные для дел, 

подлежащих рассмотрению в порядке приказного производства (ч. 1 

ст. 121 ГПК РФ); 

 
1 Жукова Ю.А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: Моногра-

фия. М.: Зерцало-М, 2022. С. 164. 
2 Федяев Д.А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: унифика-

ция или дифференциация правового регулирования / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голуб-

цова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. 

Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 

2018. № 1. С. 391–399. 
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– если цена иска не превышает такие пределы, но в принятии за-

явления о вынесении (выдаче) судебного приказа было отказано или 

судебный приказ был отменен. 

– если цена иска не превышает указанных пределов, но требова-

ние не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства. 

Ученые обращают внимание на то, что в соответствии с принци-

пом диспозитивности необходимо предоставить участникам процесса 

право выбора упрощенной процедуры разрешения дел1. Чтобы избе-

жать коллизии в юридической литературе предлагается: «установить 

альтернативность применения приказного и упрощенного произ-

водств, при которой субъект самостоятельно решает вопрос о рассмот-

рении его требований в том или ином порядке, прежде оценив вероят-

ность отмены судебного приказа».2 

Следует согласиться с указанным мнением и в ГПК РФ устано-

вить альтернативность применения приказного и упрощенного произ-

водств. 

В юридической литературе дискуссионным является вопрос о 

возможности применения упрощенного порядка при рассмотрении дел 

особого производства. ГПК РФ не содержит запрета для рассмотрения 

категорий дел особого производства в порядке упрощенного производ-

ства. В связи с этим ученые указывают на возможность рассмотрения 

ряда дел особого производства в упрощенном порядке.  

Соломеина Е.А. предлагает рассматривать в порядке упрощен-

ного производства практически все дела особого производства, за ис-

ключением, дел об усыновлении (удочерении), об ограничении дее-

способности, гражданина, признании гражданина недееспособным, 

ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами, а также об отмене ограничения гражданина в дее-

способности и признании гражданина дееспособным. «Наибольший 

интерес представляет рассмотрение возможности применения 

 
1 Фильченко И.Г. Упрощение гражданского судопроизводства: понятие и условия // Вестник 

ВГУ. Серия: Право. 2018. № 3. С.89. 
2 Старицын А.Ю. Упрощенное производство в гражданском процессе дисс. канд. юрид. наук. – 

Иркутск, 2023. С. 10. 
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упрощенного порядка к рассмотрению дел о внесении исправлений 

или изменений в записи актов гражданского состояния и по заявле-

ниям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении».1  

Зарубина М.Н. предлагает рассматривать в порядке упрощенного 

производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, оспаривание действий нотариусов, поскольку заявитель об-

ращается в суд уже после того, как получил письменный отказ от ком-

петентного органа, последний в качестве заинтересованного лица 

редко является в судебные процессы, предпочитая направлять пись-

менные объяснения по существу заявленного требования2. Старицын 

А.Ю. предлагает рассматривать в порядке упрощенного производства 

дела вызывного производства3.  

Другие ученые указывают на то, что: «дела особого производства 

презюмируются бесспорными, они зачастую отнюдь не простые и в 

силу своей природы, специфики охранительных целей, а также субъ-

ектного состава несовместимы с упрощенным производством. Неслу-

чайно особенностям рассмотрения таких дел посвящены отдельные 

главы ГПК РФ. В связи с этим дела особого производства не могут 

быть разрешены в порядке упрощенного производства даже при согла-

сии заявителя и заинтересованных лиц».4 С указанным мнением сле-

дует согласиться и внести изменения в п. 3 ст. 232.2 ГПК РФ, указав, 

что дела особого производства не подлежат рассмотрению в порядке 

упрощенного производства.  

Выводы: В юридической литературе дискуссионным является во-

прос о самостоятельности упрощенного производства. Из анализа 

норм ГПК РФ можно сделать вывод, что упрощенное производство яв-

ляется частью искового производства. 

 
1 Соломеина Е.А. Новые возможности упрощенного производства // Арбитражный и граждан-

ский процесс. 2020. № 11. С. 32–33. 
2 Зарубина М.Н. Оправданные и неоправданные риски упрощения гражданской процессуаль-

ной формы // Арбитражный и гражданский процесс. 2023. №1. С. 7–12. 
3 Старицын А.Ю. Упрощенное производство в гражданском процессе диссертация канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2023. С. 10. 
4 Жукова Ю.А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: Моногра-

фия. М.: Зерцало-М, 2022. С. 164. 
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В соответствии с принципом диспозитивности необходимо в ГПК 

РФ установить альтернативность применения приказного и упрощен-

ного производств. 

Представляется, что дела особого производства не должны рас-

сматриваться в рамках упрощенного производства. Необходимо вне-

сти изменения в п. 3 ст. 232.2 ГПК РФ указав, что дела особого произ-

водства не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производ-

ства.  

