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Научная статья
УДК 339.5
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Трансформация таможенных операций в условиях электронной таможни

Ключевые слова: электронная 
таможня, электронное деклари-
рование, автоматизация тамо-
женного администрирования.

Аннотация. В статье проводится анализ изменений, прошедших в практике 
таможенных органов и хозяйствующих субъектов в связи с началом функцио-
нирования электронной таможни. Уделяется внимание изменениям в подаче и 
обработке деклараций на товары, оплаты таможенных платежей. Оценивают-
ся положительные и отрицательные стороны в произошедшей трансформации.

Для цитирования: Аверин А. В., Смоленская А. А. Трансформация таможенных операций в условиях электронной та-
можни // Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2022. № 2(32). С. 7–11..
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Transformation of customs operations in the conditions of electronic customs
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Abstract. The article analyzes the changes that have occurred in the practice of cus-
toms authorities and business entities in connection with the start of the function-
ing of electronic customs. Attention is paid to changes in the filing and processing 
of declarations of goods, payment of customs duties. The positive and negative mo-
ments in the transformation that has taken place are evaluated.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Цифровизация государственного управле-
ния является на сегодняшний день одним 

из ключевых приоритетов в модернизации адми-
нистрирования, поскольку позволяет значительно 
упростить взаимодействие с физическими и юри-
дическими лицами. Ориентация на осуществле-
ние цифровых преобразований закреплена про-
граммными нормативными документами1. В то 
же время, цифровизация сама по себе, без учета 
потребностей хозяйствующих субъектов, не при-

1  См., например: О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года : Указ Президента Рос. Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018. № 20, ст. 2817.

© Аверин А. В., Смоленская А.А., 2022

несет ожидаемых результатов и не будет способ-
ствовать достижению паритета частных и публич-
ных интересов, расширению сервисного начала в 
государственном управлении, в том числе в сфере 
таможенного дела. 

Расширение применения цифровых техноло-
гий в таможенной деятельности позволяет обеспе-
чить увеличение объемов таможенных операций, 
скорости их проведения вместе с качественным 
улучшением показателей их совершения, защи-
щенность информационного взаимодействия 
между публичными и частными субъектами. 
Информационная среда осуществления таможен-
ных операций также позволяет увеличить транс-
парентность контроля, понизить возможности 
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возникновения конфликтных ситуаций при взаи-
модействии субъектов ВЭД и должностных лиц 
таможенных органов. Данный процесс также 
оказывает положительное влияние на интенси-
фикацию экономической интеграции между госу-
дарствами, что может повлиять на необходимость 
пересмотра имеющихся подходов к управлению в 
таможенной сфере. 

В своей сущности, электронную таможню воз-
можно охарактеризовать как совокупность ин-
фраструктурных элементов, обеспечивающих 
взаимодействие между таможенными органами 
и субъектами ВЭД, объединенных в экосистему.

Примером такого элемента инфраструкту-
ры электронной таможни, трансформирующего 
взаимодействия между таможенными органами 
и хозяйствующими субъектами,  и позволяющий 
упростить порядок совершения таможенных опе-
раций, выступает личный кабинет  участника ВЭД, 
функционирующий с 2015 года. Согласно легальной 
позиции, изложенной в ст. 248 Федерального зако-
на от 03.08.2018 № 289-ФЗ, под сервисным функ-
ционалом личного кабинета понимается публичная 
информационная система, позволяющая в бездоку-
ментарной  электронной форме организовать об-
мен информацией между таможенными органами 
и участниками ВЭД.  Порядок использования лично-
го кабинета, принятый в 2019 году Приказом ФТС 
России от 03.06.2019 № 901, включает правила ав-
торизации в сервисе, способы использования его 
инфраструктуры, прежде всего для организации 
информационного обмена, о восстановлении утра-
ченного доступа, и т.д. Личный кабинет позволя-
ет также и сделать более индивидуализированным 
подход таможенного органа к совершению тамо-
женных операций в отношении участника ВЭД, по-
скольку сервис аккумулирует актуальные сведения 
о субъекте, позволяет последнему в упрощенном по-
рядке получать  различные документы, в том числе 
разрешающие совершение операций, предоставлять 
отчетность, получать решения таможенного орга-
на о классификации товаров, управлять состояни-
ем лицевого счета, предназначенного для оплаты 
таможенных платежей. 

Лицевые счета, существующие в рамках эко-
системы электронной таможни, также пред-
ставляют собой важный ее элемент, поскольку 
позволяют упростить порядок внесения тамо-
женных платежей, тем самым снижая риск не-
уплаты либо несвоевременной уплаты требуемых 
сумм. Порядок использования лицевых счетов 
закреплен Приказом ФТС России от 26.06.2019 
№ 1039. Цифровые преобразования в реализа-
ции фискальной функции таможенных органов 
имеют ряд преимуществ также и для таможен-
ных органов, поскольку позволяют, в отличие от 

предшествующего порядка, аккумулировать, об-
рабатывать и анализировать финансовые потоки 
не только от крупных хозяйствующих субъектов, 
но и от субъектов малого и среднего бизнеса, за-
нятых во внешнеэкономической деятельности. 
Также, поскольку денежные средства на лицевом 
счету являются автономными от иных денежных 
средств субъекта ВЭД, и действуют для оплаты 
всех таможенных платежей, необходимость раз-
дельного формирования счетов для оплаты тамо-
женных платежей в различных подразделениях 
ФТС России больше не является актуальной, и 
платежи могут быть внесены независимо от места 
перемещения товара и места подачи декларации 
товаров. Децентрализация в области таможенных 
операций также позволяет существенно сократить 
издержки на осуществление таможенных опера-
ций в ходе контрольно – надзорной деятельности 
таможенных органов1.

Общее упрощение таможенных операций в 
условиях электронной таможни позволяет гово-
рить о стимулировании добросовестного поведе-
ния субъектов ВЭД, поскольку позволяет создать 
положительный дисбаланс между издержками на 
соблюдение установленных норм и правил в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности и их на-
рушением. Упрощение финансового обеспечения 
таможенных операций выступает также фактором 
повышения прозрачности контрольной деятель-
ности таможенного органа, тем самым укрепляя 
начала законности в деятельности таможенных 
органов и их должностных лиц. 

Помимо сокращения издержек на внесение 
таможенных платежей для хозяйствующих субъ-
ектов, применение цифровых технологий в ходе 
выполнения фискальной функции таможенных 
органов трансформирует подход к ее реализа-
ции ввиду открытости соответствующих данных 
не только для уполномоченных лиц таможен-
ного органа, но и для участников внешнеэконо-
мической деятельности. Также, потребность в 
проведении дополнительных операций по учету 
денежных средств снижается ввиду автоматиза-
ции многих аналитических процессов. К приме-
ру, необходимость сверки платежей, проводимой 
совместно таможенными органами и хозяйствую-
щими субъектами, уже не является столь жесткой. 
Электронные таможенные платежи позволяют 
ускорит получение информации о совершенном 

1 Цифровая экономика. Бизнес-процессы элек-
т ронной таможни :  уче бник д ля  с т удентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности «Таможенное право», направлению подго-
товки «Экономика» / В. Б. Мантусов, П. Н. Башлы, 
С. Н. Гамидуллаев и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. 
В. Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 67.
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платеже, снижают вероятность ошибочного зачис-
ления платежа на неверные реквизиты, тем самым 
снижая число случаев уточнения и корректировки 
платежа. Процедуры возврата и зачета таможен-
ных платежей тоже переведены в автоматический 
режим [Ворона 2019a, с. 71]. 

Указанные преобразования предопределили 
и изменения в способах внесения таможенных 
платежей. Так, на сегодняшний день имеется воз-
можность получения в банковской организации 
специализированной таможенной карты, соче-
тающей в себе набор определенных банковских 
продуктов. Согласно  Приказа Минфина России 
от 24.09.2020 № 211н, таможенная карта пред-
ставляет собой платежное средство, имеющее ми-
кропроцессор и предназначенное для внесения 
платежей на счета Федерального казначейства. 
Таможенные карты позволяют одновременно 
реализовывать несколько платежей в потоковом 
режиме, к примеру, при подаче значительного 
массива деклараций в несколько подразделений 
таможенных органов. При применении данной 
карты исключена возможность перевода средств 
по некорректным реквизитам, также не обяза-
тельным становится внесение авансовых плате-
жей ввиду единовременности расчета и уплаты 
таможенного платежа. В подтверждение прове-
денного платежа субъекту ВЭД предоставляется 
электронный документ о совершенном платеже. 
Немаловажно, что использование таможенных 
карт устраняет необходимость ручной уплаты 
дополнительных сумм ввиду переоценки тамо-
женной стоимости товара, к примеру, вследствие 
колебаний курсов валютных пар, поскольку тре-
буемые суммы будут списаны автоматически, тем 
самым способствуя непрерывности таможенно-
го оформления перемещаемых товаров. Ввиду 
того, что таможенная карта является одновре-
менно и банковским продуктом, субъекты ВЭД 
получают доступ к таким банковским сервисам, 
как уведомления об операциях, блокировка не-
санкционированных операций, соответствующая 
защита каналов информационного обмена, воз-
можность установления лимита сумм операций, 
услуги службы поддержки, контроль за расходо-
ванием денежных средств. 

Функционал инфраструктуры электронной та-
можни позволяет использовать и дополнительные 
смежные платежные инструменты для обеспече-
ния таможенных операций. К примеру, с 2018 года 
в практику таможенных органов вошло принятие 
цифровых банковских гарантий, применительно 
к которым установлены льготные условия их об-
работки. Так, ст. 61 Федерального закона № 289 
предписывает осуществлять обработку и прием 
банковских гарантий, исполненных в бумажном 

виде в течение 5 дней,  а цифровых банковских 
гарантий – в течение 1 дня1. Гарантия в условиях 
электронной таможни может быть подана одно-
временно с декларацией товара, при этом взаи-
модействие с таможенными органами по поводу 
такой гарантии. Помимо электронных банковских 
гарантий, в широкую практику использования 
вошли также электронные поручительства, обес-
печительные сертификаты, а также, с 2019 года – 
таможенные расписки2.

В то же время, нельзя не отметить ряд органи-
зационно – правовых недостатков, связанных с 
началом функционирования электронной тамож-
ни. К примеру, целевой показатель по сосредото-
чению в центрах электронного декларирования 
100% потока деклараций товаров является не-
реализуемым ввиду сохранения альтернативной 
возможности подачи декларации товара в тради-
ционном виде. Также, в отношении таможенных 
операций, сопряженных с нетарифными ограни-
чениями, процесс их совершения сопровожда-
ется заполнением документации на бумажном 
носителе в рамках требуемого межведомствен-
ного взаимодействия в силу имеющихся правил 
направления и обработки информации. Данная 
ситуация складывается, к примеру, при направле-
нии запросов и получения сведений от налоговых 
органов. Выявление рисков в рамках обработки 
электронной декларации также может быть сопря-
жено с потребностью ознакомления с оригинала-
ми сертификатов на продукцию, находящимися у 
участника ВЭД.

Сохранение территориального принципа в рабо-
те центров электронного декларирования товаров 
в некоторых случаях может означать необходи-
мость очного присутствия в таможенном органе 

1  О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 32 (часть I), 
ст. 5082.

2  Об утверждении формы таможенной расписки, 
Порядка заполнения таможенной расписки, Порядка 
направления плательщикам и (или) иным лицам, пре-
доставившим обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов, исполнения обя-
занности по уплате специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, исполнения обязанностей 
юридического лица, осуществляющего деятельность 
в сфере таможенного дела, исполнения обязанностей 
уполномоченного экономического оператора, лицам, 
предоставившим генеральное обеспечение исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, таможенной расписки через личный кабинет 
: Приказ ФТС России от 8 февр. 2019 г. № 212. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru (дата опубли-
кования: 13.03.2019) (Разд. 2). 



=10= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

для предоставления пояснений и оригиналов доку-
ментации, тем самым увеличиваются и издержки 
на осуществление таможенного контроля, перво-
начально сокращенные электронной таможней. 
Однако отметим, что последний описанный случай 
носит исключительный характер, ввиду того, что 
по поступлении в центр электронного деклариро-
вания оригиналы документов сканируются, подпи-
сываются ЭЦП сотрудника канцелярии, тем самым 
обеспечивается подлинность сформированного 
электронного документа, который впоследствии 
направляется на соответствующий таможенный 
пост, затребовавший данные сведения. 

В качестве недостатков работы электронной 
таможни отметим их автономность и автомати-
зацию, используемую при распределении тамо-
женных деклараций по центрам электронного 
декларирования. При этом, в отношении части 
поступивших деклараций центр не имеет необ-
ходимых полномочий, как в случае с поступле-
нием деклараций, например, от  члена реестра 
уполномоченных экономических операторов, в 
отношении которых таможенные операции осу-
ществляются лишь теми подразделениями тамо-
женных органов, которые поименованы в п. 2.6 
приказа ФТС России от 20 сент. 2011 г. № 19141.

Отметим также, что автоматическое распре-
деление деклараций между центрами электрон-
ного декларирования остается несовершенным, 
поскольку территориальный принцип, подразу-
мевающий соответствие конкретному месту на-
хождения участника ВЭД соответствующий центр 
декларирования, не позволяет эффективно рас-
пределять декларации исходя из уровня загру-
женности сотрудников центров. Рациональным 
предложением в данном контексте может высту-

1  Об утверждении типовой формы соглашения, за-
ключаемого между таможенным органом и уполно-
моченным экономическим оператором : приказ ФТС 
России от 20 сент. 2011. № 1914.

пить подача всех деклараций по принципу еди-
ного окна – в ЕАИС ТО, откуда они впоследствии 
будут распределяться не только с учетом терри-
ториальных аспектов, но и принимая во внима-
ние наличие свободных ресурсов в том или ином 
центре. Рассмотрение деклараций, поданных в 
электронном виде, также должно быть подведом-
ственно любому центру электронного деклариро-
вания [Ворона 2019b, с. 150]. 

Описанная модель распределения таможен-
ных деклараций применяется в таможенных ор-
ганах с 01.02.2021, однако, перераспределение 
объемов поданных деклараций между ЦЭД затро-
нуло лишь 5 % от их объема, что свидетельствует 
о неверной настройке системы диспетчеризации. 
Сказанное подтверждается также наличием фак-
тов направлений деклараций в центры электрон-
ного декларирования без учета режима их работы, 
скорректированного на местное время, что требо-
вало повторного направления деклараций в рабо-
тающие центры электронного декларирования2.

Подводя итог сказанному, возможно заключить, 
что электронная таможня существенно трансфор-
мирует таможенные операции, позволяя более 
эффективно обрабатывать декларации товаров, 
администрировать таможенные платежи, взаимо-
действовать с участниками ВЭД и иными государ-
ственными органами, что положительно влияет на 
рыночную и фискальную конъюнктуру, позволяя 
достичь баланса между целями публичного тамо-
женного регулятора и интересами хозяйствующих 
субъектов. В то же время, для достижения наиболее 
полного эффекта от функционирования электрон-
ных таможен, требуется устранить ряд организа-
ционных недостатков, а также усовершенствовать 
соответствующие нормативные предписания. 

2  СМИ сообщили о проблемах с оформлением де-
клараций на таможне  // Информационное агентство 
РБК. Официальный сайт. URL:  https://www.rbc.ru/
economics/04/02/2021/601b5f8f9a7947e12538d8ef 
(дата обращения: 10.12.2021).
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Совокупность1 компетенций таможенных ор-
ганов, в том числе, в области фискального 

контроля обусловлена, в первую очередь, норма-
тивно-правовыми, а также доктринальными подхо-
дами к их функциональному публичному назначе-
нию. На наш взгляд, подход к функционально-ути-
литарному пониманию сущности таможенных ор-
ганов должен формироваться исходя из ряда сово-
купных детерминант, характеризующих экономи-
ко-правовое назначение их функционала. Во-пер-
вых, таможенный регулятор институциализирован 
относительно прочих государственных органов и 
публичных образований, то есть, является обособ-
ленным. Во-вторых, для осуществления целей дея-

©  Аверин А. В., Спиркин С. П., 2022

тельности таможенные органы наделены перечнем 
функций специального характера, характеризую-
щих их институциональную обособленность. 

В частности, функциональный ряд таможен-
ного регулятора включает в себя охранительные 
и регулятивные компетенции, совокупное назна-
чение которых заключается в обеспечении над-
лежащего функционирования правового режима 
внешнеэкономической деятельности. В наиболее 
общем виде обеспечение такой законности транс-
формируется в совокупность постоянных про-
цессов, объединяемых категорией «таможенное 
администрирование» [Джабиев 2015]. 

Так, на наш взгляд, под таможенным админи-
стрированием следует понимать перечень мно-
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жественных управленческих и функциональных  
процессов деятельности таможенного регулято-
ра, реализующихся на основе принципа единства 
структуры и согласованности содержания, а так-
же собственной публично-правовой методологии 
и форм взаимодействия. Разумно полагать, что 
таможенное администрирование решает множе-
ственный спектр задач, однако лейтмотивом для 
такого функционирования является обеспечение 
законности и правопорядка в сфере осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности, в том 
числе, посредством реализации функций в области 
контроля за взиманием таможенных платежей, то 
есть, фискального контроля или администрирова-
ния таможенных платежей [Иващенко 2011, c. 65]. 

Данный тезис, очевидно, предполагает, что фи-
скальные полномочия таможенных органов, реа-
лизующиеся посредством администрирования 
таможенных платежей, являются элементом об-
щей системы администрирования, следовательно, 
соотносятся в качестве взаимосвязанных элемен-
тов в публично-правом пространстве, то есть, ад-
министрирование платежей является составной 
частью структуры администрирования таможенно-
го регулятора в целом [Хафизова 2015]. При этом 
администрирование платежей, несмотря на транс-
формацию таможенного администрирования и 
управления, проявляющуюся во внедрении цифро-
вых и информационно-аналитических функций в 
деятельность таможенных органов, автоматиче-
ски становится составной частью новых векторов 
развития. В частности, сказанное в полной мере 
соотносится с прогностическими, мониторинго-
выми и информационно-аналитическими функ-
циями таможенных органов, поскольку их общая 
направленность характеризуется целями увеличе-
ния динамики поступлений таможенных платежей 
в федеральный бюджет [Бакаева 2004, c. 56].

В настоящее время сферу таможенного адми-
нистрирования, на наш взгляд, следует рассма-
тривать в качестве института, существующего в 
рамках общей системы государственного адми-
нистрирования, функциональное назначение ко-
торого подчинено обеспечению экономической 
безопасности, совмещению фискальных функций 
с правоохранительным характером деятельности. 
При этом реализация вышеуказанных функций не 
должна препятствовать повышению «сервисно-
сти» таможенных органов и предоставляемых ими 
услуг [Мильшина 2019]. Вместе с тем сложности в 
достижении организационно-административного 
единства, на наш взгляд, обусловлены необходи-
мостью сочетания превалирующей фискальной 
функции с правоохранительным обеспечением ее 
реализации и высоким качеством оказываемых 
таможенных услуг [Поляков 2012, с. 15].

Возвращаясь к вопросу фискальной деятельности 
таможенного регулятора, заметим, что в сущност-
ном экономическом содержании соответствующая 
деятельность не обладает отличиями от деятельно-
сти, реализуемой прочими хозяйствующими субъ-
ектами, поскольку проявляется в привычной триаде 
финансовых операций: формирование денежных 
фондов, распределение, использование денеж-
ных фондов публично-правовыми образованиями. 
Вместе с тем реализация вышеуказанных операций 
обусловлена целями и задачами деятельности тамо-
женных органов, возложенными на них функциями. 

Аккумулируемыми источниками для соот-
ветствующих материальных фондов выступают 
различные бюджетные платежи, вносимые субъ-
ектами внешнеэкономической деятельности, ад-
министратором взимания которых выступает 
таможенных орган. Разумно полагать, что тамо-
женные платежи, доходность которых оценивается 
в величину порядка 40% от доходов федерального 
бюджета, являются основным источником средств. 
Однако кроме самих таможенных платежей, ис-
точниками финансовых фондов могут выступать и 
иные обязательства, например, платежи по штра-
фам, вынесенным в отношении субъектов бизнеса, 
а также недоимки по таможенным платежам и пр. 

Думается, что публично-правовой характер дея-
тельности таможенных органов неизбежно поро-
ждает дискуссию о методах дисциплинрования и 
контроля за взиманием таких платежей, то есть, 
категория «администрирование таможенных пла-
тежей», как указывалось ранее, дифференцирована 
и состоит из множества субкатегорий. Таким обра-
зом, процесс администрирования включает в себя 
не только аккумулирование таможенных пошлин, 
налогов, антидемпинговых, специальных,  компен-
сационных пошлин, таможенных сборов, но и пред-
полагает применение смежных публично-правовых 
мер, направленных на обеспечение и поддержание 
законности «бюджетного процесса». 

