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отзыв
официального оппонента на диссертацию

Филоненко Татьяна Викторовна на тему «Антикоррупционная 
политика России. Роль органов прокуратуры в ее формировании и 

реализации», представленную к защите в объединенный 
диссертационный совет Д 999.126.03 на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  Уголовное право и криминология;

Уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование, проведенное Татьяной Викторовной 
Филоненко, посвящено весьма сложной, многогранной и актуальной теме, а 
именно разработке, формированию и осуществлению политики, 
направленной на противодействие коррупции в России, как социальному 
явлению, оказывающему негативное воздействие на все сферы жизни 
российского общества, на функционирование государственного механизма и 
поддержание национальной безопасности на должном уровне, а также месту 
и роли органов прокуратуры в реализации противодействия коррупции,.

Вопросы противодействия различным формам коррупции и 
коррупционного поведения находятся в центре внимания отечественных и 
зарубежных исследователей в экономической, политической, 
социологической, философской, исторической, культурологической и иных 
областях знаний. Вопросам противодействия и борьбы с коррупцией 
посвящено множество исследований, охватывающих различные научные 
направления, научные концепции, теории, отраженные в международных, 
федеральных, региональных законодательных и подзаконных нормативно
правовых актах и стратегиях, выработанных для противодействия 
коррупции. Однако, статистические данные и показатели, относящиеся к 
состоянию коррупцию в мире, различных странах и России, свидетельствуют 
о том, что в нынешнем веке, к сожалению, тенденция к распространению и 
трансформации коррупционных проявлений сохраняется, приобретая 
различные формы и разновидности, что свидетельствует о ее «живучести» и 
своеобразной преступной мимикрии. В качестве одной из подобных причин 
ученые-правоведы, исследующие коррупцию, и практики отмечают 
недостаточную эффективность и неразвитость программ и самой 
государственной политики противодействия коррупционным проявлениям, 
как широкому самовоспроизводящемуся негативному явлению, отмечается 
недостаточное эффективное реагирование правоохранительных структур, в 
том числе на организацию и осуществление предупредительно
профилактических усилий для воздействия на условия, которые позволяют 
указанному социальному явлению существовать и развиваться.

Вопросы, относящиеся к уголовно-правовому и криминологическому 
анализу распространенности коррупции в России и мерам по ее минимизации
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и нейтрализации, рассматривались в научных работах таких ученых, как В.В. 
Астанина, Б.В. Волженкина, Р.Р. Газимзянова, Л.Д. Гаухмана, Я.И. 
Гилинского, Ю.В. Голика, Г.Н. Горшенкова, А.С. Дементьева, А.И. 
Долговой, С.К. Илия, С.М. Иншакова. М.П. Клейменова, Т.В. Козлова, В.В. 
Колесникова, А.А. Корсантии, С.Д. Красноусова, Н.И. Крюковой, Н.Ф. 
Кузнецовой, А.В. Куракина, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, 
И.М. Мацкевича, Г.К. Мищина, В.А. Номоконова, В.С. Овчинского, А.Л. 
Репецкой, В.С. Устинова, Н.В. Щедрина, В.Е. Эминова, П.С. Яни и других.

Хотя указанные исследователи внесли важный и неоценимый вклад в 
понимание существования коррупции, определение путей и направлений по 
ее сдерживанию и противодействию, следовало бы остановить внимание на 
диссертационном исследовании, проведенном Филоненко Т.В., которое 
имеет, бесспорно, теоретическую и практическую ценность.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые представлена 
разновекторная криминологическая характеристика коррупции, собраны и 
представлены эмпирические данные, характеризующие состояние, структуру, 
динамику, темп, причины и условия существования коррупции в российском 
обществе, в том числе поразившую отечественный государственный 
механизм управления. Также автором приведены и обоснованы, с 
использованием иллюстративных данных, аргументированные выкладки, 
относящиеся к повышению эффективности мер антикоррупционного 
противодействия в части совершенствования государственной политики в 
данной направлении, а также усиления роли органов прокуратуры России, 
которые должны стать основным координирующим звеном в борьбе с 
коррупционным злом.