 

Лихачев Андрей Александрович 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Одной из гарантий эффективной управленческой деятельности 

является наличие механизмов привлечения лиц, допустивших право-

нарушения в административно-правовой сфере, к ответственности со-

гласно действующему законодательству1. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации2 в ч. 1 ст. 28.7 предусматривает возможность проведения ад-

министративного расследования в ходе возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении в случае осуществлении экспертизы, а 

также производства иных процессуальных действий, которые требуют 

значительных временных затрат. 

 
1 Курячая М.М. Публично-правовая ответственность представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления // Муниципальная власть. 2005. № 5. С. 15. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Легальная дефиниция понятия «административное расследова-

ние» в современном российском законодательстве отсутствует, КоАП 

РФ лишь определяя некоторые отдельные вопросы его производства.  

В целях обеспечения единства правоприменительной практики 

Верховный Суд РФ при очередном пересмотре основного постановле-

ния по делам об административных правонарушениях1 указал, что ад-

министративное расследование представляет собой комплекс требую-

щих значительных временных затрат процессуальных действий ука-

занных выше лиц, направленных на выяснение всех обстоятельств ад-

министративного правонарушения, их фиксирование, юридическую 

квалификацию и процессуальное оформление. Проведение админи-

стративного расследования должно состоять из реальных действий, 

направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем 

проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, до-

проса лиц, проживающих в другой местности2. 

Анализ показывает, что ст. 28.7 КоАП РФ, определяющая поря-

док производства административного расследования, со дня принятия 

Кодекса изменялась 50 федеральными законами, что свидетельствует 

о двух значимых обстоятельствах. Во-первых, это говорит о значитель-

ном внимании государства к проблематике развития института адми-

нистративного расследования. Во-вторых, неоднократные попытки 

внести изменения в механизм правового регулирования свидетель-

ствует о наличии проблем, которые требуют решения на законодатель-

ном уровне3.  

 
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 № 5 (ред. от 23.12.2021) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 13 (ред. 

от 25.12.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
3 Потапенко С.В., Лупарев Е.Б. Об уголовной и административной ответственности за наруше-

ние ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса // Проблемы национальной без-

опасности России: уроки истории и вызовы современности: Сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Адлер, 28 октября – 01 ноября 2020 года. Краснодар: Традиция, 2021. 

С. 255. 
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В первую очередь необходимо определить на законодательном 

уровне, (непосредственно в ст. 28.7 КоАП РФ), что представляет собой 

административное расследование, а именно – деятельность уполномо-

ченных должностных лиц, направленная на установление лица, совер-

шившего административное правонарушение, и обстоятельств его со-

вершения. 

Срок проведения административного расследования не может 

превышать один месяц с момента возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении (ч. 5 ст. 28 КоАП РФ). В исключительных 

случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного 

лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен 

вышестоящими руководителями либо их заместителями до одного ме-

сяца, исключительно руководителем вышестоящего органа по опреде-

ленным составам административных правонарушений – до шести ме-

сяцев, руководителем вышестоящего органа прокуратуры по делам о 

незаконном вознаграждении от имени юридического лица в случаях, 

связанных с исполнением запроса о правовой помощи – до двенадцати 

месяцев. 

Таким образом, можно внести ряд предложений по совершен-

ствованию законодательства и правоприменительной практики: 

– устранить противоречия, связанные с видами процессуальных 

документов, возникающие при возбуждении дела и окончании разби-

рательства в случаях осуществления процессуальных действий проку-

рором, путем внесения изменений в соответствующие нормы КоАП 

РФ. Требуется унифицировать виды процессуальных документов, ис-

ключив их разнообразие на отдельных этапах; 

– установить срок составления протокола об административном 

правонарушении как «разумный срок разбирательства», исключив его 

ограничение временными рамками; 

– закрепить в главе 24 КоАП РФ общие требования к рассмотре-

нию заявлений и сообщений об административных правонарушениях 

по аналогии с уголовно-процессуальным законодательством. 

– решить вопрос о более четком закреплении процедуры возбуж-

дения дела в отношении неустановленного лица на законодательном 
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уровне в целях исключения неоднозначного толкования процессуаль-

ных норм1. Считаем возможным дополнить КоАП РФ таким основа-

нием продления срока разбирательства на стадии возбуждения дела, как 

необходимость установления лица, совершившего правонарушение. 

 

Соловьева Светлана Владимировна 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

доцент кафедры административного 

 и финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент 

 г. Краснодар 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

 

Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях в системе видов административных наказаний в отношении 

государственных гражданских служащих предусмотрен такой вид 

наказания как дисквалификация.  

В статье 3.11 КоАП РФ определяется, что дисквалификация за-

ключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы и должности гос-

ударственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.  

Изначально дисквалификация как административное наказание 

назначалась должностным лицам за совершение административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. В по-

следующем сфера применения данного вида наказания была расши-

рена. На сегодняшний день дисквалификация охватывает большой 

круг должностных лиц, категория которых в КоАП РФ является обоб-

щающей, включающая, в том числе государственных гражданских 

служащих. 

 
1 Шунхурова А.И., Тютюник Р.Н. Административное расследование в отношении неустанов-

ленных лиц // Законность. 2020. № 1. С. 4. 
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Введение административной ответственности в виде наказания 

дисквалификации в отношении государственных служащих в свое 

время имело антикоррупционную направленность, выраженную в 

необходимости усиления не дисциплинарной, а административной от-

ветственности государственных служащих. 