Следовательно, под «публично-правовыми ме-
рами» подразумеваются конкретные действия 
таможенного регулятора, направленные на ока-
зание административного давления на субъектов 
внешнеэкономической деятельности посред-
ством наделения их полномочиями по контролю 
за корректностью исчисления, доначислению, 
взысканию, а также применению санкций пуб-
личного характера к субъектам внешней торгов-
ли [Бакаева 2002]. 

Также хотелось бы обратить внимание на ха-
рактер и множественность источников норма-
тивного правового характера, направленных на 
регулирование фискального администрирования 
таможенных органов, обусловленных мультиот-
раслевой распределенностью регулятивных по-
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ложений по отраслям таможенного и налогового 
законодательства. В настоящее время структура 
регулирования фискальной компетенции тамо-
женного регулятора представлена множеством 
разнохарактерных документов нормативного ха-
рактера, имеющих различную юридическую силу. 

Перечень нормативных актов включает в себя 
документы различного характера и юридической 
силы, в частности, основополагающим регулирую-
щим документов выступает ТК ЕАЭС, международ-
ные соглашения, заключаемые государствами в 
рамках ЕАЭС, решения Евразийской экономической 
комиссии. Вместе с тем вышеуказанные источники 
обладают базовым характером для выстраивания 
детализированной системы регулирования, более 
того, они носят международно-правовой деклара-
тивный характер, следовательно, конкретизация и 
категоризация регулирования производится страна-
ми-членами ЕАЭС индивидуально на национальном 
уровне. Так, в перечень российского регулятивно-
го законодательства входит НК РФ, Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Российский нормативный 
массив также включает в себя прочие федераль-
ные законы, смежно относящиеся к предмету ре-
гулирования, например, «Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и 
валютном контроле», подзаконные акты Президента 
РФ, Правительства РФ, Минфина РФ и ФТС России, 
в том числе документы программного характера и 
др. [Трошкина 2017]

Ключевым подзаконным актом, на наш взгляд, 
следует признать Положение о Федеральной тамо-
женной службе, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 23.04.2021 г. № 636, устанав-
ливающее полномочия таможенного регулятора 
в области администрирования платежей в пункте 
5.1.2 в части закрепления совокупности платежей, 
подлежащих администрированию1. В свою очередь, 

1  Об утверждении Положения о Федеральной та-
моженной службе, внесении изменений в Положение 
о Министерстве финансов Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 23 апр. 2021 г. № 636 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации. 2021. № 18, ст. 3146.

конкретные подзаконные акты, регулирующие ком-
плексно или частично вопросы деятельности та-
моженных органов обладают конкретизационным 
характером, поскольку распределение фискальных 
полномочий между налоговыми и таможенными 
органами отражено в статье 34 Налогового кодек-
са РФ, предоставляющей таможенному регулятору 
смежный перечень полномочий для целей осуще-
ствления взимания платежей при перемещении то-
варов через таможенную границу2. 

Совокупность потенциальных объектов адми-
нистрирования платежей, принципы взыскания 
недоимок, кроме вышеуказанных источников, 
содержится также в статьях 46, 55, 57 ТК ЕАЭС3. 
Важно понимать, что таможенный кодекс Союза 
устанавливает для стран-участниц некоторые огра-
ничения на взыскание недоимок по платежам, од-
нако такое взыскание допускается исключительно 
на национальном уровне, то есть, в соответствии с 
внутренним законодательством государств-партне-
ров, а также только на территории государства, в 
котором соответствующие платежи назначались к 
уплате. В свою очередь, некоторые аспекты такого 
взыскания определены 11 Главой ТК ЕАЭС.

Обращаясь к вышесказанному следует отметить 
превалирующий характер фискального функциона-
ла таможенного регулятора в структуре таможен-
ной деятельности. Существующее законодательное 
и подзаконное регулирование тенденциозно транс-
формируется и адаптируется для обеспечения 
устойчивой реализации фискальных функций та-
моженных органов в условиях международного 
сотрудничества и формирования сервисной тамож-
ни в соответствии с публично-правовым назначе-
нием таможенных органов. Однако иные функции 
регулятора, на наш взгляд, обладают второстепен-
ным значением, носят обеспечительный характер, 
объясняемые необходимостью поддержания ста-
бильности бюджетных поступлений в контексте 
параллельного обеспечения режима законности во 
внешнеэкономической деятельности. 

2  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 
первая : [федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : 
принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собрание  за-
конодательства Российской Федерации. 1998. № 31, 
ст. 3824.

3  Таможенный кодекс Евразийского экономическо-
го союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза) // 
Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза. URL: www.eaeunion.org (дата обращения: 
23.03.2022). 
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Управление1 рисками следует позициониро-
вать как неотъемлемую и наиболее важ-

ную составляющую таможенного контроля. Кроме 
того, существование подобной системы в России 
возведено к общепринятым таможенным практи-
кам и исходит из декларативных положений Киот-
ской конвенции, посвященной упорядочиванию и 
снижению излишней формализации таможенно-
го контроля.

Впрочем, до принятия положений, предусматри-
вающих таможенный риск-менеджмент и вступле-
ния в силу соответствующего таможенного кодекса, 
само управление рисками не являлось чем-то но-
вым для российских таможенных органов. В част-
ности, это свидетельствует о том, что существующая 
политика по модернизации и повышению эффек-

© Аксенов И. А., 2022 

тивности системы управления рисками следует по 
пути нормативного пересмотра внутренних состав-
ляющих такой системы, как следствие, изменения 
подходов к анализу информации о субъектах вне-
шнеэкономической деятельности, трансформации 
контрольно-надзорной деятельности публичного 
регулятора [Новиков 2005, c. 26].

Неотъемлемой частью подобных регуляторных 
изменений стала консолидация информации о хо-
зяйствующих субъектах в рамках формирования 
соответствующих профилей риска. Профиль рис-
ка можно рассматривать в качестве перечня струк-
турированных сведений о возможном риске, его 
основных аспектах, признаках (индикаторах), ме-
тодологии предотвращения, минимизации, а также 
устранения возможных последствий. Управление 
рисками, включает в себя как общую модерни-
зацию таможенного контроля, так и риск-анализ 
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отдельных объектов таможенного администриро-
вания. Индикация рисков для целей осуществле-
ния таможенного контроля производится на основе 
предварительно сформулированных количествен-
но-качественных показателей.

Наряду с этим, сами объекты, подлежащие та-
моженному контролю, обладают различным 
«правовым статусом» относительно положений та-
моженного законодательства. Подобная многопла-
новость и обуславливает использование профилей 
риска в процессе таможенного администрирования.

В некоторой степени профиль риска можно со-
поставить с детализированной характеристикой 
потенциально совершенного правонарушения, 
единовременно предусматривающей меры по его 
предотвращению и устранению. 

В целях соотносимости российской системы 
управления таможенными рисками, а также по-
вышения её эффективности в сопоставлении с 
международными таможенными практиками, в 
середине прошлого десятилетия была выработана 
Концепция управления рисками в таможенных ор-
ганах РФ, утвержденная коллегией Федеральной 
таможенной службы от 29.05.2014 года1. В соот-
ветствии с Концепцией под таможенным риском 
понимают «вероятность несоблюдения таможен-
ного законодательства».

Указанная концепция также определяет поло-
жения о потенциальной оптимизации таможен-
ного администрирования посредством внедрения 
системы управления рисками, обеспечения ею 
фрагментарного подхода к контролю на основа-
нии выработанных индикаторов, как следствие, 
упрощения контрольных процедур в отношении 
добросовестных хозяйствующих субъектов.

Содержание концепции отражается на сово-
купности внутренних субъективно-оценочных па-
раметров, детерминирующих конечную оценку 
рисков. Функционирование соответствующей си-
стемы риск-менеджмента, концептуально основан-
ной на принципах достаточности, достоверности, 
открытости и динамичности обновления инфор-
мации, подлежащей анализу при осуществлении 
таможенного контроля, предполагает сокраще-
ние среднего интервала реализации таможенных 
процедур, упрощает перемещение товаров и услуг 
через границу, упорядочивает применение мер 
контроля по отношению к отдельным субъектам 
таможенных отношений. Подобные меры, снижают 
формальные издержки и затраты на прохождение 
таможенного контроля как со стороны таможен-

1  Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 «О реше-
нии коллегии ФТС России от 29 мая 2014 г. «О совре-
менном состоянии и перспективах развития системы 
управления рисками в таможенных органах Российской 
Федерации».

ных органов, так и субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности, способствует снижению числа 
таможенных правонарушений путем профилакти-
ки на основе принципа выборочности процедур 
[Новиков 1999, с. 26]. 

С точки зрения публично-правовых интере-
сов подобные административные упрощения в 
таможенном регулировании отражены и в норма-
тивных правовых документах. Так, Стратегия раз-
вития информационных технологий в Российской 
Федерации, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р «Об 
утверждении Стратегии развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской Федерации 
на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 го-
да»2, в частности, содержит в себе положения о 
необходимости нивелирования таможенных барь-
еров при импорте высокотехнологичной продук-
ции [Алямкин 2015, с. 1].

О стремлении законодателя к информатизации 
риск-менеджмента в таможенной деятельности 
свидетельствуют и положения Федерального зако-
на от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающие та-
кие формы взаимодействия публичных органов 
и контролируемых ими субъектов внешнеэконо-
мической деятельности как предварительное ин-
формирование, подача заявления для принятия 
таможенными органами предварительных ре-
шений, обмен документами при предоставлении 
обеспечения обязанности уплаты таможенных 
платежей, совершение таможенных операций (и 
в электронном виде) и т.д. Кроме прочего, пунк-
том 2 статьи 254 вышеуказанного закона за тамо-
женными органами функционально закреплена 
модернизация таможенных процессов и их ин-
форматизация на территории как Таможенного 
Союза, так и при взаимодействии с иными эконо-
мическими партнерами страны3.

Возвращаясь к вопросу практической реализа-
ции таможенными органами системы управления 
рисками, то основной её составляющей являет-
ся дифференциация субъектов-участников вне-
шнеэкономической деятельности по категориям 
риска, что установлено пунктом 2 статьи 377 ТК 
ЕАЭС, В свою очередь, нормативно, подобная ка-
тегоризация субъектов подразумевает консоли-

2  Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 
2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года».

3  Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Ст. 254.
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дацию сведений об их таможенных операциях, их 
анализ, оценку, сопряженную с дальнейшим при-
своением категории риска при выявлении объ-
ектов контроля, отвечающих предусмотренным 
индикаторам риска. Дифференциация субъек-
тов, в отношении которых производится анализ 
всей таможенной информации предполагает их 
деление на несколько категорий в соответствии 
с уровнем риска: низкий, средний, а также высо-
кий уровни риска. Процессуально присвоение ука-
занных категорий представляется собой результат 
постоянного мониторинга лиц, совершающих 
таможенные операции, на основании которого 
таможенным органом принимается решение о не-
обходимости реализации процедур, направленных 
на минимизацию рисков при осуществлении та-
моженного контроля на основе принципа выбо-
рочности [Бакаева 2019, с. 150].

Присвоение конкретной риск-категории та-
моженными органами характеризуется не субъ-
ективно-вероятностной оценкой наступления 
неблагоприятных последствий, а величиной по-
тенциального ущерба финансовым интересам. 

Присвоение таможенными органами хозяй-
ствующим субъектам различных риск-категорий 
определяет характер дальнейшего взаимодействия 
указанных лиц с таможенными органами по во-
просам перемещаемых ими товаров через грани-
цу. Так, при отнесении субъекта к низкому уровню 
риска, реализуемые в отношении него контроль-
но-надзорные мероприятия минимальны, в целях 
минимизации уже присвоенного уровня риска та-
моженными органами реализуются мероприятия 
по мониторингу производимых субъектом тамо-
женных операций. Средний уровень риска сопря-
жен с проверкой документов на перемещаемый 
через границу товар, высокий уровень обуславли-
вает существенную вероятность проведения долж-

ностными лицами досмотра перемещаемых через 
границу товаров [Гладков 2018, c. 64].

Таким образом, систему управления рисками 
следует охарактеризовать как составную часть 
структуры таможенного администрирования, 
направленную на увеличение эффективности 
контрольно-надзорных процедур и совершен-
ствование текущей таможенной политики, реа-
лизуемой таможенными органами, основанную на 
принципе выборочности таможенного контроля, 
оптимизации использования таможенных ресур-
сов путем снижения хронологических и формали-
зационных издержек администрирования в целях 
снижения количества совершаемых таможенных 
правонарушений, нивелирования и предотвра-
щения их неблагоприятных последствий [Попова 
2016, c. 79].

Кроме того, информационно-правовой смысл 
существования данной системы состоит в мини-
мизации влияния субъективного фактора, опо-
средующего анализ и оценку информации о 
таможенных операциях хозяйствующих субъек-
тов, равно как и дальнейшее принятие решения 
о необходимости реализации дополнительных 
процедур таможенного контроля в отношении от-
дельных партий товаров. Применение системы 
управления рисками и ее элементов позволяет 
обеспечить реализацию стратегических целей по 
информатизации таможенного администрирова-
ния. Её использование способствует поддержанию 
устойчивого паритета между осуществлением та-
моженного контроля и его единовременным упро-
щением [Клевлеева 2017, c. 134]. Применение 
системы управления таможенными рисками пред-
полагает снижение издержек участников ВЭД на 
таможенные формальности и достоверное декла-
рирование, отражающее результаты совершения 
таможенных операций и таможенного контроля. 
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Возникновение1 новых независимых держав 
на политической карте мира после распада 

СССР остро подняло вопрос самосознания каж-
дого из новообразовавшихся государств. Россий-
ская Федерация, будучи к тому же преемницей 
Советского Союза, также не избежала этой уча-
сти. Безусловно, начиная с 1990-х гг. и по сегодня-
шний день, Россия проделала огромный путь и ее 
внешнеполитический «образ» значительно изме-
нился за это время, одновременно изменилось и 
представление россиян о месте своей стране на 
международной арене. Обращаясь к политическо-
му измерению понятия международной идентич-
ности, мы поговорим об определении России, как 
части мирового процесса и выявлении того, какую 
роль она в нем играет. Вместе с тем, мы бы хотели 
рассмотреть, какие именно внутренние факторы 
повлияли на формирование современной россий-

© Бронников И. Н., Новиков С. С., 2022. 

ской идентичности, как этот процесс развивался и 
на какой стадии он находится сейчас.

В нынешних реалиях проблемой формирова-
ния «российской идентичности» заинтересовались 
на высшем государственном уровне, что напря-
мую отражается на политических действиях стра-
ны. Таким образом, в период с 1991 по 2020 г. 
можно выделить следующие этапы развития со-
временной российской идентичности: 1991–1999, 
условно обозначив его этапом становления либе-
рализма в России, и соответственно, трансляции 
такого же образа на международной арене. 2000– 
2007 – приход к власти нового лидера, Владимира 
Путина. Этот период характеризуется поисками 
своего места в мире для России, дилеммой между 
европеизаций и евразийством, поисками ориен-
тиров и укреплением своих позиций в мировой 
политике. Завершением этого этапа многими уче-
ными справедливо отмечается 2007 г., а ключевым 
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событием– Мюнхенская речь Президента РФ, в ко-
торой были ясно очерчены основные претензии 
России к Западу, в частности, к США.  И финаль-
ной фазой данной периодизации является время 
с 2007 по наши дни, когда РФ начала показывать 
себя в качественно новом амплуа1. Ей удается за-
явить о себе как об одном из крупнейших игроков 
мировой политики, позиционируя себя как «ве-
ликую державу». Между тем, действия России в 
ее внешней политике оцениваются мировым со-
обществом все больше негативно, нежели неод-
нозначно, как это было до этого. И если до 2014 г. 
явного противостояния еще не было заметно, то 
после украинского конфликта Россия предстала 
перед западным миром в роли агрессора. Внутри 
же страны сформировался «образа врага» по отно-
шению к Западному миру. Эскалация конфликта, 
игра на противоречиях сыграла большую роль в 
эволюционном пути российской международной 
идентичности на этом этапе. Рассмотрим подроб-
нее каждый из этих периодов.

Очевидно, что становление либерализма не 
могло быть реализовано без разубеждения в 
предшествующей идеологии СССР. Однако эро-
зия этой самой идеологии и идентичности в са-
мом Союзе началась уже в 1980-е гг. Новый курс 
М.С. Горбачева действительно «перестроил» СССР, 
в частности, произошел отказ от «особого пути» 
страны. Именно с этого момента и начались ко-
ренные изменения. Таким образом, процесс 
децентрализации стал лишь следствием той ка-
чественно новой трансформации, под которой и 
рухнул советский режим. Нужно понимать, что 
идея о противостоянии между СССР и США, су-
ществовании двух альтернативных миров держа-
ла единство внутри Союза. И это соответствовало 
идеологическим постулатам советского государ-
ства: выход за пределы «мирного сосуществова-
ния» к сближению считался антисоветским, тезис 
о несовместимости «двух миров» вел к их неиз-
бежной борьбе. Соответственно, любые подвиж-
ки в сторону Запада ставили под сомнение саму 
«национальную идею» СССР, что и реализовалось 
на практике, так как после «исчезновения врага» 
исчезла и страна. 

Б. Н. Ельцин, отрекшийся от коммунистиче-
ской идеологии, проведший всенародные выбо-
ры, и запретивший деятельность компартии (еще 
советской) в России, превратился в первого демо-
крата в глазах Запада, чего так и не удалось сде-

1 Антонова Е. В. Формирование российской иден-
тичности в контексте взаимосвязи внутренних и вне-
шних факторов // Огарёв-Online. 2019. № 4(125). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
rossiyskoy-identichnosti-v-kontekste-vzaimosvyazi-
vnutrennih-i-vneshnih-faktorov (дата обращения: 
15.05.2022).

лать Горбачеву.  Так, российские элиты, взявшие 
за образец превращение уже независимой России 
в «цивилизованную европейскую страну», реши-
лись отказаться от «старшинства» последней сре-
ди других постсоветских республик.

Однако демократизация России проходила с 
переменным успехом. Противостояние «комму-
нистически-националистического» Верховного 
Совета и либерального президента демонстри-
ровало реальный раскол внутри российских по-
литических элит [Баранов, 2015, С.50]. В то же 
время, экономические реформы, проводившиеся 
под курированием Е. Гайдара и А. Чубайса, так-
же не приносили желаемых результатов. Более 
того, в 1993 году была утверждена Конституция 
РФ, именуемая «ельцинской», устанавливающая 
большие полномочия исполнительной ветви вла-
сти в лице президента страны. Такой тип управле-
ния, присущий многим странам постсоветского 
пространства, стали называть «суперпрезидент-
ской» республикой.  Между тем, Запад воспринял 
с настороженностью победу ЛДПР и успех КПРФ 
на парламентских выборах, поскольку это пока-
зывало приверженность россиян антилибераль-
ному курсу. Это разногласие между ельцинскими 
«либералами» в правительстве и большинством 
(коммунистами и националистами), находящим-
ся в Госдуме, определило для Запада невозмож-
ность восточноевропейского сценария развития 
демократии (на примере Выше градской группы) 
для России.  После военной кампании в Чечне это 
убеждение укрепилось для евро-атлантического 
дома еще сильнее, так как на Западе ее оценили с 
осуждением [Загорский, 2010, С.7]. Несмотря на 
это, больше чем в порицание оно не выросло. То, 
что Москва объявила чеченскую войну своим вну-
тренним делом и вынужденной мерой по борьбе 
с терроризмом, многими принималось. Говоря о 
российской международной идентичности, вторая 
чеченская война в значительной мере повлияла на 
восприятие России со стороны и можно даже ска-
зать, что привела к охлаждению отношений между 
РФ и Западом.  Выборы 1996 г., а именно противо-
стояние между двумя кандидатами – Б. Ельциным 
и Г. Зюгановым (лидером коммунистов), где силы 
двух кандидатов были практически равны, еще раз 
доказывали, что Россия далека от установления де-
мократии западного стиля. Во внутренней жизни 
страны серьезные опасения вызывала децентра-
лизация России, российский федерализм прошел 
тяжелый путь своего становления, тогда же появи-
лось выражение «Россия регионов».

