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Рассматриваются теоретические вопросы фор-
мирования концепции реформирования уголовного 
закона на современном этапе развития Российской 
Федерации.  В основу разработки концептуальной мо-
дели изменения уголовного законодательства положе-
на идея формирования общей системы принципов уго-
ловно-правовой охраны экономической деятельности. 
Цель работы заключается в обосновании необходимо-
сти реформирования уголовного закона на основе до-
стоверной и обоснованной теоретической конструкции, 
основанной специальным отраслевым законодатель-
ством, в том числе на особенностях регулирования ох-
раняемых уголовным правом отношений. Принципы 
права, являясь базовым понятием в правовой науке,  мо-
гут быть восприняты законодателем в качестве фунда-
ментальной основы модернизации отдельной правовой 
отрасли. В работе использованы общенаучные и част-
ные методы исследования, проведен анализ норматив-
ного закрепления термина «правовые принципы» в дей-
ствующем российском законодательстве. 

Изучены также основные теоретические подходы 
к определению термина «принципы права», проведе-
но разграничение со смежным правовыми понятием 
«правовые принципы», выделены основные призна-
ки системы принципов уголовно-правовой охраны 
экономической деятельности, предложено авторское 
определение термина.
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The article considers theoretical problems of formation 
of the concept of criminal law reforming at the present 
stage of development of the Russian Federation. 
The conceptual model of changing criminal legislation 
is based on the idea of   forming of a general system 
of principles of criminal legal protection of economic 
activity.  The aim of the work is to justify the need to 
reform the criminal law on the basis of a reliable and well-
grounded theoretical structure founded by the specific 
branch legislation on the features of the regulation 
of the relations protected by criminal law.  The principles 
of law, being a basic concept in legal science, can be 
perceived by the legislator as the fundamental basis 
for the modernization of a separate legal branch. 

The general scientific and private methods have 
been used in the work, an analysis has been made 
of the normative fixing of the term "legal principles" 
in the current Russian legislation. Also, the main 
theoretical approaches to the definition of the term 
"principles of law" were studied, the distinction was 
made with the adjacent legal concept "legal principles", 
the main features of the system of principles of criminal 
legal protection of economic activity, the proposed 
author's definition of the term were singled out.

Keywords: principles of law, system of law, criminal-legal 
protection, economic activity.

Неэффективность отечественного уголовного за-
кона в части установления ответственности за престу-
пления в сфере экономической деятельности являет-
ся предметом обсуждения на протяжении длительного 

времени. Однако в последние несколько месяцев эти 
обсуждения перестали носить характер «праздных 
разговоров». Центром стратегических разработок под-
готовлена концепция изменения уголовной политики 
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России, предполагающая три стратегических этапа ре-
формирования уголовного закона к 2025 г.: первый этап 
(2017–2018 гг.) предполагает гуманизацию уголовного 
законодательства и практики его применения, второй 
(2019–2021 гг.) — систематизацию уголовно-правового 
поля, третий (2022–2025 гг.) — новую пенализацию [1]. 
В условиях предстоящего системного реформирования 
уголовного закона возникает объективная потребность 
в формулировании общих, концептуальных подходов 
к установлению уголовно-правовой охраны неспец-
ифических для уголовного права отношений, к кото-
рым следует отнести и отношения в сфере экономиче-
ской деятельности. При создании эффективной модели 
уголовного закона в части охраны отношений в сфере 
экономической деятельности в первую очередь необ-
ходимо обратиться к общетеоретическим положени-
ям, лежащим в основе построения правовой системы 
государства в целом и отдельных отраслей, институ-
тов в частности. Концептуальной основой в этом слу-
чае могут явиться правовые принципы как фундамен-
тальная правовая категория и как наиболее устойчивые 
проявления общего «духа» права. 

Понятие «принципы права» в юридической нау-
ке исследуется часто, разнообразно и всесторонне. 