Юридическое содержание дисквалификации определяется через 

общее понятие «дисквалификация», которое означает лишение квали-

фикации (от латинского – dis. и qualificatio), объявление кого-либо не-

достойным или неспособным занимать определенную должность или 

исполнять определенную работу. 

Законодатель в данном случае закрепил предельно возможный 

широкий подход и не уточняет, о каких именно должностях граждан-

ской службы, имея ввиду объем и характер полномочий, место долж-

ности в служебной иерархии, идет речь. В Федеральном законе от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»1 в статье 12 установлены квалификационные требо-

вания к должностям гражданской службы. К таки требованиям отно-

сятся: к уровню профессионального образования, к стажу гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности и к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей.  

На основании общих квалификационных требований в случае 

применения административного наказания в виде дисквалификации 

гражданский служащий перечисленные качества не утрачивает. При-

знается, что лицо формально соответствующее квалификационным 

требованиям не может замещать должность гражданской службы и 

подлежит принудительному удалению с нее на определенный срок за 

совершение административного правонарушения. Как отмечают неко-

торые авторы, при таком подходе термин «дисквалификация» является 

не удачным и юридически не выверенным, не соответствующим со-

держанию применяемой санкции.  

Следует отметить не соответствие терминологического понятия 

«дисквалификация», которое в большей степени связано с лишением 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 



223 

права замещать должности государственной гражданской службы, а не 

квалификации. На основании чего, многими авторами, отмечается 

сходство дисквалификации с уголовным наказанием в виде лишения 

права замещать определенные должности. По своему превентивному 

воздействию указанные виды наказания являются однотипными, так 

как влекут установление запрета на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы на определенный срок.  

Вместе с тем запрет на замещение государственной должности в 

виде дисквалификации всегда связан с применением не только адми-

нистративной ответственности, но и дисциплинарной. Тем самым 

необходимо ставить вопрос о разграничении дисциплинарной и адми-

нистративной ответственности, так как именно последняя влечет при-

менение наказания в виде дисквалификации. 

Анализ составов административных правонарушений, за совер-

шение которых к гражданским служащим может применяться дисква-

лификация, позволяет говорить о том, что к административной ответ-

ственности гражданских служащих могут привлекать, по сути, за не-

надлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что является 

дисциплинарной ответственностью. 

На сегодняшний день КоАП РФ предусматривает более 200 со-

ставов административных правонарушений, содержащих администра-

тивное наказание в виде дисквалификации, из которых только в пяти 

составах, предусматривается такой субъект как государственные граж-

данские служащие:  

– ч. 4 ст. 5.61 «Оскорбление, совершенное лицом, замещающим 

государственную или муниципальную должность, либо должность 

государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с 

осуществлением своих полномочий»; 

– ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» - за 

повторное совершение, предусматривает дисквалификацию для долж-

ностных лиц федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, в случае, если они ранее 
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привлекались к административной ответственности за нарушение за-

конодательства о предоставлении государственных услуг; 

– ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления» - предусматривает дисквалификацию для 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ;  

– ст. 14.9.1 «Нарушение порядка осуществления включения в ис-

черпывающий перечень процедур в сферах строительства» - преду-

сматривает дисквалификацию для должностных лиц федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, за повторное совершение данного правонарушения;  

– ст. 19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов госу-

дарственного контроля (надзора),органов местного самоуправления, 

государственных муниципальных учреждений, осуществляющих кон-

трольные функции, требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре)» – предусматривает дисквалификацию для долж-

ностных лиц федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Еще ряд составов, в которых прямо государственные граждан-

ские служащие не названы как субъекты административной ответ-

ственности, но они предполагаются исходя из характера совершения 

административного правонарушения, к таким составам можно отне-

сти:  

– ст. 13.14 «Разглашение информации с ограниченным доступом» 

- субъектом может быть лицо, получившее доступ к такой информации 

в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанно-

стей; 

– ст. 14.25 «Нарушение законодательства о государственной ре-

гистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя» 

- предполагает ответственность государственного служащего, кото-

рый осуществляет регистрацию юридического лица, т.е вносит данные 

в ЕГРЮЛ; 

– ч. 7 ст. 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию со-

глашения, осуществление ограничивающих конкуренцию 
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согласованных действий, координация экономической деятельности» 

- в которой прямо не названы государственные служащие как субъ-

екты, а названы федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъекта РФ и муниципальные органы, тем 

самым субъект – коллективный, юридическое лицо, однако санкция 

административной правовой нормы предусматривает наказание в 

виде дисквалификации, которое не применяется к юридическому лицу.  

Есть еще ряд составов административных правонарушений в ко-

торых государственные гражданские служащие как субъекты админи-

стративной ответственности предполагаются – ст. 14.55 «Нарушение 

условий государственного контракта по государственному оборон-

ному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения 

государственного оборонного заказа», а также в сфере бюджетных 

правонарушений. 