Все существующие сложности, с которыми столк-
нулась Российская Федерация, породили новые дис-
куссии. Переживая негативный результат всех волн 
приватизации, самовольство олигархии, рост пре-
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ступности, череду сменяющихся правительств, две 
пережитые внутригосударственные войны, постави-
ли знак «равно» между либеральной Россией и фак-
тическим обозначением ее слабым государством. 
Этот внутренний запрос на сильную руку в управле-
нии страной ощущался в 1990-х гг. Плавный пово-
рот к авторитаризму был предпринят уже во второй 
срок президентства Б.Н. Ельцина, что проявлялось 
в неограниченной власти первых лиц, все большей 
коррумпированности власти, отсутствии как та-
ковой частной собственности, жесткой социаль-
ной стратификации, проблемами с формированием 
даже зачатков развития гражданского общества 
[Заславская, 2004, С.121]. Российское общество 
того периода имело черты изоморфизма, при этом 
его, к сожалению, совершенно нельзя назвать удач-
ным. Все, что «списывалось» с европейского или 
американского сценария имело половинчатый ха-
рактер, не соответствовало российскому обществу, 
не просчитывало последствий применения тех или 
иных практик.

Приход к власти В.В. Путина открывает следую-
щую фазу становления российской идентичности, 
которая имела свои специфические черты. Стиль 
управления нового лидера существенно отличал-
ся от предыдущего. Молодому президенту удалось 
решить сразу ряд глобальных проблем: была уста-
новлена жесткая вертикаль власти, олигархические 
круги были впоследствии исключены из сферы 
принятия политических решений и вообще из по-
литической жизни страны, было восстановлено 
единство государства посредством определения 
границ, возможностей для каждого субъекта, пол-
ностью завершилась чеченская военная кампа-
ния.  Вместе со стабильностью, воцарившейся в 
России, на повестке дня всплыли вопросы о само-
определении государства в международной среде. 
Важно отметить, что в России все эти изменения 
по конструированию политической системы стра-
ны происходили не для того, чтобы интегрировать-
ся в западные институты НАТО и ЕС (хотя в первые 
годы правления Путина такая идея присутствова-
ла), а для того, чтобы определить место РФ в мире. 

Курс умеренного консерватизма, выбранный 
Владимиром Владимировичем Путиным, соот-
ветствовал смене ориентиров как во внешней 
политике России, так и во внутренней. Уже то-
гда либералы почувствовали некое давление в 
свою сторону – российское телевидение, не буду-
чи больше подконтрольным олигархам, трансли-
ровало повестку, выгодную федеральному центру. 
Соответственно, апеллирование к Западу уже то-
гда начало приобретать антироссийский оттенок. 
После трагедии в Беслане началась еще большая 
централизация власти, главы регионов переста-
ли быть выборными. В то же время глава адми-

нистрации Владислав Сурков открыто заявил о 
наличии в России «пятой колонны»1.  Отношение 
к самой личности президента во время его перво-
го срока на Западе не было однозначным. Так, до 
событий 11 сентября 2001 г. было непонятно, чего 
ожидать от нового российского лидера, после это-
го события отношение к нему было больше поло-
жительным, так как В. Путин открыто выступал 
за объединение усилий по борьбе с терроризмом. 
Однако внутренние проблемы, такие как «дело 
ЮКОСа» и трагедия в Беслане снова смешали кар-
ты, и отношение к Москве приобрело негативный 
оттенок.  Уже тогда Россия начала демонстриро-
вать свою позицию в отношении Запада. В част-
ности, Кремль беспокоило расширение ЕС и НАТО 
на Восток к границам России. Поступательными 
шагами Россия занималась вопросами своей ре-
гиональной интеграции в союзе с бывшими пост-
советскими республиками. Постепенно Москве 
возвращался статус «старшего брата» среди стран 
СНГ. Россия остро реагировала на все инициа-
тивы, исходящие от Запада с объединительны-
ми мотивами по отношению к странам бывшего 
СССР. Это и программа «Партнерство ради мира», 
и ГУАМ (до 2005 – ГУУАМ), и череда «цветных ре-
волюций», и вступление прибалтийских стран в 
НАТО и ЕС, и расширение этих же объединений 
на страны бывшего ОВД.

Подводя итог данному периоду, необходимо 
сказать, что процесс становления демократии, 
которую в научной литературе часто называют 
«суверенной», проходил свой собственный путь. 
Россия в корне отличалась от стран Центрально-
Восточной Европы: для нее был невозможен по-
добный путь развития, также по отношению к 
ней не срабатывала перспектива членства в ев-
ро-атлантических интеграционных объединени-
ях. Ядерная страна, обладающая важнейшими 
энергетическими ресурсами, едва ли могла стать 
объектом внешнеполитического давления в тех 
условиях, в которых она находилась. В это вре-
мя уже стало понятно, что цель внешней поли-
тики В.В. Путина в долгосрочной перспективе 
заключалась в конституировании ее в качестве 
великой державы, а именно – экономически со-
стоятельной, политически самостоятельной, обо-
роноспособной, влиятельной в своем ближайшем 
окружении – постсоветском пространстве, поль-
зующейся признанным мировым статусом. При 
этом идентичность страны не сильно продвину-
лась по пути своего формирования. Здесь мы мо-
жем говорить только лишь о транзитном этапе 

1  Интервью В. Суркова газете «Комсомольская 
правда» в сентябре 2004 г. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.yabloko.ru/Publ/2004/2004_09/040930_
kp_surkov.html
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формирования российской идентичности; ни вну-
три, ни снаружи не было ясно, что представляет 
из себя Россия.

Напряжение, долго сохранявшееся в отношени-
ях с Западом, заставило Кремль серьезно рассма-
тривать другие варианты своего пути развития. 
Так, были под держаны инициативы по форми-
рованию группы БРИКС, к 2014 г. произошло 
преобразование ЕврАзЭса в ЕАЭС. Именно на евр-
азийскую интеграцию делает ставки высшее руко-
водство страны, начиная с 2008 года и особенно 
сильно после 2014 года.  Внешнеполитический об-
лик России был представлен как образ агрессора, 
что сильно повлияло на выстраивание коммуника-
ции федерации с целым рядом государств Европы 
и всего Запада. 

Внешняя политика России с 2014 г. прошла че-
рез ряд трансформаций, которые, тем не менее, 
сложно назвать непредсказуемыми. Основной 
фундамент для сложившихся векторов россий-
ской внешней политики сформировали постепен-
но складывающиеся факторы, такие как известная 
мюнхенская речь В. Путина, реакция российского 
внешнеполитического руководства на расшире-
ние НАТО, вступление бывших союзников в ЕС, а 
также противодействие «оранжевой революции» 
на Украине. Конкуренция, совмещаемая с сотруд-
ничеством, – вот наиболее подходящее определе-
ние взаимоотношений России и Запада.

Важный этап внешней политики России на 
постсоветском пространстве начался с вступле-
ния в силу 1 января 2015 г. договора о создании 
Евразийского экономического союза, обозначив-
шим новый виток интеграции среди государств 
СНГ. Помимо ЕАЭС Россия также усиливает свое 
влияние в данном регионе посредством участия 
в таких интеграционных инициативах, как СНГ, 
СГБР, ЕврАзЭС (в который также входят ЕЭП и 
Таможенный союз).

Еще одним важным аспектом российско-
го внешнеполитического курса на постсовет-
ском пространстве является крымский вопрос. 
«Возвращение Крыма в 2014 г. под суверенитет 
Российской Федерации вызвало неоднозначную ре-
акцию у постсоветских республик. Так, безогово-
рочную поддержку воссоединению России и Крыма 
высказали лишь главы Абхазии и Южной Осетии. 
Руководство Армении, Казахстана и Киргизии про-
явило большую сдержанность, но все же встало на 
сторону России. МИД Беларуси и Узбекистана вы-
ступили с витиеватыми заявлениями, в которых 
не давалось конкретных оценок происходящего и 
содержался призыв к России и Украине вернуться 
к диалогу. Незаконным воссоединение посчитали 
только руководители Грузии и Молдавии. 

В ноябре 2014 г. между Россией и Белоруссией 
развернулась торговая война в связи с продол-
жением поставок импортируемых товаров из ЕС 
Белоруссии и Казахстана после ввода санкций про-
тив России, несмотря на запрет России. Конфликт 
обострился после попыток Минска скрыть евро-
пейские товары за национальными маркировка-
ми. Казахстан в свою очередь начал разрабатывать 
вопрос о регулировании российского импортного 
потока для защиты своих товаров. Таким образом, 
после ключевой точки в виде возвращения Крыма 
Россия столкнулась с рядом трудностей на постсо-
ветском пространстве.

Подводя итоги, отметим, что современную вне-
шнюю политику России сложно оценивать одно-
значно ввиду ее противоречивости. Отметим, что 
с 2014 г. влияние России на мировой арене увели-
чилось, правда, это было достигнуто ценой санк-
ций, попытками политической и экономической 
изоляции, имиджевыми потерями. Тем не менее 
ряд потерь в политике на Украине был восполнен 
успехами в сирийском вопросе. России не удалось 
перевернуть игру полностью, однако удалось весь-
ма сильно пошатнуть мировой порядок. Это осо-
бенно проявилось после 24 февраля 2022 г. 

Таким образом, Российская Федерация проде-
лала большой путь развития своей международ-
ной идентичности. К сожалению, сегодня вопрос 
международной самоидентификации России так 
и остается нерешенным. Вместе с тем, перед госу-
дарством стоит целый ряд основополагающих во-
просов. Долгоиграющая конфронтация с Западом 
складывает впечатление о виртуальной советской 
биполярности. При этом в общем лейтмотиве од-
нозначен принцип многополярности во внешней 
политике России и значимости своего государства 
в такой системе. Особенно важно здесь понимать, 
что Москва хочет участвовать в мировом процессе 
в симбиозе с другими государствами, одновремен-
но она явно претендует на место одной из веду-
щих стран мира. РФ все чаще выступает в роли 
продолжательницы дел СССР, ставя себя во главу 
угла постсоветского пространства. Между тем, на 
сегодняшний день довольно сложно назвать абсо-
лютным и однозначным лидерство России в этом 
регионе. Другим аспектом международной иден-
тичности является неопределенность страны в 
выборе своего исторического пути: евразийства 
или западничества. Сложно также сказать, какое 
из направлений является более приоритетным 
для страны. С одной стороны, в последние годы 
властями предпринимаются все возможные дей-
ствия по укреплению евразийской интеграции. 
Внутренние события и некоторые шаги, просма-
тривающие улучшение положений дел с Западом, 
убеждают в обратном.



=24= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Список цитируемых источников
Баранов 2015 – Баранов Н. А. Евразийская интеграция в контексте цивилизационного самоопреде-

ления России // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионо-
ведение. Международные отношения. 2015. № 6(36). С. 47–54. 

Загорский 2010 – Загорский А. Нашла ли Россия новое место в мировой политике? // Россия и му-
сульманский мир. 2010. №2. С. 4–13 

Заславская 2004 – Заславская Т. И. Современное российское общество: социальный механизм транс-
формации. М.: Дело, 2004. 400 c.

References
Baranov, N. A. (2015), “Eurasian integration in the context of civilizational self-determination of Russia”,  

Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye ot-
nosheniya,  no. 6(36), pp. 47–54.

Zagorskii, A. (2010), “Has Russia found a new place in world politics?”, Rossiya i musul’manskii mir, no. 2,  
pp. 4–13

Zaslavskaya, T. I. (2004), Sovremennoe rossiiskoe obshchestvo: sotsial’nyi mekhanizm transformatsii  [Mod-
ern Russian Society: Social Mechanism of Transformation], Delo, Russia.

Информация об авторах Information about the authors
И.Н. Бронников – магистрант ВлГУ I. N. Bronnikov – undergraduate student of the VlSU

С. С. Новиков – доктор исторических наук, до-
цент профессор кафедры международного пра-
ва и внешнеэкономической деятельности ВлГУ

S. S. Novikov – doctor of law, associate professor Pro-
fessor of the Department of International Law and For-
eign Economic Activity of the VlSU

Статья поступила в редакцию 07.07.2022; одобрена 
после рецензирования 12.07.2022; принята к публика-
ции 15.07.2022.

The article was submitted 07.07.2022; approved after 
reviewing 12.07.2022; accepted for publication 15.07.2022.



=25=Серия “Юридические науки”  № 2(32)’ 2022

Вестник Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.  
Серия «Юридические науки». 2022. № 2(32). С. 25–28.

Bulletin of Vladimir state university named after Alexander and Nikolay Stoletovs.  
«Law science» edition, 2022, no. 2(32), pp. 25–28.

Научная статья
УДК 347.73

Алина Алексеевна Кулакова1, Мария Леонтьевна Гачава2

1,2 Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Владимир, Россия 

1 alina.kulakova.00@inbox.ru
2 mdobrunina@mail.ru
Особенности правового регулирования государственного финансового контроля  
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Ключевые слова: финансовый 
контроль, государственный 
финансовый контроль, финан-
сы, бюджет, Бюджетный ко-
декс.

Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию государственного 
финансового контроля. Проведен подробный анализ его правового регулиро-
вания Бюджетным кодексом Российской Федерации. Проанализированы про-
блемные вопросы правового регулирования государственного финансового 
контроля в Российской Федерации и представлены пути разрешения обозна-
ченных проблем.

Для цитирования: Кулакова А. А., Гачава М. Л. Особенности правового регулирования государственного финан-
сового контроля Бюджетным кодексом Российской Федерации // Вестник Владимирского государственного универ-
ситета. Серия: Юридические науки. 2022. № 2(32). С.25–28.

Original article

Alina A. Kulakova1, Maria L. Gachava2

1,2 Vladimir Branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vladimir, Russia
1 alina.kulakova.00@inbox.ru

2 mdobrunina@mail.ru
Features of legal regulation оf  state  financial control by the Budget Code of the Russian Federation

Keywords: legal regulation, fi-
nancial control, state financial 
control, finance, budget, budget 
code.

Abstract. The article dwells upon the legal regulation of state financial control. A 
detailed analysis of its legal regulation by the Budget Code of the Russian Federa-
tion has been carried out. The problematic issues of legal regulation of state finan-
cial control in the Russian Federation are analyzed and the ways of solving these 
problems are presented.

For citation: Kulakova A. A. and Gachava M. L. (2022), “Features of legal regulation оf  state  financial control by the 
Budget Code of the Russian Federation”, Bulletin of Vladimir state university named after Alexander and Nikolay Stoletovs. «Law 
science» edition, no. 2(32), pp. 25–28.

Состояние1 государственных финансов на-
ходится в непосредственной взаимосвязи 

с экономическим благополучием страны в целом 
и гармоничным развитием общественной жиз-
ни.  В этой связи необходим усиленный контроль 
за теми процессами, которые имеют отношение 
к формированию, движению (обороту), перерас-
пределению и расходованию денежных фондов 
государства. 

Под государственными финансами понимается 
совокупность экономических отношений, склады-
вающихся по поводу осуществления государством 
своих функций и обеспечения деятельности го-
сударственных органов, а также система обра-
зования и распределения финансовых ресурсов 
государства. В более узком смысле государствен-

© Кулакова А. А., Гачава М. Л., 2022 

ные финансы трактуют как форму организации де-
нежных отношений с участием государства.

Вся экономическая политика государства 
построена на использовании определенных 
инструментов управления, так называемых эко-
номических рычагов. Одним из наиболее эффек-
тивных из них выступает финансовый контроль 
как инструмент управления финансовой системы, 
осуществляемый на основе наблюдения с целью 
обеспечения ее оптимального функционирования. 

Государственный финансовый контроль (да-
лее также – госфинконтроль) и сам по себе явля-
ется универсальной, охватывающей все сферы 
хозяйствования, системой. Предметом его высту-
пают средства государственного бюджета на всех 
этапах их формирования, распределения и при-
менения. Целью – обеспечение эффективности, 
целесообразности и законности проведения ука-
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занных этапов. Задачами являются не только вы-
явление недостатков и нарушений в реализации 
бюджетных средств, но и решение существенных 
вопросов государственного управления, в част-
ности, исследование эффективности использо-
вания государственных финансовых ресурсов и 
выявление резервов для улучшения качества жиз-
ни. Таким образом, финансовый контроль играет 
ключевую роль в механизме реализации функций 
государства.

Основополагающим правовым актом, регули-
рующим государственный (и муниципальный, 
не являющийся предметом рассмотрения на-
стоящей статьи) финансовый контроль, высту-
пает Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(далее также – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ). 
Государственному (муниципальному) финансо-
вому контролю посвящен IX раздел части треть-
ей БК РФ, содержащий номинально две главы (по 
факту одну, поскольку глава 27, относящаяся к от-
чету об исполнении федерального бюджета, утра-
тила силу еще в 2008 году) и семнадцать статей (из 
которых десять также утратили силу). Таким обра-
зом, в настоящее время Бюджетным кодексом РФ 
закреплены только основы государственного (му-
ниципального) контроля в семи статьях 26 главы. 

Также по тексту документа упоминаются органы 
государственного финансового контроля в контек-
сте взаимодействия относительно различных бюд-
жетных процедур. Полномочия указанных органов 
также разрознены по статьям всех разделов БК РФ. 
Из изложенного можно сделать вывод, что право-
вые нормы о госфинконтроле в недостаточной сте-
пени систематизированы в Бюджетном кодексе РФ.

Термин «государственный финансовый кон-
троль» также не получил свое раскрытие в БК РФ. 
Его определение отсутствует как в статье 6, где 
представлена трактовка понятий и терминов, 
используемых в кодексе, так и разделе IX, непо-
средственно посвященном государственному (му-
ниципальному) финансовому контролю.

По существу те семь глав Бюджетного кодекса 
РФ, которые посвящены непосредственно финан-
совому контролю, закрепляют:

– цели государственного финансового контроля 
(обеспечение соблюдения норм права, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, обеспечение 
выплат гражданам из бюджетов бюджетной систе-
мы, а также условий госконтрактов и соглашений 
о предоставлении бюджетных средств);

– его виды (внешний/внутренний, предвари-
тельный/последующий) и их характеристику;

– закрытый перечень объектов финансового 
контроля;

– методы осуществления финансового контро-
ля, их характеристику;

– полномочия органов внешнего и внутреннего 
финансового контроля, их взаимодействие с дру-
гими органами и организациями;

– понятие, особенности и характеристику пред-
ставлений и предписаний указанных органов1.

В научной литературе отмечается, что законо-
дателем не закреплены конкретные задачи гос-
финконтроля, отсутствуют единая терминология 
и методология, четкое разграничение полномо-
чий между органами государственной власти 
[Магомедова, Франк  2021, с. 99]. Исследователи 
полагают, что смешение компетенции органов 
государственного и муниципального финансово-
го контроля дискредитирует эти органы в целом 
[Соян, Морзекей 2019, с. 58]. 

В этой связи предлагается внести поправки в 
Бюджетный кодекс РФ, предусмотрев отдельные 
статьи для разграничения деятельности органов 
госфинконтроля, закрепив их конкретные полно-
мочия и порядок взаимодействия между собой. 
Предполагается, что это позволит соответствую-
щим органам более эффективно выполнять свою 
работу, избежать дублирования полномочий, по-
высить качество исполнения бюджета [Быковская 
2019, с. 209]. 

В разделе Бюджетного кодекса РФ, относящему-
ся к госфинконтролю, отсутствуют положения об от-
ветственности объектов, подлежащих финансовому 
контролю, за выявленные во время его проведения 
нарушения. Предполагается, что в данном случае 
подлежат применению меры привлечения к бюд-
жетной ответственности, закрепленные частью IV 
БК РФ. Наиболее распространенные санкции за пра-
вонарушения в бюджетной сфере – административ-
ная и уголовная ответственность. При этом обычно 
применяются административные меры воздействия 
согласно статьям 15.4, 15.5 Кодекса об администра-
тивных нарушениях РФ. Уголовная ответственность 
применяется реже. По данным статистики количе-
ство уголовных дел за совершение преступлений 
в бюджетной сфере по итогам проверок Счётной 
платы Российской Федерации за последние годы 
снизилось на 30%2. Уменьшилось и привлечение 
должностных лиц к административной ответствен-
ности. Эксперты полагают, что указанная тенденция 
носит негативный характер и необходимо ужесто-
чить наказания за нарушения и преступления в 
бюджетной сфере, что должно привести к сниже-
нию числа правонарушений и повышению уровня 
дисциплины экономических субъектов и должност-
ных лиц [Абдокова, Амадаев, Айбазова 2020, с. 16].

1  Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3823.