Методологической основой представленного диссертационного 
исследования является общенаучный диалектический метод познания 
окружающей действительности, в том числе социальных явлений и 
процессов. Наравне с ним автор использовал и частно-научные методы, в том 
числе статистические и социологические, что позволяет проверить 
достоверность основных выводов, изложенных в работе, вынесенных на 
защиту предложений, положений и аргументированность полученных 
результатов настоящего исследования.

Результаты проведенного диссертационного исследования имеют 
весомую теоретическую и практическую значимость, так как вносят 
существенный вклад в развитие не только теории в сфере криминологии, но 
также в развитие теории национальной безопасности в части своевременного 
выявления негативных факторов коррупционного характера, подрывающих 
безопасность государства в различных сферах и областях. Кроме того, 
отдельные выводы и предложения автора диссертационного исследования 
могут иметь практическое значение, в том числе могут быть использованы и 
учтены в законодательной и правоприменительной деятельности для 
совершенствования государственной антикоррупционной политики и



3

наделения органов прокуратуры новыми функциями и полномочиями для 
более эффективного выявления и пресечения коррупционных проявлений.

Объект и предмет исследования, что следует отметить, с определенной 
четкостью сформулированы и в полной мере соответствуют требованиям и 
паспорту научной специальности -  12.00.08 - Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право. Структура работы является 
логичной, стройной и последовательной, отражая цели и задачи 
исследования, что позволило достичь поставленных результатов.

Достаточно полно изучены статистические данные по изученной 
проблеме, нормативно-правовые акты, диссертационные, учебные работы и 
научные публикации, а также иные источники информации, относящиеся к 
теме диссертации.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается: 
методологией исследования, включая анализ обширного статистического 
материала (судебной и надзорной практики); экспертной оценкой 
(рецензированием) основных результатов диссертационного исследования 
при предоставлении к публикациям в научные рецензируемые издания; 
апробацией результатов исследования путем публичных сообщений и 
обсуждений на различных научных мероприятиях; достаточностью 
эмпирической базы.

Автором, по результатам проведенного исследования опубликовано 15 
научных работ, 5 из которых -  в изданиях, включенных в перечень 
рецензируемых изданий ВАК Министерства науки и образования России, 2 -  
в научных изданиях, включенных в базу данных SCOPUS. Кроме того, 
результаты исследования внедрены в практическую деятельность 
прокуратуры Приморского края и использованы при проведении занятий со 
студентами Юридической школы Дальневосточного федерального 
университета.

Общий объем рукописи настоящего исследования составляет 424 
страницы машинописного текста. Библиографический список насчитывает 
298 источников, среди которых имеются нормативные правовые акты, 
проекты законодательных актов, материалы судебной, литература на 
иностранном языке, научные работы и учебные издания по рассматриваемой 
проблематике.

Наиболее значимыми положениями исследования, проведенного 
Филоненко Т.В. являются следующие:

-  антикоррупционная политика России должна разрабатываться в 
качестве неотъемлемой части противодействия преступности, обязательно 
охватывая не только меры борьбы с преступностью в целом, но также должна 
учитывать особенности борьбы с коррупцией, применение профилактически- 
предупредительных мер и воздействие на условия, порождающие коррупцию 
и позволяющие коррупционным проявлениям видоизменяться;
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-  автор совершенно верно отметил, что в России на сегодняшний день 
не выработана общенаучная концепция и научная доктрина противодействия 
коррупционной преступности, которая может и должна лечь в основу 
разработки антикоррупционной политики и ее последующего 
совершенствования в связи с изменяющимися условиями;