Ученые-теоретики права изучают фундаменталь-
ные понятия: что есть принципы права, в чем за-
ключается их содержание, имеют ли они объектив-
ный или субъективный характер, в чем проявляется 
их влияние на правовую систему (С.С. Алексеев, 
М.И. Байтин, В.Н. Кудрявцев, Е.А. Лукашева, 
М.Н. Марченко, Ю.А. Тихомиров, Б.С. Эбзеев и др.). 
Исследователи отраслевых наук определяют значение 
принципов для формирования отдельной отрасли пра-
ва, исследуют межотраслевые принципы в их системе 
и взаимосвязи, выделяют различные виды отраслевых 
принципов (Ю.А. Демидов, С.Г. Келина, Г.А. Кригер, 
Н.А. Лопашенко, П.А. Фефелов и др.). 

Термин «принцип» происходит от латинского 
principium и определяется как основа, первонача-
ло. По определению В. Даля, слово «принцип» оз-
начает научное начало, основу, от которой не отсту-
пают [2, с. 431]. С.И. Ожегов определяет принцип 
как основное, исходное положение какой-нибудь тео-
рии, учения, мировоззрения; либо убеждение, взгляд 
на вещь; основная особенность в устройстве чего-ни-
будь [3, с. 596]. 

В философии принцип определяется как первона-
чало, руководящая идея, основное правило поведения. 
Центральное понятие, основа системы, представляю-
щее обобщение и распространение какого-либо поло-
жения на все явления той области, из которой данный 
принцип абстрагирован [4, с. 329]. 

Принципы права в юридической науке трактуют-
ся по-разному. На первоначальном этапе исследования 
подход к пониманию принципов права зависит от типа 
правопонимания. В рамках позитивизма принципы 

права представлены в виде обобщений положений 
действующего законодательства и фактически высту-
пают идеями, лежащими в основе не права, а закона. 
В естественно-правовых концепциях в содержание 
принципов права включают морально-нравственные 
ценности, религиозные убеждения, этические пред-
почтения. Большинство теоретиков права и конститу-
ционалистов являются позитивистами и подвергают 
сомнению юридическую природу естественно-право-
вых принципов права. Вместе с тем нельзя не отме-
тить рост числа сторонников юридической природы 
общих принципов права [5, с. 4; 6, с. 34]. 

С точки зрения легистского правопонимания 
принципами являются только те правовые поло-
жения, которые закреплены законодательно (нор-
мы-принципы). Ученые высказывают мнение о том, 
что принцип права должен иметь не только идейное 
содержание, но и нормативное закрепление [7, с. 13]. 
В противовес изложенной позиции ученые указыва-
ют на то, что принципы права представляют собой не-
посредственно действующие и регулирующие обще-
ственные отношения независимо от их закрепления 
в правовых нормах [8, с. 7].

Следующий этап познания правового явления — 
непосредственное определение термина, в котором от-
ражаются его сущностные, системные характеристи-
ки. В юридической литературе предложено множество 
различных определений принципов права, которые 
можно обозначить следующим образом: принципы 
права — это: 1) идеи (комплекс основополагающих 
идей), выраженные в фундаментальных правовых по-
нятиях, отражающих существующий уровень пред-
ставлений о праве, содержание права, детерминиру-
ющие юридическую деятельность и возникающие 
в ходе нее правоотношения [9, с. 8; 10, с. 277; 11, 
с. 120]; 2) исходные начала правового регулирования 
[12, с. 10–11]; 3) закрепленные в нормах права ос-
новополагающие требования, соответствующие мо-
ральным, политическим и экономическим ценностям 
общества, направляющие процесс создания и функ-
ционирования права [13, с. 12]; 4) своеобразная несу-
щая конструкция, на которой покоятся и реализуются 
не только его нормы, институты или отрасли, но и вся 
его система [14, с. 18]; 5) теоретическое обобще-
ние наиболее существенного, типичного, находя-
щегося в основе системы форм международно-
го и внутригосударственного права, реализуемых 
в России [15, с. 12], познанный юристами объектив-
ный юридический закон [16, с. 38].