Общий анализ административных правовых норм позволяет за-

ключить, что дисквалификация в санкциях административных право-

вых норм не всегда согласуется с признаками объективной стороны, 

которые определяют или называют государственного служащего как 

субъекта правонарушения, не прямо указывая на него, а путем указа-

ния на органы исполнительной власти или государственной власти. В 

связи с чем, как отмечается некоторыми авторами,1 «…эффективность 

рассматриваемого вида наказания для государственных служащих на 

сегодняшний день остается под сомнением».  

Многими авторами неоднократно ставился вопрос о разграниче-

нии административной и дисциплинарной ответственности, для адми-

нистративной ответственности ее основанием является – администра-

тивное правонарушение, для дисциплинарной – дисциплинарный по-

ступок. Разграничение между этими во многом близкими проступками 

возможно провести по объекту посягательства, который является ос-

новным критерием для разграничения, указывая, что государственный 

служащий прежде всего несет ответственность перед государством за 

 
1 Гришковец А.А. Дисквалификация государственных гражданских служащих // NB: Админи-

стративное право и практика администрирования. 2013. № 11. С. 17– 68. 
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нарушение своих служебных обязанностей, поэтому подлежит дисци-

плинарной ответственности, а не административной.1  

Определенный интерес представляет исполнение административ-

ного наказания в виде дисквалификации, которое осуществляется в со-

ответствии со ст. 32.11 КоАП РФ. Постановление о дисквалификации 

исполняется самостоятельно лицом, немедленно после вступления его 

в законную силу.  

Исполнение постановления о дисквалификации производится пу-

тем прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом 

(ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ). В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 39 Закона о госу-

дарственной гражданской службе применение дисквалификации влечет 

прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы.  

Некоторые авторы называют санкции административных право-

вых норм предусматривающих наказание в виде дисквалификации в 

отношении должностных лиц безальтернативными,2 особенно если ис-

ключается возможность применения иного вида административного 

наказания. Другие авторы отмечают, что «…в каком-то конкретном 

случае применение дисквалификации окажется несоразмерным дея-

нию» и «предусмотреть все варианты развития общественных отноше-

ний невозможно».3 

Дисквалификация по степени превентивного воздействия и пра-

вовым последствиям является одним из самых строгих видов админи-

стративного наказания, так как лишает дисквалифицированного госу-

дарственного служащего не только работы (места службы) и устанав-

ливает запрет на профессиональную служебную деятельность в тече-

ние определенного срока, а фактически, полностью прекращает 

 
1 Чаннов С.Е. Дисциплинарная и Административная ответственность государственных и му-

ниципальных служащих: вопросы эффективности // Журнал российского права. 2018. №2 

(254). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distsiplinarnaya-i-administrativnaya-otvetstvennost-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-sluzhaschih-voprosy-effektivnosti (дата обращения: 

23.03.2023). 
2 Кабанова И.Е. Безальтернативная дисквалификация как метод борьбы с антиконкурентной 

деятельностью публичных субъектов // Юрист. 2015. № 1. С. 36–41. 
3 Морозова Н.А. Безальтернативные административные санкции // Журнал российского права. 

2019. № 3. С. 129–138. 
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профессиональную служебную деятельность в органах государствен-

ной власти, с внесением в реестр дисквалифицированных лиц. 

Функции по формированию и ведению реестра дисквалифициро-

ванных лиц осуществляет Федеральная налоговая служба,1 в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 № 483 «Об 

уполномоченном органе, осуществляющем формирование и ведение 

реестра дисквалифицированных лиц».2 Любой гражданин может зайти 

на официальный сайт ФНС России и получить информацию о дисква-

лифицированном лице.3 В реестре содержатся полные сведения о дис-

квалифицированном лице, в том числе: фамилия, имя, отчество, статья 

КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 

совершенное административное правонарушение, должность, срок дис-

квалификации. Лицо считается исключенным из реестра по истечении 

срока дисквалификации или при наличии в ФНС России вступившего в 

силу судебного акта об отмене постановления о дисквалификации.  

Открытость вышеуказанных данных для всеобщего обозрения 

усиливает административную ответственность и, фактически, делает 

невозможным вновь поступление на государственную гражданскую 

службу дисквалифицированного лица. Кроме того, в применении дис-

квалификации как вида административного наказания прослеживается 

карательная направленность. Однако рассматриваемый вид админи-

стративного наказания не имеет широкого применения и если позво-

ляет санкция административной правовой нормы суды чаще всего 

назначают наказание в виде административного штрафа, тем самым 

правоприменитель самостоятельно определяет степень превентивного 

воздействия.4  

 
1 Приказ ФНС России от 10.12.2019 № ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административ-

ного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги 

по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифи-

цированных лиц» // https://docs.cntd.ru/document/564191232 (дата обращения: 25.04.2023).  
2 Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961 
3 Федеральная налоговая служба. Официальный сайт. – URL: https://www.nalog.gov.ru (дата 

обращения: 25.04.2023).  
4 Володкина Я.А. Некоторые особенности административной ответственности в виде дисква-

лификации государственных и муниципальных служащих // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2011. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-administra (дата обращения: 

23.03.2023). 

https://docs.cntd.ru/document/564191232
https://www.nalog.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-administra
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНЫХ ВИДОВ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы провозгла-

шены высшей ценностью. Указанное конституционное положение 

определяет важнейший принцип, раскрывающий демократическое 

начало построения всей системы государственного управления в со-

временной России. Все задачи государственного аппарата выполня-

ются через реальных людей – государственных служащих, которые со-

ставляют неотъемлемый элемент публичной управленческой деятель-

ности, решают оперативные задачи внутри страны и за ее пределами. 