2  Годовой отчет о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2021 году. URL: https://ach.gov.ru/reports/
report_2021 (дата обращения: 15.04.2022).
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Обращает на себя внимание и тот факт, что в 
Бюджетном кодексе РФ не установлены критерии 
эффективности государственного финансового 
контроля. На практике оценка работы органов 
госфинконтроля производится путем сложения 
объема потраченных на его содержание средств и 
выявленных им финансовых нарушений в денеж-
ном эквиваленте. Отмечается, что такой подход 
существенно затрудняет адекватную оценку эф-
фективности [Соян, Морзекей 2019, с. 59].

Проводя детальный анализ регулирующих го-
сударственный финансовый контроль правовых 
норм БК РФ с точки зрения теории права, мож-
но отметить, что это в первую очередь нормы ма-
териального права, имеющие общий характер 
(распространяются на большую часть институтов 
соответствующей отрасли права), по большей ча-
сти нормы императивные, содержащие властные 
предписания, абсолютно определенные и регу-
лятивные. Имеются также и диспозитивные нор-
мы, содержащие, например, свободу усмотрения 
в выборе требований к объекту контроля в пред-
ставлении органа внутреннего госфинконтроля 
(ст.270.2). В зависимости от способа правового 
регулирования, рассматриваемые нормы права 
можно отнести к управомачивающим и обязы-
вающим. Метод правового регулирования, из-
бранный законодателем – общедозволительный.

В целом же большинство правовых норм, ре-
гулирующих государственный финансовый 
контроль в Бюджетном кодексе РФ, носят описа-
тельный характер, раскрывая общие положения о 
видах, объектах, методах госфинконтроля, полно-
мочиях органов внутреннего и внешнего финан-
сового контроля, взаимодействии этих органов. 
Выделяются также отсылочные нормы, с ссылка-
ми как на положения самого Бюджетного кодекса 
(например, п.п.2, 3 ст. 266.1, ст. 270.2 БК РФ), так 
и на Гражданский кодекс РФ (п.2 ст. 269.2 БК РФ), 
другие федеральные законы (п.п. 4, 5 ст. 266.1, 
п.п. 1,2 ст. 268.1, п. 3.1 ст. 270.2 БК РФ), норма-
тивно-правовые акты Правительства РФ (п.3 ст. 
269.2 БК РФ). 

Вместе с тем, Бюджетный кодекс не охватыва-
ет всю совокупность правовых норм, регулирую-
щих госфинконтроль. Так, нормы, регулирующие 
правоотношения в рассматриваемой сфере, содер-
жатся в том числе в Налоговом кодексе РФ  (разде-
лы V, V.1, V.2), в федеральных законах (например,  
«О валютном регулировании и валютном контро-
ле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, «О Счетной палате 
Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ  
и т.д.) и подзаконных актах, регулирующих раз-
личные процедурные аспекты осуществления гос-
финконтроля (например, письмо Федеральной 
налоговой службы РФ от 25.07.2013 № АС-4-
2/13622, Положение Банка России от 21.07.2013 
№ 402-П и т.д.) 

На основании изложенного, можно сделать вы-
вод, что правовое регулирование государственно-
го финансового контроля Бюджетным кодексом 
РФ не является полным. При этом отсутствует и 
специальное законодательство, регулирующее фи-
нансовый контроль в целом. То есть законодатель-
ная база государственного финансового контроля 
в полной мере не сформирована.

В этой связи в юридической литературе вы-
сказываются предложения о принятии отдельно-
го нормативного правового акта, регулирующего 
финансовый контроль в Российской Федерации 
[Быковская 2019, с. 209]. Такой документ позво-
лил бы объединить все разрозненные нормы, 
касающиеся организации, исполнения и сопрово-
ждения госфинконтроля. Предлагается закрепить 
в нем понятие и принципы финансового контро-
ля, его виды и методы, перечень осуществляющих 
его органов, их полномочия и порядок взаимодей-
ствия между собой, посвятить отдельные разделы 
государственному контролю и муниципально-
му, а также систематизировать нарушения, вы-
являемые финансовым контролем, установить 
методику проведения контрольных действия 
и организованный порядок принятия соответ-
ствующих контрольных мер и мер воздействия на 
нарушителей, определить показатели эффектив-
ности государственного финансового контроля. 
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Исследование1 вопросов потенциальных век-
торов совершенствования различных от-

раслей государственного управления, в частно-
сти, администрирования и управления в секторе 
публичных финансов, неизбежно сталкивается с 
выбором оптимального пути модернизации теку-
щей деятельности. Вместе с тем совершенствова-
ние в области государственного управления, по 
общему правилу, связано с пересмотром суще-
ствующих полномочий публичных органов. Такая 
трансформация, очевидно, может подразумевать 
под собой нормативно-правовую конкретизацию 
уже имеющихся полномочий органов контроля, а 
также наделение соответствующих органов прин-

© Погодина И. В., Спиркин С. П., 2022 

ципиально новыми полномочиями в конкретном 
секторе публичного управления. Высказанный те-
зис в полной мере соответствует практике совер-
шенствования деятельности таможенных органов 
в области фискального контроля.  

Подход российского законодателя к регулиро-
ванию деятельности таможенных органов можно 
охарактеризовать в качестве мультипредметного, 
объясняемого множественностью векторов дея-
тельности таможенного регулятора. Однако при 
попытках фрагментарного пересмотра подходов 
к деятельности таможенных органов в различных 
суботраслях функционирования выявляются мно-
жественные проблемы организационно-правово-
го характера. Так, практика функционирования 
таможенных органов сталкивается с проблемой 
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обеспечения мультипредметной деятельности 
компетентными специалистами для поддержа-
ния функционала регулятора. 

Высокое корпоративное масштабирование 
таможенного регулятора также обуславливает 
дискуссию о необходимости развития существен-
ной интегративности в деятельности различных 
структурных подразделений. Более того, в случае 
с «размытыми» корпоративными структурами не-
обходимо обращать внимание на сопоставимость 
показателей эффективности текущих функций и 
корпоративных расходов на их осуществление, 
необходимость поддержания паритета между со-
ответствующими ключевыми характеристиками. 

Обращаясь к анализу настоящей модели по-
строения и функционирования российских 
таможенных органов, следует заметить, что в на-
циональном таможенном менеджменте в глубо-
кой степени перераспределены фискальные и иные 
полномочия в рамках таможенного администри-
рования и соответствующих функций. Российская 
модель таможенного менеджмента подразумева-
ет под собой наделение таможенного регулятора 
широкими фискальными полномочиями, смещая 
часть фискального функционала с органов, упол-
номоченных на взимание налогов и сборов, обес-
печивая внушительный вклад таможенных органов 
в доходы федерального бюджета. В частности, дохо-
ды от реализации фискальных полномочий тамо-
женного регулятора могут оцениваться в величину 
до 40-50% процентов в общей структуре доходно-
сти федерального бюджета [Фахретденова 2021]. 

При этом формирование подобной высокой до-
ходности от взимания таможенных платежей об-
уславливается, в первую очередь, благоприятной 
международной политико-экономической конъ-
юнктурой. Следовательно, существенная часть до-
ходов федерального бюджета зависит от условий 
внешнеэкономического взаимодействия. 

Важно понимать, что российская модель фор-
мирования и функционирования таможенных 
органов, в большей степени, является распростра-
ненной в развивающихся странах, но не свой-
ственна странам с опережающим развитием. В 
частности, доля доходов от взимания таможенных 
платежей в структуре доходов бюджета Японии, 
Сингапура, США, Германии, в общем случае, исчис-
ляется величиной в 1-4%. Разумно полагать, модель 
таможенного менеджмента вышеуказанных стран 
формируется на основе превалирования функций 
обеспечения внешнеэкономической безопасности 
и гармонизации взаимодействия между публич-
ным регулятором и коммерческим сектором. 

Сопоставление соответствующих моделей при-
водит к предположению, что российский таможен-
ный регулятор является обособленной структурой 

фискального контроля, в обязанности которого не 
входит создание эффективных условий для функ-
ционирования бизнеса, но входит обеспечение 
максимально эффективной наполняемости до-
ходной части федерального бюджета. Думается, 
подобная модель, на краткосрочном и среднесроч-
ном горизонтах планирования, действительно, 
способна оказать положительное влияние на ди-
намику взимания таможенных платежей и сборов, 
однако, в долгосрочной перспективе не окажет 
стимулирующего воздействия на внешнеэкономи-
ческий торговый оборот [Филиппов, Мосеенкова, 
Петрушина 2019]. Кроме того, возложение широ-
кого фискального функционала на таможенные 
органы приводит к дополнительным издержкам 
и сложностям для субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Причины формирования такой «ограничи-
тельной» модели в России, на наш взгляд, глубоко 
дифференцированы. В их число, кроме прочего, 
входит тенденциозное снижение благоприятно-
сти в международных экономических отношени-
ях в силу принятия политически мотивированных 
решений международного сообщества. 

В силу оказания санкционного давления на на-
циональную экономику, как следствие, сокращения 
внешнеторгового оборота, фискальные регуляторы 
вынуждены пересматривать и ужесточать уже су-
ществующую фискальную политику для обеспече-
ния прежнего уровня наполняемости федерального 
бюджета. Подобная внешнеэкономическая конъ-
юнктура привела к «режиму повышенной готов-
ности» российского бюджета, характеризуемому 
ужесточением контроля над хозяйствующими субъ-
ектами, направленностью на его дальнейшее уже-
сточение и подготовку федерального бюджета к 
усилению санкционного давления [Моргун 2018]. 

Необходимо отметить, что таможенные органы 
динамично используют цифровые инструменты 
для редуцирования и автоматизации ряда про-
цедур, например, подачи деклараций, их реги-
страции и выпуска, упрощая взаимодействие с 
субъектами внешнеэкономической деятельности, 
однако, на наш взгляд, это является вынужден-
ной мерой регулятора из-за безальтернативности 
ветвей развития в сложившихся условиях. Более 
того, подобная автоматизация сопровождается 
расширением индикаторов в рамках риск-ориен-
тированного подхода, предполагая параллельное 
повышение степени добросовестности субъек-
тов внешнеэкономической деятельности в обла-
сти соблюдения таможенного законодательства 
для получения доступа к некоторым элементам 
электронного функционала, что свидетельствует 
о принципах паритета удобства бизнеса и ужесто-
чения фискального контроля. 
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В свою очередь, тенденция к негативной вне-
шнеэкономической конъюнктуре, разумно заме-
тить, не подлежит полному нивелированию и через 
взаимодействие в рамках политико-экономических 
союзов, в частности, через ЕАЭС. Сложившиеся 
проблемы обусловлены превалирующим экономи-
ческим характером России в рамках союза, что са-
моочевидно предполагает проекцию негативных 
тенденций на иных участников Союза и препят-
ствует нивелированию проблем посредством пере-
распределения внешнеторгового оборота. 

Отсутствие прежней экономической конъ-
юнктуры, на наш взгляд, детерминирует необ-
ходимость перераспределения функционала для 
достижения паритета между фискальными и ины-
ми функциями таможенного регулятора, особен-
но, в области гармонизации взаимоотношений 
публичной власти и субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности, формирования благоприят-
ных условий для бизнеса. 

Достижение соответствующих целей, в частно-
сти, представляется возможным через кадровую 
модернизацию таможенных органов в области 
взимания таможенных платежей, повышение ин-
тегративности во взаимодействии с иными ор-
ганами фискального контроля, трансформация 
информационно-аналитического обеспечения фи-
скального контроля через повышение качества 
анализа широких данных и средств их аккумули-
рования [Сокольникова 2011, с. 87]. 

Трансформация в секторе цифрового взаимо-
действия между таможенными органами и ком-
мерческим сектором, кроме прочего, выражается в 
замещении прямого контроля информационным, 
посредством аналитико-информационной работы. 
Результатами такого перехода стало массовое вне-
дрение инструментов электронного декларирова-
ния, а также унификации таможенных платежей. 

Однако дальнейшая функциональная транс-
формация деятельности таможенных органов дол-
жна быть связана с улучшением нормативных 
регулятивных условий, устранением существую-
щих недостатков регулирования и консолида-
ции законодательных положений.  В частности, 
гармонизация нормативного массива должна за-
трагивать сферу взаимодействия в рамках ЕАЭС, 
требующей практической интеграции для целей 
повышения эффективности взаимодействия, в 
частности, для целей медиативного разрешения 
фискальных притязаний, обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов субъектов внешнеэко-
номической деятельности из государств-членов 
ЕАЭС.  Более того, требуется расширение секторов 
взаимодействия между таможенными органами и 
прочими публичными регуляторами по вопросам 
фискального администрирования.  

Так, например, ФТС РФ совместно с заинтересо-
ванными федеральными ведомствами и Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации 
разработала более 60 технологических карт меж-
ведомственного взаимодействия, являющихся 
технологической и юридической базой для осу-
ществления электронного межведомственного со-
трудничества [Филиппов, Мосеенкова, Петрушина 
2019]. О необходимости повышения качества меж-
ведомственного взаимодействия в контексте та-
моженного менеджмента также свидетельствуют 
положения Стратегии развития таможенной служ-
бы до 2030 года, указывающей на нормативную 
регламентацию работы информационных си-
стем межведомственного взаимодействия как на 
элемент международного валютного контроля и 
гармонизации международного таможенного кон-
троля в рамках ЕАЭС в целом1. 

Разумно полагать, что подобные системы дол-
жны функционировать на основе утилитарно-
сти и единообразия для участников ЕАЭС. Кроме 
того, очередным этапом развития должно высту-
пить установление возможности выпуска това-
ров под обеспечение уплаты таможенных пошлин 
и налогов в случаях проведения дополнитель-
ных проверок, связанных с принятием решений 
о классификации товаров и стране их происхо-
ждения, а также развития института генеральной 
финансовой гарантии [Гостева, Цуканова 2016]. 
Финансовой гарантией обеспечивается исполнение 
обязательств импортера по принятию товаров к 
бухгалтерскому учету (с предоставлением доступа 
к нему со стороны таможенных и налоговых орга-
нов), сообщению необходимых сведений для про-
верки правильности расчета таможенных платежей 
и их уплаты в установленные сроки [Баландина, 
Пономарев, Синельников-Мурылев, Точин 2018].

Таким образом, модернизация сектора фи-
скального администрирования таможенных ор-
ганов обладает, на наш взгляд, существенным 
потенциалом для дальнейшей модернизации. 
Преобразования, в которых нуждается таможен-
ный регулятор, могут поспособствовать норма-
тивной институциализации пересмотра баланса 
фискальной и иных функций таможенных орга-
нов, возобновить дискуссию об основном харак-
тере деятельности таможенных органов. Кроме 
того, трансформация моделей взаимодействия 
между регулятором и субъектами внешнеэконо-
мической деятельности может быть достигнута 
посредством детализации существующих пол-

1  Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2030 года : распоряже-
ние Правительства Рос. Федерации от 23 мая 2020 г. 
№ 1388-р // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 22, ст. 3572.
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номочий. В рамках взаимодействия государств-
членов ЕАЭС возможны пересмотр и дальнейшая 
интеграция направлений фискального контроля 

посредством цифровой интеграции, единства ин-
формационно-аналитического обеспечения дея-
тельности таможенных органов.
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Первичным1 в рассуждении о временной и ин-
ституциональной устойчивости таможен-

ных союзов выступает определение ключевых фак-
торов, в зависимости от которых находятся при-
нимаемые в рамках таможенных союзов решения 
и дальнейшие пути совместной деятельности объ-
единившихся стран. По нашему мнению, одним из 
таких факторов выступает таможенная политика.

В рамках понимания таможенной полити-
ки как категории не имеется единого взгляда на 
определение ее сущностных единиц, в связи с чем 
в науке подход к исследованию таможенной поли-
тики подразделяется на две ветви: общетеорети-
ческую и специально-правовую. 

Исходя из первого пути понимания тамо-
женной политики, в качестве таковой надле-
жит рассматривать систему вырабатываемых и 
реализуемых в деятельности таможенного сою-
за мер, которые детерминируют его дальнейшее 
функционирование и направления его совершен-
ствования. Вторая из обозначенных концепций 
предполагает, что таможенная политика пред-
ставляет собой связанную совокупность эконо-
мических и политических мер, определяющих 

© Станкевич Г. В., Меньшикова А. С., 2022 

правовое и практическое содержание деятельно-
сти таможенного союза, доминирующий подход в 
разрешении стоящих перед ним задач и достиже-
ния целей [Падалко 2021]. 

Целью выработки таможенной политики та-
моженного союза большинство исследователей 
называют как достижение согласованности в эко-
номических интересах субъектов – участников 
таможенного союза в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. Исходя из более узкой точки 
зрения, данные цели возможно определить через 
обеспечение реализации наиболее эффективных 
мер сотрудничества между членами таможенного 
союза и его внешними партнерами. 

Само по себе создание таможенного союза 
предполагает преобразования в имеющейся среде 
экономической активности как во внутриэконо-
мической сфере объединения, так и в его вне-
шнеэкономических отношениях, что достигается 
прежде всего за счет согласования тарифных и 
нетарифных условий функционирования тамо-
женного союза [Болточко 2016, с. 261]. Исходя из 
сказанного, акторами таможенной политики та-
моженных союзов в экономико – политическом 
ключе представлен участниками ВЭД, действую-
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щими в странах – членах таможенного союза, 
на которых распространяются меры таможен-
ной политики, сам таможенный союз как носи-
тель правосубъектности, способный принимать 
стратегические решения и нормы, отдельные го-
сударства - члены таможенного союза, националь-
ные таможенные администрации, отвечающие 
за практическое воплощение принятой таможен-
ной политики таможенного союза [Степанов, 
Булычева 2017]. 

Исходя из описанных различий в понимании 
сущности таможенной политики, дифференциру-
ется также и ее объект. В случае общетеоретиче-
ского понимания, объект таможенной политики 
представлен совокупностью направлений деятель-
ности и развития таможенного союза, тогда как в 
специально – правовом понимании данный объ-
ект формулируется уже в качестве отношений, 
формирующихся между акторами таможенной по-
литики в связи с их участием во внешнеэкономи-
ческой деятельности [Сауренко 2013a]. Однако, 
ни один из рассматриваемых нами подходов не 
означает отказа от интерпретации таможенной 
политики в качестве системного объективного 
процесса, находящегося в тесной интеграции с 
политическими ориентирами членов таможенно-
го союза. 

Выработка конкретных составляющих тамо-
женной политики таможенного союза предпола-
гает первичное соглашение стран относительно 
принципов, лежащих в основе функционирования 
таможенного союза. Принципами таможенной по-
литики в экономической науке принято называть 
систему социальных, экономических, политиче-
ских ориентиров, которые способствуют структур-
ному формированию таможенной политики и ее 
реализации в деятельности таможенного союза. 
Как правило, принципы таможенного союза, рас-
смотренные в совокупности, позволяют судить о 
характере политики таможенного союза, а имен-
но о ее либерально – экономических либо о про-
текционистских чертах [Назаренко 2014]. Задачи 
таможенной политики, исходя из сказанного, за-
ключаются в обеспечении непрерывного совер-
шенствования таможенного союза, поддержании 
его нормального функционирования, в том числе 
в достижении успешной реализации выбранных 
моделей взаимодействия внутри таможенного 
союза и за его пределами.  

 Сам по себе факт создания таможенно-
го союза предполагает дифференциацию его по-
литики вовне и между странами – участницами 
объединения, что, как правило, сопряжено с введе-
нием ограничений и запретов в отношении треть-
их стран. Последствия реализации таможенной 
политики соответственно распространяются на 

всех членов таможенного союза ввиду наличия у 
них общей субъектности [Лисицын 2015], деле-
гирования части полномочий национальных та-
моженных администраций в пользу центральных 
органов управления таможенного союза [Роговец 
2018]. В частности, перераспределение полномо-
чий означает возможность нормотворчества орга-
нами управления таможенного союза по вопросам 
его компетенции, определение таможенного тари-
фа по отношению к третьим странам, экспортных 
и импортных ограничений, стандартизацию тамо-
женных процедур, информационно – аналитиче-
ской деятельности и торгового режима [Сауренко 
2013b].

 Проследим реализацию описанных поло-
жений на примере двух таможенных союзов, раз-
личных в своем характере: Европейского союза и 
Евразийского экономического союза (далее: ЕС  и 
ЕАЭС соответственно).  

ЕС выступает одними из самых крупных и 
устойчивых таможенных союзов, в котором функ-
ционал таможенного регулирования практиче-
ски в полной мере отнесен на уровень органов 
управления таможенного союза. При этом, фор-
мированию данного объединения предшествовал 
значительный процесс интеграции в экономиче-
ской сфере, очерченных Римским договором 1957 
года, приведший к практически полному отказу от 
барьеров между членами объединения на внутрен-
них границах. Примечательно, что нормативными 
источниками таможенной политики ЕС выступа-
ют не только акты его собственного нормотворче-
ства, но и акты, издаваемые ВТО. 