Сущностные различия приведенных подхо-
дов к определению заключается в том, что пони-
мать под принципом права — общую идею право-
вого регулирования либо формальные требования, 
так или иначе установленные нормативно, например 
в Конституции, международных актах, и в дальней-
шем реализуемые законодателем в отдельных отрас-
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лях правового регулирования? По нашему мнению, 
под принципами следует понимать как исходные на-
чала права того или иного государства как явления. 
Они в полной мере обусловлены политическим стро-
ем, государственным устройством, социально-демо-
графической и культурной спецификой общества. 
Закрепления принципов права в том или ином норма-
тивном акте не требуется. В противном случае прин-
ципы не могут являться наиболее абстрактной ка-
тегорией, а так или иначе приобретают отраслевую 
характеристику, в том числе в случае их фиксации 
в высшем законе государства речь идет уже не о прин-
ципах права, а о принципах конституционного права, 
безусловно, главенствующих, но все же отраслевых. 

Все вышесказанное применимо к общим принци-
пам права, которые, по нашему мнению, следует раз-
граничивать со схожим, но не тождественным поня-
тием — «правовые принципы». Принципы — базовая 
правовая категория, отражающаяся содержание пра-
ва, его сущность, исходные фундаментальные нача-
ла права как явления, лежащие в основе построения 
и функционирования правовой системы государства 
и в развитии получающие закрепление в нормативных 
актах, издаваемых государством, — правовых прин-
ципах. Принципы положены в основу отраслей пра-
ва, правовых институтов и даже локальных правовых 
явлений, конструкций. В настоящее время на уровне 
действующего законодательства, регулирующего от-
дельные группы отношений, нормативно закреплены 
принципы правового регулирования. На основе за-
крепленных в законе принципов происходит постро-
ение правовой модели регулирования общественных 
отношений в определенной области жизнедеятель-
ности. Приведем следующие примеры. Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в ст. 4 закрепляет принципы государ-
ственно-частного партнерства. Изложенные в ст. 4 
принципы не носят декларативный характер, а нахо-
дят дальнейшее воплощение в конкретных нормах за-
кона. В ст. 6 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» закреплены принципы кон-
трактной системы в сфере закупок, в ст. 7–12 Закона 
№ 44-ФЗ эти принципы раскрываются индивидуаль-
но. Перечень принципов бюджетной системы закре-
плен в ст. 28 Бюджетного кодекса РФ. 

Анализируя содержание закрепленных в отрас-
левых законах принципах, мы приходим к выводу, 
что в нормах закона, поименованных как «принци-
пы», установлены организационные и правовые осно-
вы регулирования определенной группы обществен-
ных отношений. Эти нормы имеют прямое действие: 

при возникновении пробела в законе в части опре-
деления той или иной ситуации и отсутствии специ-
альной нормы, при изменении закона, при принятии 
подзаконных нормативных актов во исполнение за-
кона, а также при разрешении спорных иных вопро-
сов, в том числе при возникновении судебных споров, 
руководствоваться необходимо общими принципа-
ми, изложенными в соответствующей статье специ-
ального закона. 

Модель правового регулирования — от общего 
к частному: первоначально устанавливаются общие, 
принципиальные начала регулирования тех или иных 
отношений, и далее на основе нормативно закре-
пленной модели происходит правовая регламента-
ция. В случае если специальные нормы противоречат 
общим принципам, они не применяются и подлежат 
корректировке. Такая модель правового регулирова-
ния, по нашему мнению, является наиболее эффектив-
ной, так как позволяет четко определить концептуаль-
ные подходы законодателя к установлению правовых 
предписаний и, как следствие, минимизирует ошибки 
в правоприменении. 

Правовые принципы могут быть как норматив-
но закреплены, так и являться исключительно теоре-
тической разработкой, положенной в основу законо-
творческой деятельности. В юридической литературе 
высказано предложение о том, что в интересах реа-
лизации принципов права в рамках новых разновид-
ностей правоотношений между конкретными субъ-
ектами, в конкретных обстоятельствах, в конкретной 
экономической ситуации и в конкретное время целе-
сообразно издать свод принципов как единый норма-
тивный правовой акт [17, с. 16]. В условиях системно-
го реформирования отечественного законодательства 
это предложение, по нашему мнению, заслуживает 
внимания и дальнейшей разработки.