Согласно последним данным, опубликованным Федеральной службой 

государственной статистики, общая численность работников, замеща-

ющих государственные должности или должности государственной 

гражданской службы, составляет 763 770 человек. Наибольшее число 

государственных служащих приходится на органы исполнительной 

власти (591 887 человек)1. 

Институт государственной службы играет незаменимую роль в 

обеспечении основных функций любого современного государства. 

Между тем, в действующем российском законодательстве институт 

государственной службы представлен разрозненной системой норм, а 

основные элементы системы государственной службы имеют противо-

речивый характер. Представляется, только наличие последовательного 

правового регулирования такого важного явления, как 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] 

// URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13289 (дата обращения: 15.04.2023). 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13289
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государственная служба, может обеспечить законность деятельности 

государственных служащих, ее действительную направленность на со-

блюдение и защиту прав и свобод человека. Кроме того, упорядочен-

ная и тщательно проработанная система законодательных норм о гос-

ударственной службе призвана обеспечить права самих государствен-

ных служащих, четко и конкретно устанавливая их правовой статус и 

место в системе государственной службы Российской Федерации.  

В настоящее время система государственной службы представ-

лена следующими элементами: государственной гражданской служ-

бой, военной службой и государственной службой иных видов (ч. 1 

ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»1, далее – Закон № 58-ФЗ). 

Общие нормы названного закона конкретизированы в нормативно-

правовых актах, регулирующих каждый элемент системы государ-

ственной службы. Так, правовой основой государственной граждан-

ской службы выступает Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»2, воен-

ной службы – Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»3. Указанные нормативно-правовые 

акты определяют правовой статус государственных служащих, поря-

док прохождения службы и другие наиболее важные составляющие 

служебной деятельности.  

Третий из перечисленных элементов системы государственной 

службы именуется в действующем законодательстве «государствен-

ной службой иных видов». Такая разновидность государственной 

службы появилась в российском законодательстве относительно не-

давно и стала последствием неполноты реализации задач, поставлен-

ных в начале 2000-х гг. перед государством в сфере реформирования 

государственной службы. С момента формирования служебного зако-

нодательства Российской Федерации и до 2015 г. вместо государствен-

ной службы иных видов в Законе № 58-ФЗ была обозначена 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
2 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
3 Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
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правоохранительная служба. Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 

№ 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения видов государственной 

службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федераль-

ного закона “О таможенном регулировании в Российской Федера-

цииˮ» система государственной службы была существенно изменена: 

правоохранительная служба была исключена из норм законодатель-

ства и заменена государственной службой иных видов. Законодатель-

ные изменения были обусловлены отсутствием к тому моменту закона 

о правоохранительной службе, который должен был установить не 

только основы прохождения правоохранительной службы, но и во-

обще определить, что представляют собой такие категории, как «пра-

воохранительная деятельность», «правоохранительный орган» и др. 

Несмотря на несколько попыток создания правовой базы правоохра-

нительной службы, эта идея так и не была воплощена в жизнь.  

Закрепление в законе государственной службы иных видов 

должно было устранить проблемы и противоречия, свойственные пра-

воохранительной службе, связанные с пониманием конкретного содер-

жания такого вида государственной службы. Анализируя полноту вы-

полнения такой задачи, можно отметить следующее.  

В силу ч. 3 ст. 2 Закона № 58-ФЗ, государственная служба иных 

видов  устанавливается федеральными законами. Аналогичные поло-

жения можно заметить в ч. 2 ст. 11, ч. 5 ст. 12, ч. 9 ст. 12.1 и других 

нормах Закона № 58-ФЗ. Во всех перечисленных статьях предусмот-

рено, что федеральные законы о государственной службе иных видов 

определяют особенности ее прохождения. Какие именно федеральные 

законы устанавливают государственную службу иных видов, не уточ-

няется. Отсутствуют и какие-либо разъяснения от органов власти по 

этому поводу. Помимо этого, в ч. 1, 2 ст. 9 Закона № 58-ФЗ указано, 

что перечни типовых должностей федеральной государственной 

службы иных видов утверждаются Президентом РФ. К настоящему 

времени такой перечень также отсутствует.  

Таким образом, спустя восемь лет с момента принятия законода-

тельных новелл о государственной службе иных видов ее правовая 
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основа все еще не сформирована. Нельзя сказать, что данный вопрос 

остро стоит на повестке дня, поскольку на рассмотрение парламента 

не вносились проекты закона о государственной службе иных видов.  