-  предлагается на законодательном уровне обязать государственных 
служащих предоставлять сведения не только о своих доходах, но и расходах, 
что можно отметить исключительно с положительной стороны, а также 
внести в законодательную базу России такое понятие, как семья, в связи с 
тем, что в настоящее время законодательное обязанность предоставлять 
сведения о доходах распространяется только на супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей, не охватывая лиц, находящихся друг с другом в 
кровных родственных или иных близких отношениях, что позволяет 
последним участвовать в реализации или использовании результатов 
коррупционных деяний;

-  конфискация, как вид наказания, т.е. автор предлагает вернуться к 
подобному наказанию, предусмотренному УК РСФСР, что можно оценить 
исключительно с положительной стороны, так как о необходимости 
подобного научный мир России, руководители и сотрудники 
правоохранительных структур давно говорят и предлагают;

-  повышение эффективности законодательства путем правового 
стимулирования сообщения об актах коррупции (например, в развитых 
странах подобное законодательство имеется и действует, предусматривая 
материальные стимулы для сообщающего, зависящие от величины 
выявленных взяток, сумм нецелевого расходования средств и тяжести 
наказания, назначенного судом для виновного);

-  судебный бессрочный запрет на занятие государственных должностей 
для лиц, отбывших уголовное наказание за совершенное коррупционное 
деяние.

Диссертация состоит из введения, трех глав (включающих десять 
параграфов), заключения и списка использованной литературы.

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 
иллюстрируя ее необходимыми данными уголовной статистики, акцентируя 
внимание на качественной стороне расследованных и рассмотренных судами 
дел коррупционной направленности. Затронуты и аргументированы цели и 
задачи исследования, к которым автор справедливо отнес изучение 
детерминированности коррупции в современный период времени, 
совершенно обоснованно увязав детерминанты с особенностями 
экономического, социального, исторического и иного развития российского 
общества, с чем можно согласиться. Также заслуживают внимания такие 
задачи, как выделение и изучение основных мер антикоррупционной 
отечественной политики во взаимосвязи с ролью и местом органов 
прокуратуры России, что свидетельствует о комплексном подходе



5

диссертанта к построению и проведению настоящего исследования, что 
можно только приветствовать. Не обойден вниманием такой важный 
инструмент познания, как социологический метод исследования, который 
использован автором, и позволивший выделить важные причинно- 
следственные связи между усилиями и активностью реагирования 
прокуратуры на коррупционные проявления с уголовной статистикой в части 
привлечения к ответственности и осуждения к различным уголовным 
наказаниям коррупционеров, что позволяет говорить о глубоком изучении 
автором первичных материалов, использованных в проведенном 
исследовании. Во введении также описывается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, приводится эмпирическая база 
исследования, указываются положения, выносимые на защиту, а также 
степень достоверности и апробация результатов исследования.

Первая глава под названием «Антикоррупционная политика России: 
криминологические и уголовно-правовые аспекты» посвящена анализу 
различных сторон понимания и определения коррупции, коррупционных 
деяний и коррупции, как объекта коррупционной политики, в том числе в 
историческом аспекте, в связи с чем приводятся ссылки на различных 
известных философов древности. Не обойдено вниманием и понимание 
коррупции с социологической стороны, что, как справедливо отмечается 
автором, позволяет определить коррупцию в качестве социального явления, 
что важно само по себе для выстраивания идеологических основ 
противодействия коррупции, как негативному явлению, существующему в 
социуме, что требует приложения усилий не только со стороны властных 
структур, но и со стороны всего общества.

Рассматривая коррупцию с точки зрения экономических отношений, 
автор отмечает ее характерный признак, а именно то, что коррупция, по- 
существу и в этом смысле, является предметом купли-продажи или мены 
между заинтересованными сторонами, в качестве которых выступает с одной 
стороны лицо, наделенное определенными полномочиями и властью, что 
позволяет ему принимать определенные управленческие решения, а с другой 
-  лицо, которому нужно принятие подобного решения, и который готов 
купить нужное ему решение. Подобное понимание крайне важно для 
встраивания антикоррупционных мер противодействия в государственную 
политику, государственные программы, направления, стратегии и пр., 
направленные на противодействие преступности в целом, в том числе 
коррупционной, а также на выявление причастных к коррупционным 
деяниям. Немаловажным является упоминание в диссертации о том, что 
организованная преступность имеет, и без чего она не может существовать, 
коррупционные связи с чиновниками, занимающими различные должности, в 
том числе на гражданской и правоохранительной службе.