Формирование таможенной политики ЕС обес-
печивается путем предметной дифференциации и 
специализации в деятельности внешнеэкономи-
ческих институтов ЕС, что позволяет эффективно 
определять и при необходимости корректировать 
векторы внешнеэкономических отношений госу-
дарств – членов ЕС. В то же время, длительность 
функционирования и массовый характер данно-
го таможенного союза, наряду с необходимостью 
восприятия положений ГАТТ и ВТО, означают 
для него необходимость в поддержании парите-
та между свободой экономической деятельности, 
внешней торговли и применением протекцио-
нистских мер в таможенной деятельности. 

Та м о ж е н н ы й  т а р и ф ,  у с т а н о в л е н н ы й 
Регламентом Совета ЕС 2658/87 «О тарифе, ста-
тистической номенклатуре и общем таможенном 
тарифе», определяется применяемым режимом к 
стране – партнеру ЕС, так, при действии в отно-
шении страны режима наибольшего благопри-
ятствования, подлежит применению обычная, 
пониженная ставка, тогда как при отсутствии 
данного режима ставки таможенного тарифа 
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трансформируются в сторону автономных, по-
вышенных, что также свидетельствует о поиске 
баланса протекционизма и режима свободной 
торговли. Для таможенной тарификации в ЕС 
характерна флексибельность применительно к 
определению ставок исходя из стадии готовно-
сти перемещаемого товара. Так, чем более произ-
водственно завершенным является продукт, тем 
более высокая ставка таможенного тарифа подле-
жит применению, и, соответственно, таможенная 
политика смещается в сторону протекционист-
ского фокуса, обратное же происходит в случае 
перемещения через таможенную границу сырья 
и комплектующих изделий. Эффективность про-
текционизма в таможенной политике находится 
во взаимосвязи с разницей в таможенных пошли-
нах на готовую и на сырьевую продукцию – чем 
более выражен разрыв в тарифах, тем более про-
текционистское назначение имеют таможенные 
пошлины. 

Таможенные платежи, взимаемые в рамках та-
моженного тарифа ЕС, подразделяются на тамо-
женные пошлины, существующие в рамках общего 
тарифа; сельскохозяйственные пошлины; анти-
демпинговые и компенсационные пошлины; ак-
цизы; налоги с оборота.

В то же время, таможенная политика ЕС ши-
роко оперирует нетарифными способами регу-
лирования внешнеэкономической деятельности 
прежде всего в отношениях с третьими странами, 
такими как квотирование импорта; ограничение 
экспорта; технические ограничения. При этом, 
данные практики органически происходят из при-
менимых таможенных правил стран ЕС, существо-
вавших до оформления союза [Попова 2020]. 

Квотирование в ЕС может носить автономный 
характер, применяться в одностороннем порядке, 
так и в рамках двусторонних соглашений, также 
квоты могут носить абсолютный и субъективный 
характер, если они применяются в рамках санкци-
онной политики к третьим государствам [Слонева 
2020]. Управляющий орган ЕС также обладает пол-
номочиями по контролю за экспортом стран – ЕС, 
в том числе в части введения ряда ограничений, 
наиболее масштабным из которых выступает эм-
барго, которые, однако, не всегда имеют под собой 
сугубо экономическое обоснование. В то же время, 
ограничения могут быть и вполне оправданны при 
обороте продукции, обладающей опасными свой-
ствами и если это прямо предусмотрено междуна-
родными соглашениями [Багаева 2014].

Немаловажной составляющей таможенной по-
литики ЕС, принадлежащей к ее либерально – эко-
номической части, выступает построение единого 
экономического пространства обращения товаров 
и услуг, предполагающее возможность обращения 

товара на всей территории ЕС при его ввозе в лю-
бую из его стран [Попова 2020].  

Исходя из изложенного, таможенная политика 
ЕС развивалась в условиях действия принципов 
экономического либерализма, предполагающего 
формирование единого экономического простран-
ства, свободный оборот товаров и услуг, действие 
единого таможенного тарифа, однако, впослед-
ствии в таможенной политике ЕС был достигнут 
паритет указанных начал с протекционистскими 
мерами таможенной политики. 

Переходя к характеристике таможенной поли-
тики ЕАЭС, отметим, что в данном случае форми-
рование единых правил таможенной политики 
осложняется существенным дисбалансом в эконо-
мическом развитии стран – членов ЕАЭС, что, од-
нако, не препятствует странам ЕАЭС принимать 
решения, предполагающие интенсивную инте-
грацию в экономической сфере. Договор о ЕАЭС 
также включает в себя положения об обеспече-
нии свободного перемещения товаров и услуг на 
общей таможенной территории, проведении кон-
солидированной таможенной политики и деле-
гирование ряда полномочий на уровень органов 
управления ЕАЭС. 

Методология тарифного регулирования, при-
меняемая в ЕАЭС, базово не имеет отличий в 
принципах, реализуемых в таможенно – тариф-
ном регулировании в ЕС, хотя и предусматривает 
применение дополнительных тарифных инстру-
ментов, представленных ввозными и вывозными 
пошлинами. Протекционистские начала в та-
моженной политике ЕАЭС главным образом со-
средоточены в нетарифном регулировании, 
представленном квотированием импорта или экс-
порта, лицензированием импортно-экспортных 
операций, введением разрешительного порядка 
ввоза(вывоза) и т.д.

При этом, существенное место в таможенной 
политике ЕАЭС выступает вопрос обеспечения 
экспорта энергоносителей в пользу третьих стран, 
где более преобладают либеральные меры регули-
рования, представленные применением беспош-
линного режима вывоза в рамках утвержденных 
годовых балансов, обеспечивающих потребности 
внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и 
фактическом обеспечении экономических инте-
ресов Российской Федерации, в том числе в отно-
шении реэкспорта. Контроль за обоснованностью 
предоставления данных преференций в рамках 
экспорта углеводородов в соответствии с условия-
ми соглашений о разделе продукции, остается не-
решенной актуальной задачей общей таможенной 
политики ЕАЭС [Сауренко 2013a].

Отметим также, что существенной противо-
речие с принципами проведения таможенной 
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политики ЕАЭС выступает перенос решения во-
просов об установлении ставок ввозных и вы-
возных пошлин на национальный уровень, тем 
самым выводящий их из – под действия общего 
таможенного тарифа. Данное обстоятельство об-
уславливается нестабильностью в региональных 
экономиках стран ЕАЭС, применением санкцион-
ных мер в отношении стран -  членов ЕАЭС, тре-
бующей управления рисками в части обеспечения 
непрерывности цепочек поставок. Сказанное сви-
детельствует о необходимости поиска путей по 
консолидации таможенной политики ЕАЭС в ча-
сти проведения совместного тарифного регули-

рования в рамках созданного таможенного союза, 
совершенствования применяемого нетарифного 
регулирования и нивелирования экономических 
рисков для единого рынка ЕАЭС, в том числе пу-
тем принятия оперативных мер национальными 
администрациями стран – членов ЕАЭС. 

Формирование согласованной таможенной по-
литики позволит обеспечить баланс в таможенном 
регулировании на территории ЕАЭС, повысить 
степень адаптивности таможенного союза, учет 
общей воли объединившихся стран в построении 
экономических отношений друг с другом и с вне-
шними партнерами. 
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Большинство1 различных социальных про-
грамм, в отличии от законов возникают са-

мостоятельно, непредсказуемо, какие-то из них 
являются врождёнными, то есть, это говорит о 
том, что их появление фактически не зависит от 
человека. Но это не относится к законам и пра-
вовым нормам, они создаются людьми и только 
людьми, и появление новых законов зависит толь-
ко от людей и их деятельности.

Если сравнивать программирование и право-
творчество, то можно заметить, что между со-
бой это довольно схожие явления и процессы. 
Схожесть в первую очередь заключается в том, 
что и в создании программы для ЭВМ, и в право-
творческой деятельности происходит алгоритми-
зация, задаётся вектор, коридор возможностей, в 
рамках которого или строго в соответствии с ко-
торым будут совершаться те или иные действия. 
Судебное решение, акт прокурорского реагиро-
вания, постановление следователя, материалы 
адвоката все эти документы создаются в строго 
определенной последовательности, описанной в 
правовой программе.

© Столяров А.Н., Шумов П.В., 2022 

Большая Советская Энциклопедия содержит 
следующую информацию о сути программиро-
вания как процесса «...если правила описания 
плана решения задачи на некотором этапе будут 
точными, формальными и универсальными, т. 
е. применимыми к любой задаче, то тогда мож-
но говорить о существовании некоторого языка 
программирования, используемого при составле-
нии программы»2. Если посмотреть на право че-
рез призму социального программирования, то 
вся юридическая терминология, которая состав-
лялась и корректировалась веками, различные 
приемы и методы юридической техники, кото-
рые разрабатывалась и совершенствовались не 
один год представляются частями процесса соци-
ального регулирования через создание «правовых 
программ». То есть получается, что право – это 
определённый язык, у которого, как и у языка про-
граммирования, своя лексика, грамматика, прави-
ла составления слов, предложений и текстов. На 
данном языке говорят все представители юриди-
ческой профессии. На основе этого юридического 

2  Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. 
А.М. Прохоров. – М. : Сов. энцикл., 1970–1981. – 30 т.
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языка создаются различного рода законы, нормы. 
Право, таким образом, можно рассматривать не 
только как систему норм, но и как набор средств 
для создания данных норм – язык юридического 
программирования.

В каждой норме, содержится некий алгоритм, 
который либо представляет собой завершенную 
программу, либо элемент, часть последовательно-
сти такой программы.

В качестве примера можно взять положения за-
конов Хаммурапи «Если человек украл либо вола, 
либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, 
то, если это принадлежит богу или дворцу, он дол-
жен заплатить в тридцатикратном размере, а если 
это принадлежит мушкенуму, он должен возме-
стить в десятикратном размере. Если вор не име-
ет чем платить, он должен быть убит»1.

В данной статье содержится исполнимая про-
грамма для судьи и, если представить, что вме-
сто судьи правовую ситуацию будет разрешать 
искусственный интеллект, то для вынесения пра-
воприменительного акта по делу понадобится 
написать код. Например, на языке программиро-
вания BASIC, код будет выглядеть примерно сле-
дующим образом:

CLS
INPUT «Стоимость похищенного имущества», (A)
PRINT «Кто владелец похищенного имущества? 

Богу? Дворцу? Мушкенуму?»
INPUT «Владелец», (B)
IF B = Богу The amount = A x 30
IF B = Дворцу The amount = A x 30
IF B = Мушкенуму The amount = A x 10 С = 

Amount
INPUT «Сколько должен заплатить вор?», (D)
IF D < C THEN PRINT «Убить его»
ELSE PRINT «Пусть заплатит», (Amount)
END
Выходит, что на первый взгляд никакой раз-

ницы в функционировании судьи, который будет 
руководствоваться законом и искусственным ин-
теллектом, который будет руководствоваться про-
граммой – нет.

Если рассматривать процесс создания про-
грамм для ЭВМ и процесс создания правовых 
норм, то можно установить лишь небольшие от-
личия, а алгоритм действий вообще очень похож 
и включает в себя:

1. Анализ ситуации, установление фактов, 
имеющих значение;

2. Целеполагание, постановка задач (напри-
мер: техническое задание, пояснительная запис-
ка к законопроекту);

1  Хрестоматия по истории государства и права за-
рубежных стран / Под ред. 3.М. Черниловского. — М. : 
Юрид. лит., 1984. — 472 с.

3. Коддинг, создание программы, разработка 
проекта нормативного правового акта (как прави-
ло в тестовом режиме, если это программа, то от-
ладка производится на отдельном сайте, если это 
правовая норм, то для начала она может быть пи-
лотно реализована на ограниченной территории);

4. Отладка, корректировка (вносятся необхо-
димые изменения, если это программа, то выпу-
скается новый патч, который исправляет старые 
ошибки, баги и т.д., если это правовая норма, то 
вносятся поправки в нормативный правовой акт).

Для функционирования правовой нормы или 
комплекса норм также, как и для программы нуж-
на определенная среда, в которой они могут суще-
ствовать и реализовываться. Среду эту для права 
составляет вся система правовых норм: одни нор-
мы обеспечивают работу других, образуют основу 
для их существования и применения, непосред-
ственно или опосредованно взаимодействуют друг 
с другом. Нормы материального права бесполез-
ны без права процессуального, а нормы процессу-
ального бессмысленны без права материального. 
Гражданский кодекс опирается на Конституцию, 
дополняется другими законами и подзаконны-
ми актами, а зачастую и актами высших судов 
(скажем, ст. 395 ГК РФ мертва и неприменима 
без Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
Пленума ВАС РФ N 13/14 от 8 октября 1998 г. «О 
практике применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами»). И 
если всего этого не будет, нормативный акт не бу-
дет рабоать, программа не запустится. Правовая 
система и правовая среда для правовой нормы - то 
же самое, что для компьютерной программы опе-
рационная система и программная среда.

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать следующий вывод, если изначально програм-
мирование и право это две абсолютно разные 
вещи, которые не имеют между собой ничего об-
щего, то при детальном изучении основ и прин-
ципов работы обеих социальных систем, можно 
увидеть, что они очень похожи между собой 
[Головкин, Новиков, Колесникова 2018]. Они ра-
ботают по одинаковым принципам, при четком 
соблюдении определённых правил. И у програм-
мирования, и у права есть свой «язык», на котором 
пишутся все условия и правила, создаются масси-
вы и базы данных. У обеих систем фактически схо-
жий процесс создания и работы.

Но, несмотря на всю их схожесть, присутству-
ют существенные различия, которые в значитель-
ной мере ограничивают возможности и потенциал 
искусственного интеллекта, его проблема в том, 
что он строго ограничен кодом, на котором он на-
писан, соответственно, ограничены его возмож-



=40= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

ности. То есть, при возникновении ситуации, не 
предусмотренной кодом, и не описанной алгорит-
мом действий, искусственный интеллект не будет 
работать, он просто выдаст ошибку или войдет в 
бесконечный цикл повторений без решения и это 
будет критично, если искусственный интеллект бу-
дет представлен в качестве судьи, в таком случае, 

не будет вынесено решение по делу. Человек име-
ет огромное преимущество перед искусственным 
интеллектом, так как он может адаптироваться 
под любую ситуацию, и вынести такое решение, 
которого никогда не было ранее. Мы не ограниче-
ны кодом и действуем не только на основе права, 
но и в соответствии со свободой воли.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Мир1 меняется очень быстро и стремитель-
но. Нельзя быть уверенным в том, что бу-

дет через год и даже что будет завтра. Для того, 

© Ермилина И. А., Колосов Р. И ., Гачава М.Л., 2022

чтобы быть готовым к новым трудностям, человек 
делает накопления. Государство также заботится 
о благополучии своих граждан, о стабильном раз-
витии экономики.
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Финансовые кризисы прошлых лет очень тща-
тельно исследуются, экономисты и политологи 
пытаются больше не создавать условий для раз-
вития кризиса, но тем не менее, нельзя быть уве-
ренным в завтрашнем дне в условиях санкций и 
внешнего давления на Россию.

Для поддержания жизнеспособности государ-
ства и общества создаются фонды национально-
го благосостояния (ФНБ). Российская Федерация 
на основе опыта других стран создала собствен-
ную систему, которая призвана обеспечить ста-
бильность национальной пенсионной системы, а 
также сформировать резерв для минимизации не-
благоприятных последствий внутренней и внешней 
финансовой конъюктуры [Дорофеев 2019, с. 661].

В России они существуют относительно не-
давно и даже уже имеют небольшую историю. В 
2004 году появился стабилизационный фонд. Он 
был создан для регулирования экономики. В 2008 
году стабилизационный фонд был разделен на две 
службы: резервный фонд и фонд национального 
благосостояния (ФНБ). С 1 января данные струк-
туры объединили. 

Фонд национального благосостояния – это за-
пас федеральных денег, инвестируемых в различ-
ные активы.

ФНБ формируется и пополняется через до-
полнительные нефтегазовые доходы федераль-
ного бюджета в рублях и иностранной валюте, в 
частности в результате реализации на внешних 
рынках углеводородного сырья и управления соб-
ственными средствами1.

В настоящее время, в результате введения санк-
ций против России, нарушается процедура напол-
нения и соответственно расходования средств 
ФНБ, который является основной составляющей 
фискальной стабильности страны.

На 1 февраля 2022 года ФНБ составлял 13,6трлн 
руб. В результате санкций, наложенных многи-
ми европейскими странами и объединениями 
такими как США, Евросоюза, Великобритании 
и Японии как часть резервов под управлением 
Банка России стало доступно лишь 4,6 трлн. руб-
лей. Остальными средствами непонятно сможет 
ли страна когда-нибудь воспользоваться2.

В сообщении МинФина от 2 марта 2022 года 
отмечается об коренных изменения, которые за-

1  О порядке управления средствами Фонда на-
ционального благосостояния : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 19 янв. 2008 г. № 18 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2008. № 4, ст. 270.

2  Информация официального сайта Министерства 
финансов РФ результатах размещения средств Фонда 
национального благосостояния. URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/ (дата об-
ращения: 20.04.2022).

тронут, в частности бюджетную систему. В пер-
спективе ожидается приостановка отдельных 
пунктов бюджетных правил, которые связаны с 
главной составляющей пополнения ФНБ, то есть 
использованием дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета. О дальнейших 
деталях и изменениях Министерство Финансов 
пока не сообщало3. 

Стоит разобраться в сущности и роли бюджет-
ного правила. 

Бюджетное правило – предохранительный ме-
ханизм, который направлен на защиту бюджета 
от колебаний цен на нефть.

Нынешнее правило состоит из двух базовых и 
неразрывных частей. Роль первой части состоит в 
накоплении или использовании ФНБ. Вторая яв-
ляется формулой, ограничивающей предельные 
расходы бюджета на год. Общие расходы следует 
определять, как сумму базовых нефтегазовых до-
ходов (это неизменное правило: недостача воспол-
няется за счет ФНБ, если реальные нефтегазовые 
доходы оказываются ниже базовых), расходов на 
обслуживание госдолга и компонента в размере 
0,5% ВВП на финансирование инфраструктуры.

В условиях сложившейся ситуации, можно сме-
ло сказать, что бюджетное правило перестало вы-
полнять свои функции и стало неактуальным.  
Это связано с тем, что накопление золотовалют-
ных резервов страны бессмысленно, так их реа-
лизовать будет невозможно в связи с введенными 
санкциями4.

Стоит отметить, что правило не работает фак-
тически с первого дня введения антироссийских 
санкций. Однако официально Бюджетное правило 
пока не было отменено, но многие юристы и эко-
номисты считают, что это лишь вопрос времени.

Правительство РФ 8 апреля 2022 года в своем 
сообщении сообщило о приостановке действия 
бюджетного правила, а 2 марта 2022 года объяви-
ло об использовании остатков средств ФНБ на по-
крытие дефицита бюджета и запрете размещения 
нового государственного долга.

Дальнейшие действия полностью зависят от 
того, будет ли принято решение сделать бюджет 
стимулирующим. Если это случится, то отступ-
ление от существующего бюджетного правила и 

3  О приказе Минфина России от 22 февраля 
2022 г. № 24н : письмо Минфина России от 2 мар-
та 2022 г. № 02-05-11/14897. Документ опубли-
кован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

4  Официальный сайт РБК/ Санкции сдела-
ли невозможной функционирования бюджетного 
правила. URL: https://www.rbc.ru/economics/02/03/
2022/621f4ad49a794775be59fd4d (дата обращения: 
15.04.2022).
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введение нового может стать нашим самым бли-
жайшим будущим.

В настоящее же время Правительство РФ пере-
страивает бюджетную систему в кризисный режим.

2 марта 2022 года премьер-министр Михаил 
Мишустин высказался о пополнении правитель-
ственного резервного фонда посредством оператив-
ного перераспределения бюджетных ассигнований 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Мнение премьер-министра РФ заключается в том, 
что это создаст возможность финансировать рас-
ходы по более актуальных вопросам и проблемам1.

Многие политологи и экономисты делают про-
гнозы, как будет трансформироваться и приспо-
сабливаться к настоящим условиям Российская 
экономика.

Российский экономист Александр Александ-
рович Широв выдвигает мнение, что Россия еще 
может вернуться к политике резервирования с 
помощью бюджетного правила. Он говорит: 

1  Мишустин 3 марта проведет совещания 
по поддержке экономики. URL: https://tass.ru/
ekonomika/13936371 (дата обращения: 18.04.2022).