Учитывая изложенные обстоятельства, в науке целесообразность 

закрепления государственной службы иных видов вместо правоохра-

нительной подвергается критике. Так, по мнению С.В. Селезневой, 

введение в законодательство термина «государственная служба иных 

видов» только усложняет правоприменительную деятельность1. Как 

отмечает В.П. Уманская, вопрос о содержании, которое законодатель 

вложил в понятие «государственная служба иных видов», остается от-

крытым2.  

Между тем, некоторые ученые формирование государственной 

службы иных видов рассматривают как решительный переход к созда-

нию системы правоохранительной службы3. С данной позицией 

трудно согласиться, поскольку изменения Закона № 58-ФЗ были 

направлены именно на исключение правоохранительной службы из 

системы государственной службы, а правоохранительное содержание 

государственной службы иных видов из закона не следует. Согласимся 

с мнением С.В. Дербина о том, что в таких условиях возможность фор-

мирования института правоохранительной службы и в целом заверше-

ние построения системы государственной службы Российской Феде-

рации представляется трудновыполнимыми задачами4. Таким обра-

зом, нет оснований полагать, что под государственной службой иных 

видов законодателем подразумевается служба в правоохранительных 

органах. Наоборот, установленное нововведениями расширение содер-

жания третьего вида государственной службы еще больше размывает 

его границы, чем было ранее.  

 
1 Селезнева С.В. Проблемные аспекты иных видов государственной службы в России // Три-

буна ученого. 2020. № 5. С. 218. 
2 Уманская В.П., Малеванова Ю.В. Государственное управление и государственная служба в 

современной России: Монография. М., 2020. С. 95. 
3 Бирюков С.С. К проблеме правового регулирования правоохранительной службы в Россий-

ской Федерации на современном этапе // Modern Science. 2021. № 1-2. С. 147. 
4 Дербин С.В. Развитие правового регулирования службы в правоохранительных органах // 

Наука сегодня: история и современность: материалы международной научно-практической 

конференции. Вологда, 2016. С. 44. 
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Поэтому многие авторы научных работ по теме считают необхо-

димым вернуть в законодательство правоохранительную службу, ис-

ключив при этом государственную службы иных видов1. Вместе с тем 

возвращение правоохранительной службы так или иначе подразуме-

вает создание ее правовой основы, чего не было сделано за много лет 

ее формального существования в законодательстве. Поэтому согла-

симся с утверждением Э.С. Карпова о том, что необходимо разрабо-

тать и принять федеральный закон о правоохранительной службе, 

устанавливающий порядок ее прохождения2. 

Кроме того, необходимо окончательно решить вопрос о содержа-

нии правоохранительной деятельности, определить перечень право-

охранительных органов, в которых предусмотрено прохождение соот-

ветствующей службы. Доктринальные источники совершенно по-раз-

ному определяют критерии отнесения государственных органов к пра-

воохранительным, что объясняется полным отсутствием законода-

тельной базы, при котором каждый автор вправе формулировать свои 

предложения абсолютно свободно. Имеющиеся изыскания представ-

ляют собой лишь попытки найти содержательную основу государ-

ственной службы в правоохранительной сфере и разработать наиболее 

приемлемый вариант законодательного закрепления основных инсти-

тутов правоохранительной или какой-либо другой государственной 

службы, входящей в структуру государственной службы иных видов.  

Тем не менее, задачей законодателя в указанном ключе является 

обобщение и подробный анализ теоретических положений о право-

охранительной деятельности и правоохранительных органах, соотне-

сение их с действующим законодательством с целью выявления несо-

ответствия. В целях разработки правовой основы правоохранительной 

службы можно обратиться к зарубежному опыту. В частности, 

 
1 Цалоева А.Г. Вопросы разделения государственной службы // Научная дискуссия современ-

ной молодежи: экономика и право: сборник статей международной научно-практической кон-

ференции. Пенза, 2016. С. 544. 
2 Карпов Э.С. К вопросу о правовом регулировании государственной службы иных видов в 

системе государственной службы Российской Федерации // Пенитенциарная наука. 2023. 

Т. 17. № 1 (61). С. 79. 
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соответствующий закон принят в Республике Казахстан1, в нем рас-

крывается понятие правоохранительных органов, их конкретный пере-

чень, определены принципы правоохранительной службы, порядок ее 

прохождения и др. 

Результатом законодательной работы должен стать полноценный 

закон о правоохранительной службе, в котором необходимо закрепить 

понятие правоохранительного органа, правоохранительной службы и 

определить перечень государственных органов, выполняющих право-

охранительную функцию.  

Отсутствие иного варианта решения задачи урегулирования госу-

дарственной службы, не подпадающей под критерии государственной 

гражданской или военной службы, ярко продемонстрировано введе-

нием понятия государственной службы иных видов. Ведь, в сущности, 

произошло лишь изменение названия третьего вида государственной 

службы, что не разрешило проблему разрозненности правового регули-

рования, неопределенности ее содержания, отсутствия критериев, в со-

ответствии с которыми государственная служба иных видов подлежит 

прохождению в каком-либо конкретном государственном органе.  