Уголовный кодекс РФ (далее по тексту — УК 
РФ), как известно, многократно изменялся, и дале-
ко не всегда установленные в нем запреты согласу-
ются между собой. Применительно к главе 22 УК РФ 
(«Преступления в сфере экономической деятельно-
сти») несогласованность достигает более высокого 
уровня. Каждая из статей гл. 22 УК РФ имеет бланкет-
ный характер, и применить ее на практике, квалифи-
цировать конкретное деяние без обращения к специ-
альным нормативным актам (позитивные регуляторы 
общественных отношений) невозможно. Нормы УК 
РФ, устанавливающие ответственность за то или иное 
преступное посягательство, не всегда соответствуют 
специальному закону. Например, ст. 197 УК РФ, уста-
навливающая ответственность за фиктивное банкрот-
ство, формулировалась исходя из положений Закона 
РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельно-
сти (банкротстве) предприятий», в котором содержа-
лись иные правила признания лица несостоятельным 
(банкротом), чем в ныне действующем Федеральном 
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законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». При изменившемся пра-
вовом регулировании специальных отношений нор-
ма ст. 197 УК РФ не может фактически применяться 
при квалификации деяний, так как специальный за-
кон не предусматривает возможности заведомо лож-
ного публичного объявления о несостоятельности. 
Как следствие, уголовно-правовой запрет есть, уго-
ловно-правовая охрана установлена, однако фактиче-
ски охраняемых отношений нет. Устранить подобные 
пробелы возможно посредством формирования прин-
ципиальных подходов к уголовно-правовой охране тех 
или иных ценностей, интересов, отношений, в рассма-
триваемом случае — экономической деятельности. 

При разработке системы принципов уголовно-пра-
вовой охраны экономической деятельности как кон-
цептуальной модели реформирования уголовного 
закона необходимо установить основные признаки 
и определить дефиницию «правовые принципы ох-
раны экономической деятельности».

Полагаем возможным выделить следующие ха-
рактеристики:

1) социально-экономическая детерминирован-
ность. Принципы не есть искусственно выдуманный 
продукт, они всегда определены объективными по-
требностями индивида, социальной группы, обще-
ства в целом исходя из особенностей правовой си-
стемы, политического строя и, что в нашем случае 
приоритетно, — уровня экономического развития. 
Например, кризисные явления в экономике, как пра-
вило, влекут потребность в изменении законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) и, как след-
ствие, усиление уголовно-правовой охраны данной 
сферы жизнедеятельности;

2) универсальность: принципы применимы в рав-
ной степени к любой ситуации и потребности. Следует 

обратить внимание, что универсальность принци-
пов уголовно-правовой охраны проявляется и в том, 
что они применимы не только в случаях криминали-
зации деяния, но и декриминализации, смягчения от-
ветственности, установления общих положений, в том 
числе касающихся освобождения от уголовной ответ-
ственности;

3) теоретическая и нормативная обоснованность: 
базируются на общих принципах права в целом, уго-
ловного права в частности, а также на исходных по-
ложениях науки — как уголовно-правовой, так и об-
щей теории права;

4) обусловленность спецификой нормативного ре-
гулирования охраняемой сферы жизнедеятельности — 
экономической деятельности;

5) системность. Правовые принципы охватывают 
основные аспекты уголовно-правовой охраны эко-
номической деятельности: общие (установление си-
стемы наказаний за преступления, особенностей ос-
вобождения от уголовной ответственности и т.д.), 
особенные (установление ответственности за отдель-
ные преступные посягательства), частные (относятся 
к сфере правоприменения и используются при уста-
новлении признаков конкретного преступления, ква-
лификации деяния и т.д.). Это всегда совокупность, 
система взаимосвязанных положений;

6) фундаментальность (базисность). Содержательно 
в правовых принципах реализуются общие концепту-
альные подходы к процессу правотворчества и право-
применения. 

Таким образом, принципы уголовно-правовой ох-
раны экономической деятельности — это социально 
обусловленная совокупность фундаментальных по-
ложений, в которых проявляются сущностные харак-
теристики уголовного права как охранительной от-
расли права. 
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