Особое внимание заслуживает проведенный автором анализ 
юридического понимания коррупции и его содержания. Отмечено, что
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имеется несколько научных точек зрения, трактующих понимание коррупции 
и коррупционного поведения в том или ином аспекте, а также указывается на 
некоторые правовые акты международного характера (например, Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН), которые посвящены смысловому и 
правовому пониманию коррупции.

В этой связи автор провел сравнительно-правовой анализ содержания 
некоторых положений подобных актов и действующего в России 
Федерального закона «О противодействии коррупции», в связи с чем пришел 
к выводу, с которым можно согласиться, что данный российский закон далек 
от совершенства и не является полностью эффективным правовым 
инструментом, который нельзя в достаточной мере использовать для 
противодействия коррупции, кроме того указанный закон позволяет в той 
или иной мере существовать некоторым проявлениям коррупции. В 
частности, выводы диссертанта касаются того, что данный закон свел 
понимание коррупционного деяния лишь к незаконному получению 
материальной выгоды или преимуществ материального характера, оставив за 
правовыми рамками нематериальные выгоды (например, непотизм, 
кумовство, продвижение по службе по знакомству и пр.), хотя, если 
обратиться к правовому антикоррупционному базису некоторых развитых в 
экономическом и социальном плане государств (например, США, Австралии, 
Новой Зеландии, Канады, Сингапура и др.), то можно увидеть, что 
законодательство этих стран понимает под коррупционным деянием, в том 
числе, получение выгоды нематериального характера.

В первой главе проведен, с достаточной степенью подробности, анализ 
причин и условий, детерминирующих коррупцию в России на современном 
этапе развития, в том числе, что можно оценить только положительно, 
отмечено:

-  имеет место политизация коррупции, т.е. ее проникновение ее в 
сферу, в которой готовятся и принимаются законы и подзаконные акты, 
иными словами, правила, по которым должно существовать общество. 
Коррупционеры-правотворцы и управленцы действуют не в интересах 
общества, а в интересах отдельных заинтересованных лиц, которые 
воздействуют на общество через коррупционеров, преследуя свои интересы, 
зачастую далекие от интересов населения;

-  имеет место масштабность и всеохватность коррупции, что позволяет 
говорить о коррумпированности государственного аппарата, включая 
сращивание бизнеса, который имеет главной целью получение прибыли, с 
государством, в связи с чем автор приходит к справедливому выводу о 
наличии в стране коррупционной государственной системы.

Исходя из изложенного, диссертант определил провел изучение 
некоторых важных детерминат коррупции, в том числе:
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-  политических, указав на то, что государство не в полной мере 
проявляет волю в противодействии коррупции, зачастую отделываясь только 
показательным задержанием или осуждением того или иного чиновника, что, 
как отмечается, проводится, исходя из «политической целесообразности и 
узкопартийных интересов»;

-  социальных и экономических -  в этом аспекте важное значение для 
генерирования коррупции имеет негативное воздействие «теневой 
экономики», ориентирование экономики страны на вывоз природных 
ресурсов за рубеж, что позволяет иметь дельцам неучтенные средства, 
которые используются, в том числе, для подкупа чиновничьего аппарата;

-  социальное расслоение населения по признаку имущественного 
неравенства при росте числа сверхбогатых лиц и увеличении количества 
неимущих россиян за последние годы;

-  создание искусственных управленческих барьеров, что позволяет 
должностным лицам диктовать свои условия и ставить препоны 
предпринимателям и просто гражданам, зависящим от принятия 
управленческих решений. Кроме того, следует согласиться с выявленными и 
исследованными авторами таких детерминт, как несовершенство правового 
регулирования, коммерциализация средств массовой информации, 
недостатки в подборе и расстановке кадров, что зачастую приводит к 
занятию некомпетентными людьми должностей в государственном аппарате 
управления, контроля и надзора, правоохранительных органах и местном 
самоуправлении.