Суммируя сказанное, мы приходим к выводу о том, что на совре-

менном этапе формирования института государственной службы Рос-

сийской Федерации назрела необходимость в тщательной разработке 

единой концепции системы государственной службы, что предпола-

гает следующие шаги: исключение государственной службы иных ви-

дов из Закона № 58-ФЗ с возвращением в его нормы правоохранитель-

ной службы; разработка и принятие Федерального закона «О право-

охранительной службе Российской Федерации», в котором должны 

быть определены критерии отнесения государственных органов к пра-

воохранительным, их конкретный перечень, основные принципы и 

особенности прохождения правоохранительной службы, правовой ста-

тус государственных служащих – сотрудников правоохранительных 

органов. 

 
 

1 О правоохранительной службе: Закон Республики Казахстан от 06.01.2011 № 380-IV 

(ред. от 11.09.2022) [Электронный ресурс] // СПС «Параграф». – URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916594 (дата обращения: 17.04.2023). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916594
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСА ФСИН РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА1 

 

Местоположение Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) в системе органов публичной власти с администра-

тивно-правовыми полномочиями в буквальном виде предопределено 

принятием Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 27 

марта 2023 г.) «О системе и структуре федеральных органов исполни-

тельной власти»2. Соответственно регулирование ее статуса специаль-

ным актами основано на установлении ее административных полномо-

чий в отношении подчиненных субъектов, наряду с ее основными пол-

номочиями, предопределяющими ее функциональную предназначен-

ность как государственной структуры – обеспечение исполнения нака-

заний за преступления. Наряду с этим, нельзя не заметить, что любое 

полномочие ФСИН России, равно как и иного субъекта, в том числе 

носителя публичной власти, нуждается в финансовом – бюджетном – 

обеспечении со стороны государства. И это делает актуальным вопрос 

о соотношении публичного статуса ФСИН России и бюджетного 

устройства Российского государства, бюджетно-правового регулиро-

вания. 

 
1 Настоящая статья основана на работах и является продолжением исследований автора по 

тематике финансово-правовых основ ФСИН России. См. также: «Пешкова (Белогорцева) Х.В. 

Финансово-правовые и гражданско-правовые основы уголовно-исполнительной системы Рос-

сии: монография. Воронеж: Научная книга, 2019. 270 с.»; «Белогорцева (Пешкова) Х.В. Соци-

ально-гуманитарные основы применения финансового и налогового права в уголовно-испол-

нительной системе: монография / Х.В. Белогорцева (Пешкова) ; ФКОУ ФО Воронежский ин-

ститут ФСИН России. Воронеж: Издательско-полиграфический цент «Научная книга», 2021. 

160 с.». 
2 СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
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Бюджетное устройство государства складывается из его расход-

ных и доходных полномочий, формирования органов и ведомств, реа-

лизующих финансово-бюджетные полномочия, централизованных 

бюджетов и децентрализованных фондов государственных учрежде-

ний.  

В системе органов государственной власти Российской Федера-

ции сформированы органы, которые не являются в прямом смысле фи-

нансовыми органами (органами – специальными носителями бюджет-

ных полномочий), но их функционирование так или иначе связано с 

осуществлением государством бюджетной деятельности (например, в 

части осуществления контроля в области бюджета; использования 

бюджетных средств – участия в расходах бюджета; администрирова-

ния поступления доходов в бюджет; принятия актов, регулирующих 

различные финансовые вопросы и т.д.). Такие органы участвуют в 

бюджетной деятельности государства наряду со своей основной дея-

тельностью, для которой они были сформированы. К этим органам от-

носится и ФСИН России. 

ФСИН России является федеральным органом исполнительной 

власти, на которого возложены специальные ведомственные право-

применительные полномочия и функции. В их числе: обеспечение де-

ятельности подведомственных учреждений уголовно-исполнительной 

системы (администрирование в уголовно-исполнительной системе), 

контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-

нии осужденных. И в таком смысле ФСИН России относится к системе 

органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти – это 

органы, обеспечивающие исполнение нормативных правовых актов, 

реализацию функции государственного управления различными сфе-

рами посредством использования специальных форм и методов управ-

ленческих действий.  

ФСИН России как орган исполнительной власти имеет сложную 

структуру: осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) 

через свои территориальные органы, учреждения, исполняющие нака-

зания, следственные изоляторы, а также предприятия и учреждения, 

специально созданные для обеспечения функций уголовно-
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исполнительной системы, в том числе учреждения образовательного и 

научно-исследовательского профиля. Соответственно ФСИН России 

представлена широким перечнем органов и учреждений, осуществля-

ющих функции как непосредственно в сфере реализации уголовно-ис-

полнительного законодательства, так и иные функции, значимые для 

обеспечения системы исполнения уголовных наказаний, в том числе 

функции, связанные с применением инструментария финансового 

обеспечения уголовно-исполнительной системы. 