«Ослабление курса национальной валюты на 1 
руб. при прочих равных приносит бюджету допол-
нительные поступления на сумму 150 млрд руб. 
В нынешней ситуации такие сверхдоходы могут 
составить более 1,5 трлн руб. Предполагаю, что 
правительство может начать покупать юани и 
обязательства КНР2.»

Роль ФНБ в экономике нашей страны огромна. 
Он не только обеспечивает устойчивость пенси-
онной системы РФ, но и служит базой для целого 
ряда инвестиционных проектов, а также источ-
ником покрытия государственного дефицита. 
Средства Фонда национального благосостояния 
могут также направляться на поддержку отдель-
ных отраслей национальной экономики. Поэтому 
стабильное функционирование ФНБ является не-
отъемлемой частью стабильной и процветающей 
экономики. Мы находимся на рубеже изменений 
бюджетного правила и ФНБ, в частности путей 
его пополнения и направлений финансирования.

2  Санкции сделали невозможной работу бюд-
жетного правила. URL: https://zakonvremeni.ru/
analytics/8-4-/54053-sanktsii-sdelali-nevozmozhnoj-
rabotu-byudzhetnogo-pravila.html (дата обращения: 
18.04.2022).
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До принятия1 действующего уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 

(далее: УИК РФ), понятие режима в уголовно-ис-
полнительном праве являлось спорным, так как 
отсутствовало четкое понятие режима. Настоя-
щий кодекс в ст. 82 закрепил в себе понятие, где 
особое место удалилось безопасности персона-
ла и осужденных, то есть законодатель выделил, 
что режим включает в себя обеспечение безопас-
ности. Данному вопросу посвящена ст. 86 УИК 
РФ, где прописываются случаи, когда сотрудник 
должен использовать меры безопасности. Сто-

© Захряпин Р. И., 2022 

ит отметить, что и в иных нормативно-правовых 
актах Российской Федерации затрагивается дан-
ный вопрос и описывается порядок применения 
мер безопасности, а именно применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия.

На наш взгляд, режим поддерживается и функ-
ционирует в исправительном учреждение за счет 
различных элементов, одним из которых являются 
меры безопасности. Законодатель закрепляет, что 
в  случаях оказания осужденными сопротивления 
персоналу исправительных учреждений, злостного 
неповиновения законным требованиям персона-
ла, проявления буйства, участия в массовых беспо-
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рядках, захвата заложников, нападения на граждан 
или совершения иных общественно опасных дей-
ствий, а также при побеге или задержании бежав-
ших из исправительных учреждений осужденных в 
целях пресечения указанных противоправных дей-
ствий, а равно предотвращения причинения этими 
осужденными вреда окружающим или самим себе 
применяются физическая сила, специальные сред-
ства и оружие. Мы видим, что в случае нарушения 
режимных требований, сотрудники имеют право 
применять различные меры безопасности, в зави-
симости от степени опасности.

Служба в уголовно-исполнительной системе 
осложнена и имеет свои специфические момен-
ты. Стоит отметить, что в исправительных учре-
ждениях отбывают наказания такие лица, которые 
уже преступили черту закона. С точки зрения пси-
хологии, такие лица уже имеют подготовленную 
тактику совершения преступлений [Калашников, 
Моськин, 2016]. Осужденные, подозреваемы и 
обвиняемые чаще всего покушаются на жизнь и 
здоровье сотрудников УИС, испытывая при этом 
ненависть и злость к персоналу исправительного 
учреждения. Основной задачей каждого сотрудни-
ка исправительного учреждения является обеспече-
ние режима и безопасности лиц, содержащихся под 
стражей, а также осужденных и иных лиц, находя-
щихся, как на территории исправительного учре-
ждения. Если обратится с статистическим данным 
за 2015–2021 год, то сможем сделать вывод о том, 
что в отношение сотрудников ежегодно соверша-
ется 250–300 покушений со стороны осужденных, 
что ведет к необходимости применения мер без-
опасности. Но в деятельности сотрудников, зача-
стую возникают проблемные вопросы о законности 
применения мер безопасности. Поэтому необходи-
мо провести анализ проблемных моментов. Стоит 
отметить, что большое количество жалоб поступает 
в адрес сотрудников отдела безопасности, именно 
они чаще всего подвергаются нападению со сторо-
ны осужденных [Ощепкова 2019]. 

В процессе исследования нами были выделены 
следующие проблемы:

Во-первых, из-за коллизионных споров в пра-
ве, зачастую адвокаты, правозащитники осужден-
ного, подозреваемого или обвиняемого трактуют 
нормы права против действий сотрудников УИС 
[Усеев 2016].

Во-вторых, в моментах, когда исходят различ-
ного рода угрозы со стороны спецконтингента, 

сотрудник теряется и применяет меры безопасно-
сти, которые превышают степень общественного 
опасности, что приводит к различным негатив-
ным санкциям.

В-третьих, применяемые технические средства 
в УИС, иногда выходят из строя. В практике при-
сутствуют случаи, когда при осуществлении мер 
безопасности у сотрудников отключался, разре-
жался, ломался видеорегистратор, на что уделя-
лось особое внимание следственными органами 
и судом, они подразумевали, что данные действия 
специально производил сотрудник УИС.

В-четвертых, незаконные проносы, перебро-
сы спецконтингенту, влекут за собой то, что у осу-
жденных, подозреваемых, обвиняемых при себе 
имеются колющие и режущие предметы, что в 
свою очередь приводит к использованию данный 
предметов против жизни и здоровья сотрудников.

В-пятых, при применении мер безопасности, 
прибывая в шоковом состоянии, сотрудники УИС 
используют фразы, которые делают описанные 
действия незаконными.

В-шестых, влияние профессионального «выго-
рания» и отсутствие навыков самоконтроля (са-
мообладания).

Таким образом, проведенный нами анализ по-
казал, что меры безопасности используются для 
поддержания режима и недопущения преступных 
деяний. Исходя из практических ситуаций и су-
дебной практики, мы выделили ряд проблемных 
вопросов, которые требуют незамедлительного 
решения. Поэтому необходимо внести следую-
щие предложения. На наш взгляд целесообразно 
проводить дополнительные занятия с сотрудни-
ками УИС, где будут расматриваться вопросы о 
равнозначности применение мер безопасности, 
по пресечению неправомерных действий спец-
контингента. Также необходимо решить на за-
конодательном уровне вопросы с коллизиями, 
чтобы избежать двоякой трактовки норм пра-
ва. Со стороны управляющего органа ФСИН, тре-
буется провести замену видеорегистраторов. В 
данном случае видеорегистратор является техни-
ческим средством, информация с которого в суде 
может быть доказательством. Немаловажным мо-
ментом остается профессиональное выгорание со-
трудника, поэтому необходимо предусматривать 
различные профессиональные тренинги с сотруд-
никами для того, чтобы избежать негативных по-
следствий.
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В последние1 годы в России в результате после-
довательно осуществляемой политики со-

кращения применения наказания в виде лишения 
свободы при одновременном расширении других 
видов наказаний в исправительных учреждениях 
стала концентрироваться наиболее опасная часть 
преступников. 

В 2010 году доля осуждённых за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления составила 80 % от об-
щей численности осуждённых к лишение свободы 
[Дергачев 2016]. По прогнозам учёных кримино-
генный состав осуждённых в ближайшие годы ещё 
более ухудшится.

Так же существенно острой проблема остается 
в проникновении запрещенных предметов на тер-
риторию исправительных учреждений.  Данная 
проблема в первую очередь связана с низким каче-
ством проведения досмотров осужденных лиц и со-
трудников учреждения, которые так же могут быть 
причастны к проносу запрещенных предметов.

В данных ситуациях необходимо повышать уро-
вень проводимых обысков и досмотров, которые в 
свою очередь реализуют поставленные перед УИС 

© Кузыченко В. С., 2022 

цели, выраженные в предупреждении совершении 
новых преступлений.

Проведение обысков и досмотров необходимо 
не только для предупреждения совершения новых 
преступлений, но и для выявления подготовки к 
побегам, или совершению нового преступления.

Для проноса и незаконного хранения различно-
го рода предметов осуждённые широко использу-
ют многообразие тайников на теле и одежде. 

В качестве тайников используются: 
– полость рта (вставные челюсти; зубы, имею-

щие специальные устройства); 
– использование клеящие пластыри, ленты для 

закрепления различного рода мелких предметов; 
ушные раковины; 

– область паха; анальное отверстие (и влагали-
ще у женщин);

– межпальцевые промежутки пальцев рук и ног; 
– подмышечные пазухи (подгрудные складки 

у женщин); 
– волосяной покров головы [Павленко 2011]. 
Нередко применяются ухищрения в проносе за-

прещённых предметов под видом медицинских по-
вязок, в протезах, пропитки медицинских повязок 
раствором наркотических веществ и т. д. 
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Так, например, осуждённый хранил стилет, вмон-
тированный в специально изготовленную трость, 
разрешённую ему по медицинским показаниям. 

Перечисленные ухищрения свидетельствуют о 
необходимости наличия, в отдельных случаях, спе-
циальных медицинских знаний у лиц, проводящих 
обыска и досмотры. Такими знаниями в ИУ обла-
дают только медицинские работники и, следова-
тельно, они должны привлекаться к обысковым 
мероприятиях.

Но тут же возникает определённая пробле-
ма, привлечения медицинского работника как 
обыскивающего лица  невозможно, поскольку 
уголовно-исполнительное законодательство не 
предусматривает данной функции у медицинских 
работников. Согласно уголовно-исполнительному 
законодательству медицинские работники участ-
вуют в ходе досмотра или обыска только в качестве 
специалиста. А именно медицинские работники 
проводят досмотры только осужденных с повяз-
ками, протезами, гипсами или в тех случаях когда 
известно, что у осужденного в естественных поло-
стях есть запрещенные предметы. 

Вместе с тем, на практике нередко возника-
ют случаи привлечения медицинских работни-
ков УИС, особенно аттестованных, к ежедневным 
обыскам в качестве обычного сотрудника ИУ - то 
есть лица, проводящие личные обыски всех осу-
ждённых, а не отдельных из них по медицинским 
показаниям. Зачастую руководство исправитель-

ных учреждений рассматривает их как обычных 
сотрудников пенитенциарной системы, не учи-
тывая специфику их работы. Так, в ряде регио-
нов РФ врачи привлекаются к несению службы 
в качестве помощников оперативных дежурных 
[Павленко 2011].

Следующей проблемой досмотров и обысков 
выступает то, что не все исправительные учрежде-
ния могут быть оснащены качественным оборудо-
ванием для досмотра осужденных лиц.

Для решения данных проблем необходимо про-
писать основные задачи и функции медицинских 
работников при проведении обысков и досмотров 
осужденных лиц. 

Так же необходимо увеличить финансирование 
для уголовно- исполнительной системы, для того 
чтобы полностью укомплектовать все учрежде-
ния необходимым оборудованием для качествен-
ной реализации досмотров и обысков осужденных 
лиц, а так же сотрудников уголовно- исполнитель-
ной системы.

Таким образом, завершая данную работу необ-
ходимо отметить следующее, проблемы возникаю-
щие при некачественном досмотре осужденных 
лиц, приводит к тому что, на территорию учрежде-
ния проникают запрещенные предметы, которые 
могут подорвать режим учреждения. Именно по 
этой причине необходимо решить вышеуказанные 
проблемы для эффективного функционирования 
учреждений УИС.
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В соответствии со статьей 123 уголовно-про-
цессуального кодекса участники уголовно-

го судопроизводства, а также иные лица, в случае 
если производимые процессуальные действия и 
принятые процессуальные решения затрагивают 
их интересы, имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействий) решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовный процесс1. При этом 
необходимо отметить, что правовая природа реа-
лизации данной статьи тесно взаимосвязана с 
конституционным принципом  права человека 
на судебную защиту нарушенных прав и свобод.

Действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство предусматривает двухступенча-
тый механизм контроля. Так, жалобу участники 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : [федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ 
: принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собрание  за-
конодательства Российской Федерации. 2001. № 52, 
ч. 1, ст. 4921.

© Куличихина Е. А., Костенко Р. В., 2022

уголовного судопроизводства, а также иные вы-
шеуказанные лица могут подать прокурору, ру-
ководителю следственного органа, а также в суд 
по месту нахождения органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело. Такой подход 
способствует как соблюдению гарантированных 
принципов производства по уголовному делу, так 
и надлежащей подготовке дела к последующему 
судебному разбирательству.

Основной проблемой правореализации в рас-
сматриваемой сфере является лаконичность фор-
мулировок законодателя, разместившего, по сути, 
самостоятельную процедуру в главу, состоящую 
из пяти статей, бланкетность норм, отсылающих, 
в частности, к абстрактным, оценочным нормам 
Конституции РФ, отсутствие четкой регламен-
тации вопросов границ, предмета и субъектов 
обжалования, сроков и процессуальной формы, 
наличия смежных процессуальных механизмов 
иных отраслей права.



=50= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

При этом постановление, выносимое по ре-
зультатам рассмотрения, должно отвечать 
процессуальным требованиям законности, моти-
вированности, обоснованности. 

В первую очередь, сложность реализации ме-
ханизма обжалования действий и решений долж-
ностных лиц в уголовном процессе заключается 
в существовании смежных, близких по правовой 
природе механизмов производства по делам, выте-
кающим из публичных правоотношений и исково-
го производства в случаях, когда при оспаривании 
действия (бездействия) должностного лица возни-
кает спор о праве. Так, в пункте 9 постановления 
Пленума ВС РФ справедливо указано, что правиль-
ное определение вида судопроизводства, в кото-
ром подлежат защите права и свободы лица, не 
согласного с решением, действием (бездействи-
ем) органа государственной власти / должностно-
го лица  зависит от характера правоотношений, из 
которых вытекает требование лица, обратившего-
ся за судебной защитой, а не от избранной им фор-
мы обращения в суд1.

Кроме того, необходимо отметить, что предмет 
обжалования в силу статей 123—125 УПК РФ яв-
ляется строго ограниченным рамками уголовно-
процессуального закона, его досудебной стадией, 
требованием защиты прав участвующих в уголов-
ном процессе лиц, которые носят процессуальный 
характер. 

Субъектами обжалования могут выступать 
участники производства по делу либо иные лица 
в части нарушенных их  прав и интересов.

Статус участника производства по уголовном 
делу четко регламентирован нормами раздела II 
УПК РФ, в частности об объеме предоставляемых 
прав и возлагаемых обязанностях, о правовых по-
следствиях совершения/несовершения процессу-
ального действия, о возможностях защиты их прав 
и законных интересов.

Статус иных лиц, имеющих по смыслу ст. 123 
УПК РФ охраняемый законом интерес в обжалова-
нии действий (бездействия), решений, законом не 
регламентирован в принципе, хотя, на наш взгляд, 
ему необходимо придавать статус заявителя.

Предпосылкой приемлемости жалобы является 
предварительная оценка степени допущенного на-
рушения, потребности в восстановлении предпо-
лагаемого нарушенного права заявителя, причем 
проводится она уже на этапе принятия жалобы 
к производству. Орган, рассматривающий жало-
бу, не вправе делать выводы о результатах оценки 

1  О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации  
от 10 февр. 2009 г. № 1 // Российская газета. 2009. 
18 февр.

представленных доказательств, однако основывает 
решение именно на таком эмпирическом материа-
ле. В связи с этим согласимся с А. П. Рыжаковым, 
отметившим, что «...имеется в виду запрет пря-
мого отражения итогов оценки допустимости, 
достаточности и достоверности доказательств». 
Прокурор, руководитель следственного органа, 
суд вынуждены лавировать между необходимо-
стью составления мотивированного постановле-
ния и специфическими правилами их изложения 
[Манова 2020]. С учетом сроков рассмотрения 
данной категории дел (3 и 5 суток прокурором, 
руководителем следственного органа и судом со-
ответственно), невозможности в ряде случаев без 
выяснения позиции сторон установить фактиче-
ское нарушение, такой подход нельзя признать 
правильным.

Что касается участников со стороны обви-
нения, необходимо не только руководствовать-
ся исчерпывающим перечнем лиц, указанных в 
ст. 124— 125 УПК РФ, но и устанавливать предо-
ставленные ему по делу полномочия должност-
ного лица. Сложность заключается в том, что в 
некоторых случаях такие полномочия могут быть 
установлены на основании иных, чем УПК РФ, за-
конов, подзаконных актов. Например, если в ходе 
проведения оперативно-розыскного мероприятия 
оперативным сотрудником произведено процессу-
альное действие (обыск, допрос, др.), жалоба в по-
рядке главы 16 УПК РФ допустима.

Для правильного определения границ обжало-
вания необходимо правильно определить пред-
мет обжалования действий и решений. Согласно 
УПК РФ речь идет о двух группах дел: действиях 
(бездействии) и решениях, причиняющих ущерб 
конституционным правам и свободам, а также 
способных причинить такой ущерб. Частичные 
разъяснения по этому вопросу даются в поста-
новлении Пленума ВС РФ (п. 2) с перечислением 
соответствующих действий (решений). Однако 
очевидно, что жалоба может быть принята к рас-
смотрению в случае индивидуальной оценки усло-
вий приемлемости. Проблема заключается в том, 
что любая норма Конституции получает «напол-
нение» актами Конституционного Суда РФ, зако-
нами и подзаконными актами, поэтому в каждом 
конкретном случае велико усмотрение должност-
ного лица, рассматривающего жалобу. Бремя до-
казывания нарушения лежит на заявителе.

Законодательно пределы компетенции субъек-
та, правомочного рассматривать жалобу, не ого-
ворены, однако толкование ст. 124-125 УПК РФ 
позволяет сделать вывод о том, что они ограничи-
ваются установлением факта нарушения или его 
отсутствия. При этом анализ таких фактов и об-
стоятельств зачастую неотделим от рассмотрения 
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конкретных действий следователя, дознавателя, 
руководителя следственного органа, прокуро-
ра в части квалификации деяния, собирания до-
казательств, применения принудительная мера. 
Прокурор, руководитель следственного органа, суд 
при рассмотрении жалобы не вправе вмешиваться 
в процессуальную деятельность следственных ор-
ганов. Функцию стороны обвинения в уголовном 
процессе выполняют уполномоченные на то долж-
ностные лица, к которым при рассмотрении дел 
в порядке ст. 124—125 УПК РФ названные долж-
ностные лица не отнесены. Кроме того, вопро-
сы квалификации деяния, оценки доказательств 
впоследствии могут стать предметом судебного 
разбирательства по существу. Если прокурор, ру-
ководитель следственного органа, суд затрагивают 
данные вопросы на досудебной стадии, они при-
обретают преюдиционное значение, при этом мо-
гут не соответствовать впоследствии собранным 
доказательствам и объему обвинения. Тем самым 
нарушается принцип состязательности уголовно-
го процесса.

Соответственно постановления, содержащие 
в резолютивной части выводы о принятии про-
цессуального решения, об отмене или признании 
несоответствующим закону конкретного след-
ственного действия или о необходимости проведе-
ния его в ином порядке, о квалификации деяния, 
следует признавать не соответствующими требо-
ваниям главы 16 УПК РФ. Прокурор, руководитель 
следственного органа, суд вправе лишь признать 
постановление, действие (бездействие) либо ре-
шение законным (незаконным) и/или обоснован-
ным (необоснованным). 

Необходимо четко представлять круг тех поста-
новлений, в которых отражены обжалуемые ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц. 
Условно их можно классифицировать по следую-
щим основаниям [Миргородская 2021]: 

1) постановления, препятствующие дальней-
шему движению уголовного дела: об отказе в 
возбуждении уголовного дела; о возбуждении уго-
ловного дела в отношении конкретного лица; о 
прекращении уголовного дела; об отмене поста-
новления следователя о прекращении уголовно-
го дела и возобновлении производства по делу 
прокурором; о приостановлении производства 
по уголовному делу и продлению срока предвари-
тельного расследования; 

2) иные решения, действия, касающиеся от-
дельных процессуальных е действий: избрания 
меры пресечения, мер принуждения за исключе-
нием д судебных; причиняющие ущерб конститу-
ционным правам, закрепленным в УПК РФ (отказ 
в предоставлении материалов, копий документов, 
необходимых стороне защиты); отказ в удовлетво-

рении или удовлетворение ходатайств (о проведе-
нии очных ставок, о приобщении материалов, ^ о 
признании недопустимыми доказательств, о про-
ведении экспертизы, е иные); следственные дей-
ствия, произведенные с нарушением закона; 

3) действия, решения, способные причинить 
ущерб конституционным и правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию (напри-
мер, осмотр жилища, обыск, д выемка допустимы 
только по решению суда, однако в случаях, не тер-
пящих отлагательства, такое решение может быть 
получено после проведения, если будет признано 
законным). Если же суд признает указанные про-
цессуальные действия проведенными с наруше-
нием процессуального закона, причиняющими 
ущерб конституционным правам, свободам участ-
ников производства по уголовному делу, либо за-
трудняющими доступ граждан к правосудию, они 
могут быть обжалованы в порядке ст. 125 УПК РФ.