В п.1.3 диссертации заслуживает внимания вывод о том, что коррупция 
в России, к сожалению, превратилась в социальный институт, что 
«молчаливо признается властью», и который охватил правосознание 
значительной части населения, что, в конечном итоге, в значительной и 
доминирующей степени влияет на формирование и проведение 
антикоррупционной политики в стране. В этой связи автор анализирует 
различные теоретические подходы к пониманию антикоррупционной 
политики, выделив три ее уровня, а именно: концептуальный 
законодательный и правоприменительный, показывая, что мировая практика 
выработала ряд подходов и моделей противодействия и борьбы с 
коррупцией, которые и определяют, как результат, формирование 
антикоррупционных моделей противодействия, что необходимо было бы 
учитывать при формировании путей повышения противодействия коррупции 
в России, как в теоретическом плане, так и в практической деятельности.

Исходя из изложенного, автор справедливо делает вывод о том, что 
противодействие или борьба с коррупцией не должна сводиться 
исключительно к силовым методам, включающим преимущественно 
использование уголовных и иных репрессивных мер, а должна охватывать и 
применять правовой, информационный, экономический и прочий подход к 
разрешению проблемы, т.е искоренению или минимизации проявлений
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коррупции, т.е. необходим комплексный подход, включающий все 
государственные, муниципальные, общественные, политические структуры и 
силы общества. Диссертант, исходя из изложенного в первой главе, в этой 
связи, определяет доктринальные признаки и цели антикоррупционной 
политики, которые могут лечь в основу совершенствования законодательной 
и правоприменительной деятельности, что можно только приветствовать.

Во второй главе «Принципы, субъекты и правовые основы современной 
антикоррупционной политики» автор, исходя из изложенного в п.1.3 и п.1.4 
диссертации, развивает выводы о повышении эффективности 
противодействия коррупции путем формирования антикоррупционной 
политики, насыщения ее понятийным аппаратом, определяя точки 
воздействия на коррупционные проявления со стороны общества и 
государства, выделяя принципы и субъекты такого воздействия, с чем можно 
согласится. В данном контексте автор показал ведущую роль органов 
прокуратуры, как специализированного субъекта антикоррупционной 
политики по выявлению и профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Значительное место во второй главе отведено объемному и подробному 
анализу международного права, относящегося к участию России в 
противодействии коррупции, и национального правового базиса, 
включающего федеральное законодательство, подзаконные акты, 
ведомственные акты правоохранительных органов, и региональное 
законодательство, в том числе муниципального уровня.

Диссертант приходит к логичному и справедливому выводу о том, что 
противодействие коррупции не должно иметь вид и форму разовой или 
периодически проводимой компании, а должно:

-  отражать цели и задачи антикоррупциооной политики во всех 
законодательных и подзаконных нормативных правовых актах, охватывая 
все уровни государственного механизма, местного самоуправления, 
деятельность негосударственной сферы и пр.;

-  направлять антикоррупционные усилия не только на выявление 
совершившихся или совершаемых коррупционных деяний, но и на 
выявление условий, генерирующих коррупцию;

-  включать деятельность не только специально уполномоченных на то 
государственных структур, но всех сил общества;

-  иметь комплексный подход в реализации подобных усилий, 
включающих воздействие уголовно-правовыми, гражданско-правовыми, 
экономическими, идеологическими, пропагандистскими и иными 
средствами;