Наряду со своими основными полномочиями – специальными 

для уголовно-исполнительной системы, Федеральная служба исполне-

ния наказаний наделена и финансовыми, в том числе бюджетными 

полномочиями. В качестве бюджетных полномочий органов государ-

ственной власти традиционно рассматриваются установленные финан-

совым законодательством права и обязанности органов государствен-

ной власти (органов местного самоуправления) по участию в бюджет-

ных правоотношениях, регламентации бюджетных правоотношений, 

участию в бюджетном процессе. 

ФСИН России является постоянно действующим органом, соот-

ветственно, нуждающимся в периодическом финансировании. Функ-

ционирование органов ФСИН России требует финансового обеспече-

ния со стороны Российского государства, предоставляющего денеж-

ные средства на соответствующие расходы из федерального бюджета. 

Финансирование расходов на содержание центрального аппарата 

ФСИН России, ее территориальных органов, учреждений, исполняю-

щих наказания, следственных изоляторов, а также предприятий и учре-

ждений, созданных для обеспечения функционирования уголовно-ис-

полнительной системы, осуществляется за счет средств, предусмот-

ренных в федеральном бюджете. Это является особенностью ФСИН 

России как субъекта права, позволяет рассматривать ее роль в бюджет-

ном устройстве государства.  

В указанном качестве как получатели бюджетных средств органы 

ФСИН России самостоятельно распоряжаются средствами, выделен-

ными на обеспечение их деятельности, в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
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год. Расходы на функционирование ФСИН России, как и органов, 

учреждений уголовно-исполнительной системы в целом – важная со-

ставляющая расходов современного государства, слагаемое расходов 

как элемента бюджетного устройства государства.  

Финансирование, получаемое из федерального бюджета, должно 

обеспечивать возможность – реализацию органами и учреждениями 

ФСИН России требований уголовно-исполнительного права, а именно 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных нака-

заний в отношении осужденных, по содержанию лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находя-

щихся под стражей, их охране и конвоированию. Также бюджетные 

ресурсы используются ФСИН России и на реализацию публичных 

функций и полномочий административно-правового характера в отно-

шении подведомственных учреждений, оплату служащих (сотрудни-

ков) уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

В контексте бюджетного устройства ФСИН России является 

главным распорядителем бюджетных средств в отношении своих под-

разделений, учреждений, уголовно-исполнительной системы в целом. 

Главный распорядитель бюджетных средств в российском бюджетном 

законодательстве понимается как орган государственной власти, иные 

субъекты, имеющие право распределять бюджетные ассигнования 

между подведомственными распорядителями и получателями бюд-

жетных средств. В таком качестве непосредственно ФСИН России яв-

ляется федеральным государственным органом, осуществляющим ма-

териально-техническое обеспечение деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы – т.е. администрирование их 

деятельности в соответствующей части. Материально-техническое 

обеспечение деятельности данных учреждений включает мероприятия 

финансового, материально-технического, служебно-кадрового и иного 

характера, направленные на создание условий для достижения целей 

реализации требований уголовно-исполнительного права, а именно: 

ведомственная экспертиза обоснования инвестиций в строительство, 

проектной документации на реконструкцию и строительство объектов 

уголовно-исполнительной системы; реализация полномочий 
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собственника в отношении федерального имущества, переданного со-

ответствующим учреждениям; пенсионное обеспечение служащих 

уголовно-исполнительной системы. 

Публичные финансово-бюджетные полномочия реализуются ор-

ганами ФСИН России в связи с формированием и использованием 

средств федерального бюджета. И такие ее полномочия, в свою оче-

редь, подразумевают наделение ФСИН России полномочием по при-

нятию подзаконных актов, какие традиционно принимаются органами 

исполнительной власти по вопросам организации служебной деятель-

ности и сопутствующим вопросам. Как орган исполнительной власти 

ФСИН России принимает нормативные правовые акты, например: 

Приказ ФСИН России от 18 мая 2022 г. № 276 «Об осуществлении 

бюджетных полномочий администраторов доходов федерального 

бюджета учреждениями уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации и территориальными органами ФСИН России»1; При-

каз ФСИН России от 11 октября 2017 г. № 993 «Об утверждении пе-

речня должностей федеральной государственной службы в уголовно-

исполнительной системе и отдельных должностей, замещаемых на ос-

новании трудового договора в организациях (учреждениях, предприя-

тиях) уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказа-

ний, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами»2 (приказ предусматривает ограничения 

для служащих УИС России в части вступления в гражданские банков-

ские правоотношения по открытию вкладов и некоторые другие).  

Итак, публичная власть в Российском государстве, администра-

тивная и иная, осуществляется посредством создания и реализации 

компетенции специальных органов и учреждений с учетом установ-

ленных законодательством Российской Федерации ведомственных 

 
1 СПС «КонсультантПлюс». 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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компетенций и требований. И формирование, и функционирование 

публичных субъектов неизбежно требует финансово-бюджетного 

обеспечения со стороны государства. Основное назначение функцио-

нирования ФСИН России в инструментарии бюджетного устройства 

государства заключается в причастности ее компетенции к формиро-

ванию и использованию доходно-расходной части государственного 

бюджета в связи с осуществлением конкретных целевых мероприятий, 

специфичных для уголовно-исполнительной системы.  
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