Определенную проблему составляет возмож-
ность обжалования отказа в удовлетворении хо-
датайства потерпевшего о переквалификации 
действий обвиняемого на статью, предусма-
тривающую иное, более тяжкое наказание. В 
указанном случае единственная возможность об-
жалования презюмируется в стадии предвари-
тельного расследования, поскольку УПК РФ не 
предоставляет суду возможности возвратить дело 
прокурору для пересоставления обвинительного 
заключения на более тяжкую статью. В некото-
рой степени дисбаланс был устранен введением в 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ п. 6, позволяющего суду возвра-
щать дело прокурору, когда изложенные в обвини-
тельном заключении фактические обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в действиях обвиняе-
мого признаков более тяжкого преступления.

Как разъяснено в п.  4 постановления 
Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 
16-П4, суд в этих случаях не подменяет сторону 
обвинения, а лишь указывает на процессуальные 
нарушения, ущемляющие права участников уго-
ловного судопроизводства, требуя их восстанов-
ления.

Несмотря на то, что глава 16 УПК РФ не по-
мещена в часть вторую УПК РФ, касающуюся до-
судебного производства, она распространяется 
только на стадию предварительного расследова-
ния. Соответственно, если обвинительное заклю-
чение утверждено прокурором, а уголовное дело 
направлено в суд, правовые основания для об-
жалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц, осуществляющих уголовное су-
допроизводство, отсутствуют.

Данный подход представляется правильным, 
поскольку положительный результат рассмо-
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тренной жалобы должен влечь процессуальные 
последствия для заявителя в виде устранения до-
пущенного нарушения, восстановления нарушен-
ного права. Если же уголовное дело направлено 
в суд первой инстанции для рассмотрения по су-
ществу, то обжалование решений, действий (без-
действия) должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство на стадии предвари-
тельного расследования, не приведет к каким-ли-
бо правовым последствиям.

Если же возможность рассмотрения таких 
исков переносится на более поздние стадии су-
дебного процесса, то суд будет оперировать 
исследованными фактами и предрешенными пра-
вовыми вопросами, заменяя суды апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциями, в том 
числе действия и решения, которые нижестоя-
щие суды не обосновывали окончательного реше-
ния по делу или относились к ним безразлично. 
На практике это означало бы осуществление соот-
ветствующего уголовного процесса. Такой подход 
нарушил бы общепризнанный принцип двухуров-
невого производства по решениям, не вступившим 
в законную силу [Манова 2020]. Соответственно 
контрольные полномочия обусловлены моментом 
о проведения следственных действий вплоть до на-
правления уголовного дела для рассмотрения по 
существу в суд с учетом сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности за преступление.

На практике некоторую сложность представ-
ляет и объем контрольных полномочий субъ-
ектов, компетентных рассматривать жалобы в 
порядке главы 16 УПК РФ. Например, заявитель 
обжалует постановление о возбуждении или об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Так, сле-
дователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель, орган дознания обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении, в пределах компетен-
ции, установленной УПК РФ, принять по нему ре-
шение не позднее трех суток со дня поступления 
сообщения, после возбуждения дела самостоятель-
но направлять ход расследования [Миргородская 
2021]. При этом руководитель следственного ор-
гана назван в качестве субъекта пересмотра, а 
прокурор, суд не названы в числе субъектов, ком-
петентных инициировать предварительное рас-
следование. Вместе с тем они компетентны лишь 
проверять законность возбуждения уголовного 
дела по формальным признакам применительно к 
форме, содержанию постановления, ни при каких 
обстоятельствах не затрагивая вопросов, которые 
будут предметом исследования в ходе рассмотре-
ния дела по существу и при вынесении приговора. 

Очевидным пробелом уголовно-процессуально-
го законодательства является отсутствие регламен-

тации порядка рассмотрения жалоб, требований к 
их содержанию и форме. Жалоба, составленная в 
произвольной форме, может породить «эффект бу-
меранга». Если в ней не указано о места житель-
ства подателя жалобы, рассматривающий дело 
орган не а сможет направить ему изготовленное 
по делу постановление; если не е указаны наиме-
нование должностного лица, суда, куда жалоба 
подается, д сведения о наличии уже поданных по 
аналогичному основанию жалоб й (например, 
сначала прокурору, затем в суд), возникнет не-
определенность в соблюдении прав участников 
(например, о праве на рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено х законом, на защиту личности от неза-
конного и необоснованного ограничения ее прав и 
свобод), в стабильности производства по делу, по-
скольку жалоба может одновременно рассматри-
ваться несколькими процессуальными органами. 

Правоприменителю, не имеющему возмож-
ности отказать в приеме жалобы по основаниям 
несоблюдения формы, содержания, приходится 
о восполнять недостатки путем вызова заинте-
ресованных лиц (субъекты, указанные в ст. 124 
УПК РФ), а последним — излагать существен-
ные для правильного рассмотрения дела обстоя-
тельства уже в процессе рассмотрения жалобы. 
Должностное лицо, суд вынуждены принимать ре-
шение «по факту», без подготовки. Как отмечает В. 
М. Лебедев, «судья, иные участники обязаны хоро-
шо знать поступившие материалы.

Иное не позволит качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности, поскольку реше-
ние необходимо принимать с учетом всей имею-
щейся информации». В результате руководитель 
следственного органа, прокурор, суд вынуждены 
исходить из общих начал уголовного процесса.

Однако если при приеме жалобы очевидно, 
что действие (бездействие), решение заведомо не 
входят в предмет обжалования в соответствии с 
главой 16 УПК РФ, процессуальный интерес субъ-
екта обжалования явно выходит за пределы тако-
го предмета, либо такое действие (бездействие), 
решение на момент поступления в суд рассмотре-
ны по существу прокурором или иным судом с со-
блюдением правил подсудности, в приеме жалобы 
можно отказать.

В связи со сложностью фактических и право-
вых отношений субъектов уголовного процесса, 
необходимостью уточнения обстоятельств пред-
полагаемого нарушения прав и свобод, доводов 
заявителя на практике далеко не всегда удается 
сразу установить наличие или отсутствие ущер-
ба конституционным правам заинтересованного 
лица. В законе даже минимальные критерии до-
пустимости жалобы отсутствуют, и нередко пер-
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воначально не в полном объеме обоснованные, но 
по факту содержащие нарушения прав материа-
лы остаются за рамками рассмотрения, а жалобы, 
содержащие много фактических обстоятельств с 
мнимыми нарушениями, не охраняемыми правом, 
выносятся на рассмотрение с вынесением поста-
новления о прекращении производства по жало-
бе. В связи с этим актуально крылатое выражение 
М. Лютера: «Не получится ли так, что вместе с во-
дой вдруг выплеснем и ребенка. Не лучше ли сна-
чала взвесить все «за» и «против»?».

При этом заявитель не вправе обжаловать по-
становления о прекращении производства по жа-
лобе по мотиву несоответствия ее процессуальным 
решениям ч. 5 ст. 125 УПК РФ. В рассматриваемом 
случае жалоба не рассматривалась по существу, 
не была предметом исследования на соответствие 
предмету обжалования и закону. Таким образом, 
законный интерес в защите нарушенных консти-
туционных прав не всегда может быть должным 
образом защищен.

Применительно к решениям по жалобе за-
кон устанавливает разные требования для раз-
ных субъектов обжалования. Так, по результатам 
рассмотрения жалобы прокурор, руководитель 
следственного органа выносит постановление о 
полном или частичном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении, а суд — о 
признании действия (бездействия) или решения 
соответствующего должностного лица незакон-
ным или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение, или об оставле-
нии жалобы без удовлетворения. Не совсем ясно, 
почему в данном 232 случае эквивалентные по 
предмету административный и судебный поря-
док различается видами итоговых решений. Как 
представляется, судам необходимо также пре-
доставлять полномочия на признание действия 
(бездействия) или решения должностного лица не-
законным или необоснованным в части отдельных 
нарушений прав и свобод, причиняющих или спо-
собных причинить ущерб конституционным пра-
вам. Нередко суд исследует цепочку нарушений, 
которые не находятся в причинно-следственной 
связи друг с другом или логическом единстве, ко-
гда нарушается несколько конституционных прав 
граждан и юридических лиц. С формальной точки 
зрения суд, давая оценку доводам жалобы, некото-
рые из решений, действий может признать закон-
ными и обоснованными.

Такие выводы должны соответствовать фак-
тическим обстоятельствам дела, исследованным 
доказательствам и доводам участников судебно-
го заседания, констатировать нарушение уголов-
но-процессуального закона. В соответствии с ч. 1 
ст. 125 УПК РФ жалоба на решение, действие (без-

действие) должностных лиц может быть подана в 
районный суд по месту производства предвари-
тельного расследования (территориальная подсуд-
ность). Для правильного ее определения заявитель 
должен ° правильно указать, а суд — проверить 
место производства предварительного расследо-
вания. По общему правилу предварительное рас-
следование производится по месту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления. 

Однако уголовный процесс слагается из по-
следовательно сменяющих друг друга этапов и 
стадий. Стадия предварительного расследования 
существует в двух формах: дознания и предва-
рительного следствия, при этом включает этап с 
момента обнаружения признаков преступления, 
завершающегося вынесением постановления о 
возбуждении уголовного дела. Из этого следует, 
что подсудность может х определяться и по-дру-
гому, исходя из указания на место совершения 
(обнаружения) преступления в постановлении 
о возбуждении дела. Заявитель может либо не 
учесть данное обстоятельство, либо вовсе не иметь 
копии такого постановления, которое придется до-
полнительно запрашивать в случае отказа судом в 
рассмотрении жалобы. 

Рассмотрение жалобы производится в срок не 
позднее трех суток прокурором, руководителем 
следственного органа, и не позднее пяти суток — 
судом. Срок является пресекательным, посколь-
ку ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство 
осуществляется в сроки, установленные УПК РФ, 
и такой срок презюмируется разумным по смыс-
лу п. 1 ст. 6.1 УПК РФ. «Организационные трудно-
сти» органов дознания, следствия, прокуратуры и 
суда в расчет не принимаются.

Вместе с тем надлежащее рассмотрение жалоб 
предполагает необходимость извещения участни-
ков о времени и месте слушаний, сбор дополни-
тельных процессуальных документов, в том числе 
сторонами, выяснение обстоятельств рассматри-
ваемого дела, которые могут потребовать отло-
жения рассмотрения. Ходатайства об отложении 
рассмотрения могут заявляться и самими участни-
ками по объективным (болезнь, командировка) и 
субъективным причинам (сбор доказательств при 
их несвоевременном предоставлении, ознакомле-
ние с жалобой). Думается, такой срок неприемлем 
как для органов и должностных лиц, рассматри-
вающих жалобы, так и для сторон. В связи с этим 
необходимо законодательно закрепить правило о 
возможности продления указанного срока при на-
личии обстоятельств, препятствующих своевре-
менному и, главное, надлежащему рассмотрению 
материалов дела.

С вопросом о сроках неразрывно связан вопрос 
о возможности приостановления обжалуемого 
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действия (бездействия) или решения. По общему 
правилу подача жалобы не приостанавливает про-
изводство обжалуемого процессуального действия 
и исполнение обжалуемого решения, однако ор-
ган дознания, дознаватель, следователь, руково-
дитель следственного органа, прокурор или судья 
вправе сделать это по собственной инициативе. 
Недостатком закона в этой части является отсут-
ствие хотя бы формального перечня таких нару-
шений или ссылки на заведомую незаконность и 
необоснованность процессуального действия.

Итак, уголовно-процессуальный институт об-
жалования действий и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, яв-
ляется действенным средством контроля за про-

изводством предварительного расследования. 
Однако на практике его эффективность нередко 
поставлена под угрозу недостаточным норматив-
но-правовым регулированием, излишней бланкет-
ностью, оценочными категориями и понятиями. 
УПК РФ, действующие постановления Пленума 
Верховного Суда РФ недостаточно регламентиру-
ют и раскрывают вопросы границ процессуально-
го контроля, предмета и субъектов обжалования, 
сроков и процессуальных форм института обжа-
лования в порядке главы 16 УПК РФ. Надлежащая 
защита нарушенных или поставленных под угро-
зу нарушения конституционных прав и свобод 
граждан, юридических лиц требует незамедли-
тельного законодательного их разрешения.
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Цивилизованность1 государства выражается 
в том числе и в отношении к правам чело-

века. Современные реалии ставят в отдельную но-
востную повестку нарушение прав граждан пра-
воохранительными органами. В этой связи особое 
отношение общества к правосудию через призму 
обеспечения права на защиту.

В рамках заявленного права на защиту сле-
дует рассмотреть и такой термин как право на 
обвинение, которое, исходя из своего специаль-
ного статуса, принадлежит исключительно лицам, 
имеющим исполнительно-властные полномочия 
(за исключением уголовных дел частного обви-
нения). При текущих реалиях, а также учитывая 
особенности получения статуса адвоката, судьи, 
заключения служебного контракта сотрудниками 
правоохранительных органов, можно говорить о 
несоответствии текущих реалий потребностям со-
временного общества. Федеральные судьи назна-
чаются на должность Указом Президента РФ по 
представлению Администрации Президента РФ 
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с учетом рекомендаций ВККС РФ. Открытые кри-
терии допуска лиц к приобретению статуса судьи 
установлены ФКЗ «О статусе судей в РФ», но про-
цедура такого допуска на текущий момент не яв-
ляется прозрачной. В то же время, с точки зрения 
общественности, судьи – те люди, которые в силу 
своей профессии должны обладать безусловным 
доверием граждан, так как судебная защита прав 
человека является последней инстанцией отстаи-
вания права и свобод человека. При этом, судеб-
ная деятельность крайне отвлечена от политики и 
предполагает собой неукоснительное соблюдение 
прав и свобод человека, что порождает предложе-
ние выбора судей не государственными органами 
власти, а путем прямых выборов. При этом, миро-
вых судей следует выбирать тем внутримуници-
пальным единицам, на которых распространяется 
их деятельность. В то же время, федеральных су-
дей следует выбирать созданным на базе субъек-
тов РФ советам по правам человека, в котором 
равное количество составляют представители ад-
вокатуры, прокуратуры, исполнительные органы 
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государственной власти и активные граждане. 
Данное решение повысит уровень доверия к ин-
ституту судейства как к избираемому органу, ос-
нованному на выражении доверия общества в 
целом, а не исключительно лиц, имеющих орга-
низационно-распорядительных полномочий.   В то 
же время, возможность стать судьей определяется 
в законодательстве исключительно наличием выс-
шего юридического образования, а также стажем 
трудоустройства на должности, предполагающей 
наличие высшего юридического образования и не-
обходимого стажа в размере пяти лет.  

В то же время кадры, служащие в должности 
следователей, не всегда обладают достаточной 
компетенцией, а порой нанимаются на соответ-
ствующие должности в силу дефицита кадров. 
Данный дефицит вызван неудовлетворительным 
соотношением количества вакансий на указанную 
должность и возможностям государства по обеспе-
чению достойных условий труда. 

Что же касается взаимоотношения прокурату-
ры и судов разных инстанций – исходя из мнений 
респондентов, наблюдается определенная взаимо-
зависимость между органами прокуратуры, пред-
ставляющими государственное обвинение и судами, 
представляющими также интересы государства в 
области вынесения правосудных актов в интере-
сах государства, но назначаемых государствен-
ными органами власти, в зависимости от статуса. 
Функции же по защите прав лиц, находящихся в 
уязвимом положении в силу государственного при-
нуждения, де-факто обеспечиваются силами ин-
ститута адвокатуры, в то время как полномочия по 
государственному обвинению и квалификации дей-
ствий такого лица отнесены к ведению государства 
в лице уполномоченных лиц. При таком процес-
суальном неравенстве, выраженном в положении 
стороны государства и независимых лиц в соотно-
шении 2:1, обеспечение прав граждан нельзя при-
знать надлежащим, в виду того, что деятельность 
лиц, уполномоченных государством на принятие 

процессуальных решений всегда подвержена надзо-
ру исходя из количественной и качественной стати-
стики. В то же время оценка деятельности адвоката 
в каждом конкретном случае является исключи-
тельной прерогативой доверителей, за исключи-
тельными моментами, касающимися нарушения 
адвокатом норм адвокатской этики и ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Вместе с тем, граждане РФ фактически лише-
ны права влияния на процесс назначения судей в 
РФ. Если ситуация касается законодательной вет-
ви власти, то право граждан быть вовлеченными в 
процесс принятия решений выражается в проведе-
нии публичных слушаний с выражением несогла-
сий с постулатами предлагаемых норм права. Право 
обжаловать решения должностных лиц органов ис-
полнительной власти отнесены к юрисдикции КАС 
РФ. В то же время, граждане не могут быть субъек-
тами процесса назначения на должность судей в РФ. 

На основании вышеизложенного сделаем сле-
дующие выводы. 

1. Институт права на защиту в современной 
России переживает кризис, вызванный в первую 
очередь доверием граждан к судебной системе в РФ. 
Однако, отражается указанное недоверие ко всем 
лицам, участвующим в отправлении правосудия. 

2. Институт назначения судей хоть и носит вы-
борную должность, но не в должной степени от-
вечает текущим запросам общества, представляя 
собой исключительную компетенцию органов го-
сударственной власти по наделению статусом су-
дей в РФ. В целях повышения авторитета судебной 
системы перед гражданами, необходимо реформи-
ровать порядок назначения судей на должность, 
предоставляя полномочия рядовым гражданам 
влиять на процесс избрания граждан на столь от-
ветственные должности. Это позволит убрать из 
повестки обеспечения прав граждан такой во-
прос, как обвинительный уклон, и привести нор-
мы права принципам, изначально заложенным в 
Конституции РФ.
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В начале нашего исследования хотелось бы 
указать, что в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации № 1314 «Вопро-
сы ФСИН»1 в качестве четвертой задачи, которая 
ставится перед ФСИН России выступает – «обеспе-
чение правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы или в виде принудительных работ, 
и в следственных изоляторах, обеспечение без-
опасности содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее - уголовно-исполнительная си-
стема), должностных лиц и граждан, находящихся 
на территориях этих учреждений и следственных 
изоляторов».

Безусловно, когда речь заходит о вопросах обес-
печения безопасности в пенитенциарных учрежде-
ниях, первое что приходит на ум это обеспечение 

1  Вопросы Федеральной службы исполнения наказа-
ний : Указ Президента Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. 
№ 1314 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2004. № 42, ст. 4109.
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безопасности людей на территории данных учре-
ждений − защита их жизни и здоровья. 

Данному направлению деятельности уделе-
но много внимания со стороны ученых исследо-
вателей, к примеру интересным представляется 
диссертационное исследование Артемьева Н. С. 
[Артемьев, Кутаков, Понкратов 2015], который 
как раз затронул вопросы обеспечения безопасно-
сти персонала исправительных учреждений. 

Или, к примеру, интересны научные исследо-
вания Царьковой Е. Г. [Царькова 2019], который 
в своих трудах предлагает разные системы оценки 
реализации требований режима, надзора и охраны 
на территории исправительных учреждений – как 
основу безопасности исправительных учреждений. 

К сожалению, вынуждены констатировать тот 
факт, что вопросы обеспечения безопасности на 
территориях исправительных  учреждениях рас-
сматривают, в большинстве своем узконаправ-
ленно – как деятельность подразделений отделов 
безопасности (режима и надзора), охраны, опера-
тивно-розыскных службы. Считаем, что направле-
ний в обеспечении безопасности на территории 
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исправительных учреждений гораздо больше и 
они не всегда связаны с деятельностью указанных 
выше подразделений. 

К примеру, если рассмотреть положения 
Распоряжению Правительства РФ от 23 декабря 
2016 г. № 2808-р1 в положениях которой прямо 
указаны мероприятия направленные на совершен-
ствование инфраструктуры УИС РФ, в том числе 
за счет внебюджетного сектора ФСИН России, то 
есть за счет средств, которые будут заработаны на 
предприятиях УИС РФ.