-  рассматриваться и претворяться в жизнь в качестве важного 
составляющего элемента проводимой государственной политики, 
затрагивающей все сферы жизни российского общества, и, безусловно, с 
полной поддержкой власти.
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Что касается проблем реализации антикоррупционной политики в 
России в настоящее время, изложенных в п.2.3 диссертации, то справедливо 
отмечается необходимость проведения ревизии национального 
законодательства в данной сфере, в том числе автором указывается на весьма 
существенные законодательные пробелы, с чем следует согласиться, а 
именно:

-  проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
государственными служащими возложено на кадровые подразделения 
государственных органов, которые не обладают необходимыми 
полномочиями и функциями по сравнению с правоохранительными 
структурами, которые вправе, например, осуществлять оперативно
розыскную деятельность и использовать оперативный инструментарий, 
предусмотренный законом, что, как результат, может привести к 
качественному выявлению признаков коррупции и к глубокой проверке 
кандидата на государственную гражданскую службу;

-  конфискация, как вид наказания, не предусмотрена в действующем 
уголовном законодательстве России, что позволяет коррупционерам 
скрывать незаконно полученное, в том числе позволяет не обеспечивать 
полное возмещение нанесенного ущерба экономическим интересам 
государства, общества или отдельного гражданина. Обращает внимание 
глубокая проработка диссертантом теоретических аспектов и анализ 
судебной практики, относящейся к конфискации, в том числе проведенный 
Филоненко Т.В. анализ зарубежного законодательства, предусматривающего 
конфискацию в качестве одной из мер не только уголовного наказания, но и 
применяемой при разрешении некоторых дел гражданско-правового 
характера;

-  пожизненный запрет для осужденных коррупционеров занимать 
должности в государственных структурах, в связи с чем автор провел анализ 
законодательства некоторых стран, где такой запрет предусмотрен. 
Немаловажным также является предложение об устранении срока давности 
за совершение некоторых преступлений коррупционной направленности 
(злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое расходование 
бюджетных средств и иных), с чем можно согласиться;

-  правовое стимулирование лиц при сообщении ими о фактах 
коррупции и предоставлении им необходимых мер защиты. Автор 
справедливо отметил, что лица, предоставляющие информацию о 
коррупционном деянии, в настоящее время не защищены от нападок, угроз, 
морального воздействия и иных репрессалий;

-  как совершенно значимую проблему диссертант обозначил 
необходимость проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ) только с санкции суда, что вносит определенную бюрократическую 
затрудненность (хотя подобное предусмотрено российским
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законодательством) в проведении подобных мероприятий, особенно в 
случаях крайней необходимости, с чем можно согласится;

-  проблема, касающаяся выявления, конфискации и возвращения в 
Россию средств, незаконно полученных чиновниками и размещенных за 
границей, требует изменения подхода к формированию, организации и 
осуществлению эффективных международных отношений, что в настоящих 
условиях, исходя из санкций, применяемых странами Запада и натянутыми 
отношениями с рядом государств (Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва 
и пр.), является весьма и весьма актуальным, значимым и злободневным.

Глава 3 посвящена роли органов прокуратуры России в формировании и 
реализации антикоррупционной политики, в которой автор дает общую 
характеристику направлений, форм и методов деятельности органов 
прокуратуры в противодействии коррупции, в том числе, что можно 
отметить с положительной стороны, предметно и детально рассматривает 
также направления, включающие надзорную деятельность за соблюдением 
законности в различных сферах, в том числе в следственной и оперативно
розыскной, участие в судебных слушаниях для поддержания 
государственного обвинения, осуществление международного 
сотрудничества, участие в выработке предложений по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства и проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов, иллюстрируя изложенное в значительной степени достаточными 
данными уголовной статистики, результатами надзорной деятельности 
прокуратуры, правовыми актами, регулирующими и регламентирующими 
деятельность прокуратуры.

Совершенно верно в этой связи диссертантом отмечается и 
анализируется проблема, связанная с тем, что в качестве правового 
инструментария законодательный базис России не имеет в настоящее время 
самого правого определения «нормативно-правового акта», что создает 
определенные коллизии и неопределенность в усилиях уполномоченных 
работников прокуратуры в принятии своевременных решений в проведении 
указанных экспертиз. И, как справедливо автор диссертации отмечает, было 
бы уместно, своевременно и необходимо принять соответствующий 
федеральный законодательный акт, который бы в этой связи конкретно 
определил источники права.