Также нельзя забывать о том, что на производ-
ственных участках исправительных учреждений, 
производится продукция, специализированная 
под ведомственное потребление, что позволяет 
существенно сократить бюджетные затраты на ее 
производство и обеспечить исправительные учре-
ждения именно проверенными товарами у надеж-
ного государственного производителя. 

Также нельзя не затронуть аспект, связанный 
с непростой экономической ситуацией в России, 
которая обусловлена не только экономическими 
проблемами, вызванными коронавирусной ин-
фекцией, но и внешнеэкономической и полити-
ческой ситуацией, которая в буквальном смысле 
проверяет экономическую безопасность нашей 
страны на прочность. И в данном ключе крайне 
важно сделать так, чтобы как можно больше бюд-
жетных средств, выделяемых на деятельности УИС 
РФ, оставалось в исправительных учреждениях и в 
дальнейшем были использованы для развития су-
ществующей инфраструктуры учреждений и орга-
нов УИС, которые могут быть связаны с поломкой 
технологического оборудования, нарушения тех-
нологического процесса, нарушений трудовой 
дисциплины осужденными и т.п., может привести 
к тому, что вырастет расходная часть и соответ-
ственно уменьшится прибыль, к примеру из за по-
являющегося брака и соответственно количества 
товара, который будет возвращен на доработку. 

Обратим внимание на то, что чем меньше денеж-
ных средств удается заработать исправительному 
учреждению, тем меньше финансовых возмож-
ностей оно имеет – соответственно возрастают 
бюджетные затраты и как следствие нехватка бюд-
жетных денежных средств на прочие направления 
деятельности учреждений и органов УИС. 

Говоря о факторах, которые могут повлиять на 
эффективность деятельности предприятий УИС и 
соответственно на экономическую безопасность 
УИС можно выделить их две общие разновидности:

1  О Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 годы)» : Распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 23 дек. 2016 г. № 2808-р // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2017. № 2 
(Часть II), ст. 413.

− внешние факторы, то есть факторы, которые 
не зависят от деятельности предприятия;

− внутренние факторы, которые обусловлены 
спецификой деятельности УИС, а также специ-
фическими особенностями осужденных, которые 
привлекаются на предприятиях УИС к оплачивае-
мому труду.

С нашей точки зрения экономическая безопас-
ность не только учреждений и органов УИС но и 
всей пенитенциарной системы России зависит от 
следующих слагаемых: 

1. Эффективность (производительность) пред-
приятий, которая в свою очередь на прямую за-
висит от оперативной обстановки на территории 
исправительного учреждения, исправности и ак-
туальности технологического оборудования, 
слаженной работы персонала исправительного 
учреждения и служб снабжения и прочих аспектов;

2. Актуальность и ликвидность производимой 
продукции. Здесь хотелось бы отметить, что для 
экономической безопасности УИС крайне важным 
аспектом представляют рынки сбыта готовой про-
дукции, которые не должны сводиться только вну-
трисистемным поставкам; 

3. коэффициенты характеризующие качества 
жизни, а именно заработная плата, степень безра-
ботных, уровень цен и др. [Чураев, Хайитов 2021]. 

Когда в учреждениях УИС выпускают товары, 
смотрят на производственный потенциал, кото-
рый влияет на их качество. В ходе исследования 
экономической безопасности органов и учрежде-
ний УИС именно данный потенциал и степень его 
поддаётся оцениванию. 

Учреждения ФСИН имеют большую эффек-
тивность для того, чтобы заниматься производ-
ственной деятельностью. Следующие критерии 
позволяют уменьшить издержке при создании 
товара, а именно дисциплина рабочей силы, по-
тенциал обучения данной касты людей рабочим 
профессиям, а также огромный спектр создания то-
варов в рамках одного предприятия и высокая эф-
фективность в осуществлении не трудной работы. 

К повышению эффективности деятельности на 
производстве может привести создание больше ра-
бочих мест, работа над социальной и производ-
ственной сферой, улучшения производственной 
деятельности в уголовно-исполнительных системах, 
увеличение эффективной работы заключенных, с 
точки зрения экономики, а также не мало важно 
привлечь к созданию участков для производства в 
колониях коммерческими организациями. Для это-
го нужно создать эффективные сферы деятельности 
организаций УИС для того, чтобы создавать продук-
цию конкурирующая с другими производствами. 

В заключении проведенного нами исследова-
ния хотелось бы указать, что УИС следует про-
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водить анализ базы уголовно-исполнительной 
системы, чтобы разработка распределялась по 
приоритетным нуждам. Считаем, что в настоя-
щее время вопросы обеспечения экономической 
безопасности не только учреждений и органов 

УИС, но и всей России −являются приоритетным 
направлением для исследования и не уступают по 
своей значимости прочим направлениям в обеспе-
чении безопасности в деятельности учреждений и 
органов УИС. 
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Первичным1 в рассуждении о временной и ин-
ституциональной устойчивости таможен-

ных союзов выступает определение ключевых фак-
торов, в зависимости от которых находятся при-
нимаемые в рамках таможенных союзов решения 
и дальнейшие пути совместной деятельности объ-
единившихся стран. По нашему мнению, одним из 
таких факторов выступает таможенная политика. 

В рамках понимания таможенной полити-
ки как категории не имеется единого взгляда на 
определение ее сущностных единиц, в связи с чем 
в науке подход к исследованию таможенной поли-
тики подразделяется на две ветви: общетеорети-
ческую и специально-правовую. 

Исходя из первого пути понимания тамо-
женной политики, в качестве таковой надле-
жит рассматривать систему вырабатываемых и 
реализуемых в деятельности таможенного сою-
за мер, которые детерминируют его дальнейшее 
функционирование и направления его совершен-
ствования. Вторая из обозначенных концепций 
предполагает, что таможенная политика пред-
ставляет собой связанную совокупность эконо-
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мических и политических мер, определяющих 
правовое и практическое содержание деятельно-
сти таможенного союза, доминирующий подход в 
разрешении стоящих перед ним задач и достиже-
ния целей [Падалко 2021]. 

Целью выработки таможенной политики та-
моженного союза большинство исследователей 
называют как достижение согласованности в эко-
номических интересах субъектов – участников 
таможенного союза в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. Исходя из более узкой точки 
зрения, данные цели возможно определить через 
обеспечение реализации наиболее эффективных 
мер сотрудничества между членами таможенного 
союза и его внешними партнерами. 

Само по себе создание таможенного союза 
предполагает преобразования в имеющейся среде 
экономической активности как во внутриэконо-
мической сфере объединения, так и в его вне-
шнеэкономических отношениях, что достигается 
прежде всего за счет согласования тарифных и 
нетарифных условий функционирования тамо-
женного союза [Болточко 2016, с. 29]. Исходя из 
сказанного, акторами таможенной политики та-
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моженных союзов в экономико – политическом 
ключе представлен участниками ВЭД, действую-
щими в странах – членах таможенного союза, 
на которых распространяются меры таможен-
ной политики, сам таможенный союз как носи-
тель правосубъектности, способный принимать 
стратегические решения и нормы, отдельные го-
сударства - члены таможенного союза, националь-
ные таможенные администрации, отвечающие 
за практическое воплощение принятой таможен-
ной политики таможенного союза [Степанов, 
Булычева 2017]. 

Исходя из описанных различий в понимании 
сущности таможенной политики, дифференциру-
ется также и ее объект. В случае общетеоретиче-
ского понимания, объект таможенной политики 
представлен совокупностью направлений деятель-
ности и развития таможенного союза, тогда как в 
специально – правовом понимании данный объ-
ект формулируется уже в качестве отношений, 
формирующихся между акторами таможенной по-
литики в связи с их участием во внешнеэкономи-
ческой деятельности [Сауренко 2013а]. Однако, 
ни один из рассматриваемых нами подходов не 
означает отказа от интерпретации таможенной 
политики в качестве системного объективного 
процесса, находящегося в тесной интеграции с 
политическими ориентирами членов таможенно-
го союза. 

Выработка конкретных составляющих тамо-
женной политики таможенного союза предпола-
гает первичное соглашение стран относительно 
принципов, лежащих в основе функционирования 
таможенного союза. Принципами таможенной по-
литики в экономической науке принято называть 
систему социальных, экономических, политиче-
ских ориентиров, которые способствуют структур-
ному формированию таможенной политики и ее 
реализации в деятельности таможенного союза. 
Как правило, принципы таможенного союза, рас-
смотренные в совокупности, позволяют судить о 
характере политики таможенного союза, а имен-
но о ее либерально – экономических либо о про-
текционистских чертах [Назаренко 2014]. Задачи 
таможенной политики, исходя из сказанного, за-
ключаются в обеспечении непрерывного совер-
шенствования таможенного союза, поддержании 
его нормального функционирования, в том числе 
в достижении успешной реализации выбранных 
моделей взаимодействия внутри таможенного 
союза и за его пределами. 

Сам по себе факт создания таможенного сою-
за предполагает дифференциацию его политики 
вовне и между странами – участницами объеди-
нения, что, как правило, сопряжено с введени-
ем ограничений и запретов в отношении третьих 

стран. Последствия реализации таможенной по-
литики соответственно распространяются на всех 
членов таможенного союза ввиду наличия у них 
общей субъектности [Лисицын 2015], делегиро-
вания части полномочий национальных тамо-
женных администраций в пользу центральных 
органов управления таможенного союза [Роговец 
2018]. В частности, перераспределение полно-
мочий означает возможность нормотворчества 
органами управления таможенного союза по во-
просам его компетенции, определение таможен-
ного тарифа по отношению к третьим странам, 
экспортных и импортных ограничений, стандар-
тизацию таможенных процедур, информационно 
– аналитической деятельности и торгового режи-
ма [Сауренко 2013b].

Проследим реализацию описанных положе-
ний на примере двух таможенных союзов, раз-
личных в своем характере: Европейского союза и 
Евразийского экономического союза (далее – ЕС и 
ЕАЭС соответственно). 

ЕС выступает одними из самых крупных и 
устойчивых таможенных союзов, в котором функ-
ционал таможенного регулирования практиче-
ски в полной мере отнесен на уровень органов 
управления таможенного союза. При этом, фор-
мированию данного объединения предшествовал 
значительный процесс интеграции в экономиче-
ской сфере, очерченных Римским договором 1957 
года, приведший к практически полному отказу от 
барьеров между членами объединения на внутрен-
них границах. Примечательно, что нормативными 
источниками таможенной политики ЕС выступа-
ют не только акты его собственного нормотворче-
ства, но и акты, издаваемые ВТО. 

Формирование таможенной политики ЕС обес-
печивается путем предметной дифференциации и 
специализации в деятельности внешнеэкономи-
ческих институтов ЕС, что позволяет эффективно 
определять и при необходимости корректировать 
векторы внешнеэкономических отношений госу-
дарств – членов ЕС. В то же время, длительность 
функционирования и массовый характер данно-
го таможенного союза, наряду с необходимостью 
восприятия положений ГАТТ и ВТО, означают 
для него необходимость в поддержании парите-
та между свободой экономической деятельности, 
внешней торговли и применением протекцио-
нистских мер в таможенной деятельности. 

Та м о ж е н н ы й  т а р и ф ,  у с т а н о в л е н н ы й 
Регламентом Совета ЕС 2658/87 «О тарифе, ста-
тистической номенклатуре и общем таможенном 
тарифе», определяется применяемым режимом к 
стране – партнеру ЕС, так, при действии в отно-
шении страны режима наибольшего благопри-
ятствования, подлежит применению обычная, 
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пониженная ставка, тогда как при отсутствии 
данного режима ставки таможенного тарифа 
трансформируются в сторону автономных, по-
вышенных, что также свидетельствует о поиске 
баланса протекционизма и режима свободной 
торговли. Для таможенной тарификации в ЕС 
характерна флексибельность применительно к 
определению ставок исходя из стадии готовно-
сти перемещаемого товара. Так, чем более произ-
водственно завершенным является продукт, тем 
более высокая ставка таможенного тарифа подле-
жит применению, и, соответственно, таможенная 
политика смещается в сторону протекционист-
ского фокуса, обратное же происходит в случае 
перемещения через таможенную границу сырья 
и комплектующих изделий. Эффективность про-
текционизма в таможенной политике находится 
во взаимосвязи с разницей в таможенных пошли-
нах на готовую и на сырьевую продукцию – чем 
более выражен разрыв в тарифах, тем более про-
текционистское назначение имеют таможенные 
пошлины. 

Таможенные платежи, взимаемые в рамках та-
моженного тарифа ЕС, подразделяются на тамо-
женные пошлины, существующие в рамках общего 
тарифа; сельскохозяйственные пошлины; анти-
демпинговые и компенсационные пошлины; ак-
цизы; налоги с оборота.

В то же время, таможенная политика ЕС ши-
роко оперирует нетарифными способами регу-
лирования внешнеэкономической деятельности 
прежде всего в отношениях с третьими странами, 
такими как квотирование импорта; ограничение 
экспорта; технические ограничения. При этом, 
данные практики органически происходят из при-
менимых таможенных правил стран ЕС, существо-
вавших до оформления союза [Попова 2020]. 

Квотирование в ЕС может носить автономный 
характер, применяться в одностороннем порядке, 
так и в рамках двусторонних соглашений, также 
квоты могут носить абсолютный и субъективный 
характер, если они применяются в рамках санкци-
онной политики к третьим государствам [Слонева 
2020]. Управляющий орган ЕС также обладает пол-
номочиями по контролю за экспортом стран – ЕС, 
в том числе в части введения ряда ограничений, 
наиболее масштабным из которых выступает эм-
барго, которые, однако, не всегда имеют под собой 
сугубо экономическое обоснование. В то же время, 
ограничения могут быть и вполне оправданны при 
обороте продукции, обладающей опасными свой-
ствами и если это прямо предусмотрено междуна-
родными соглашениями [Багаева 2014].

Немаловажной составляющей таможенной по-
литики ЕС, принадлежащей к ее либерально – эко-
номической части, выступает построение единого 

экономического пространства обращения товаров 
и услуг, предполагающее возможность обращения 
товара на всей территории ЕС при его ввозе в лю-
бую из его стран [Попова 2020]. 

Исходя из изложенного, таможенная политика 
ЕС развивалась в условиях действия принципов 
экономического либерализма, предполагающего 
формирование единого экономического простран-
ства, свободный оборот товаров и услуг, действие 
единого таможенного тарифа, однако, впослед-
ствии в таможенной политике ЕС был достигнут 
паритет указанных начал с протекционистскими 
мерами таможенной политики. 

Переходя к характеристике таможенной поли-
тики ЕАЭС, отметим, что в данном случае форми-
рование единых правил таможенной политики 
осложняется существенным дисбалансом в эконо-
мическом развитии стран – членов ЕАЭС, что, од-
нако, не препятствует странам ЕАЭС принимать 
решения, предполагающие интенсивную инте-
грацию в экономической сфере. Договор о ЕАЭС 
также включает в себя положения об обеспече-
нии свободного перемещения товаров и услуг на 
общей таможенной территории, проведении кон-
солидированной таможенной политики и деле-
гирование ряда полномочий на уровень органов 
управления ЕАЭС. 

Методология тарифного регулирования, при-
меняемая в ЕАЭС, базово не имеет отличий в 
принципах, реализуемых в таможенно – тариф-
ном регулировании в ЕС, хотя и предусматривает 
применение дополнительных тарифных инстру-
ментов, представленных ввозными и вывозными 
пошлинами. Протекционистские начала в та-
моженной политике ЕАЭС главным образом со-
средоточены в нетарифном регулировании, 
представленном квотированием импорта или экс-
порта, лицензированием импортно-экспортных 
операций, введением разрешительного порядка 
ввоза(вывоза) и т.д.

При этом, существенное место в таможенной 
политике ЕАЭС выступает вопрос обеспечения 
экспорта энергоносителей в пользу третьих стран, 
где более преобладают либеральные меры регули-
рования, представленные применением беспош-
линного режима вывоза в рамках утвержденных 
годовых балансов, обеспечивающих потребности 
внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и 
фактическом обеспечении экономических инте-
ресов Российской Федерации, в том числе в отно-
шении реэкспорта. Контроль за обоснованностью 
предоставления данных преференций в рамках 
экспорта углеводородов в соответствии с условия-
ми соглашений о разделе продукции, остается не-
решенной актуальной задачей общей таможенной 
политики ЕАЭС [Сауренко 2013а].
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Отметим также, что существенной противо-
речие с принципами проведения таможенной 
политики ЕАЭС выступает перенос решения во-
просов об установлении ставок ввозных и вы-
возных пошлин на национальный уровень, тем 
самым выводящий их из – под действия общего 
таможенного тарифа. Данное обстоятельство об-
уславливается нестабильностью в региональных 
экономиках стран ЕАЭС, применением санкци-
онных мер в отношении стран - членов ЕАЭС, тре-
бующей управления рисками в части обеспечения 
непрерывности цепочек поставок. Сказанное сви-
детельствует о необходимости поиска путей по 
консолидации таможенной политики ЕАЭС в ча-

сти проведения совместного тарифного регули-
рования в рамках созданного таможенного союза, 
совершенствования применяемого нетарифного 
регулирования и нивелирования экономических 
рисков для единого рынка ЕАЭС, в том числе пу-
тем принятия оперативных мер национальными 
администрациями стран – членов ЕАЭС. 

Формирование согласованной таможенной по-
литики позволит обеспечить баланс в таможенном 
регулировании на территории ЕАЭС, повысить 
степень адаптивности таможенного союза, учет 
общей воли объединившихся стран в построении 
экономических отношений друг с другом и с вне-
шними партнерами. 
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В настоящее время интерес молодежи к науке 
сравнительно невысокий. Одна из возмож-

ных причин этого – отсутствие эффективных форм 
коммуникации исследователей с обществом, ис-
пользование преимущественно традиционных 
способов популяризации итогов научных иссле-
дований (конференции, круглые столы, симпозиу-
мы и пр.), которые становятся неактуальными. В 
то же время, ученые, по-настоящему увлеченные 
своим делом, могут создать элементы новой со-
временной культуры научной коммуникации и 
образа ученого.  Используя новые форматы неака-
демической коммуникации можно выстроить эф-
фективную систему вовлечения молодых людей в 
научно-исследовательскую деятельность.

Новый проект ВлГУ и стал таким новым форма-
том. «Просто наука» - это нескучные выступления 
на сложные темы, шутки, неформальное общение 
и домашняя атмосфера. 

Задачи проекта «Просто наука»: 
– развитие у молодых исследователей навыков 

публичного выступления, презентации результа-
тов своих исследований;

– популяризация результатов научных исследо-
ваний молодых ученых университета;

– обучение молодых исследователей навыкам эф-
фективного публичного выступления, самопрезен-
тации, умения проявить себя в конкурентной среде;

– популяризация научных мероприятий как 
средства содержательного досуга молодёжи.

В отличие от существующих форматов неака-
демической коммуникации (как то: Science Slam, 
«Научные бои», «Нескучная наука» и пр.), меро-
приятие предусматривает выступление двух ко-
манд, представляющих разные области научного 
знания (техническое и социогуманитарное). В 
команду входят студенты, магистранты, аспиран-
ты и молодые преподаватели. Участники должны 
ярко, увлекательно и доступно изложить матери-

ал, используя реквизит и презентацию за ограни-
ченное время.  Победители (по одному их каждой 
команды) выбираются путем онлайн-голосования. 

Организаторы содействуют участникам в под-
готовке выступления, в частности, в выборе темы, 
интересной широкой аудитории, проработке со-
держательной части и формы подачи. К подготов-
ке участников приглашаются специалисты в сфере 
публичных выступлений, презентации (как рабо-
тающие в университете, так и внешние). 

Мероприятие проходит вне стен университета 
и широко освещается в медиапространстве. А это 
значит, что зрителями могут быть жители города, 
что позволяет решать задачи в части привлечения 
молодых в научно-исследовательскую и инноваци-
онную деятельность и повышения имиджа универ-
ситета как центра науки и образования в регионе.

Инициировал проект Юридический институт 
ВлГУ. Первая встреча «Просто наука» прошла 20 ап-
реля. Модерировал мероприятие проректор Алексей 
Панфилов, выступили команды Института архитек-
туры, строительства и энергетики и Юридического 
института. Победителей выбрали голосованием. 
Ими стали Александра Гиндулина (ЮИ) и Михаил 
Лисятников (ИАСЭ). 

Планируется, что до конца проекта на этой пло-
щадке выступят сто молодых исследователей, что 
отражено в названии (#про100онауке).

Научно популярный проект ВлГУ  
«Просто наука»