Заслуживает особого внимания поднятая проблема, касающаяся низкого 
правового просвещения населения, в том числе относящаяся к 
противодействию коррупции, а именно:

-  формирование нетерпимости к истребованию и получению взяток, 
злоупотреблению служебным положением, коммерческому подкупу и т.д.;

-  обучение действиям в случае, например, вымогательства взяток;
-  взаимодействие и оказание помощи правоохранительным структурам, 

в том числе в части предоставления информации о коррупционерах;
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-  использование средств массовой информации не только для 
информирования о задержаниях лиц, причастных к коррупционным деяниям, 
но и для проведения широкой просветительской работы

-  проведение безвозмездных консультаций для, например, лиц, которые 
желали бы сообщить об известных им фактах коррупции, но по каким-то 
причинам сомневаются в правильности своих действий (как это делается, 
например, в ряде зарубежных стран, где действуют общественные 
организации, специализирующиеся на подобной деятельности, кроме того 
эти иностранные организации имеют свои интернет-сайты, куда человек 
может анонимно послать свою информацию, а организация уже 
самостоятельно передает ее в правоохранительные органы для правовой 
оценки и проведения оперативных или следственных мероприятий). 
Указанная проблема напрямую влияет на результативность усилий органов 
прокуратуры в противодействии коррупции и действенности проведения и 
результативности антикоррупционной политики.

Немаловажным и заслуживающим внимания также является 
проведенный автором анализ участия государственных обвинителей в 
судебных процессах, который подкреплен приведенными статистическими 
данными о судебных решениях, касающихся дел коррупционной 
направленности, и иллюстрирован значительным количеством примеров из 
следственной практики.

Диссертант обоснованно выделяет такую проблему, как обнаружение 
коррупционеров, скрывающихся от следствия и суда за рубежом, с целью 
привлечения их к уголовной ответственности и назначения наказания. Как 
справедливо отмечается в работе, к сожалению имеют место быть 
значительное число случаев, когда такой сбежавший коррупционер довольно 
спокойно и вольготно чувствует себя в другом государстве, более того, если 
он заранее перевел туда свои активы, зачастую немалые, которые, в 
подавляющем числе случаев добыты преступным путем и, безусловно, 
должны быть возвращены в Россию. Но, к сожалению, как справедливо 
отмечается Филоненко Т.В., процесс возращения коррупционеров и их 
преступных активов, встречает большие трудности, как бюрократического, 
правового, так и межгосударственного характера, основанного, в том числе 
на различной трактовке противоправных деяний законодательствами разных 
стран.

Рассматривая уголовно-правовые меры противодействия коррупции, 
нельзя не отметить выделенную и предметно рассмотренную автором 
проблему, связанную с недостаточно строгим наказанием, предусмотренным 
ст.290 УК РФ, и, как диссертант считает, было бы необходимым 
скорректировать санкции, предусмотренные этой статьей, в сторону 
ужесточения, включая конфискацию для компенсации ущерба, нанесенного 
обществу и государству, с чем можно согласиться и только приветствовать. 
Кроме того, автор предлагает определить дифференцированность наказания,
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в зависимости от того какой ущерб и какой из сфер жизни общества, 
деятельности государства виновный нанес или какой угрозе, направленной 
на подрыв национальной безопасности, способствовал бы последний своим 
коррупционным поведением.

В заключении диссертантом, подводя итоги проведенному 
исследованию, излагаются основные выводы, касающиеся темы диссертации 
и относящиеся к формированию, эффективности и совершенствованию 
проводимой в России антикоррупционной политики, а также излагаются 
выводы о месте и роли прокуратуры в реализации положений и достижении 
целей указанной политики.

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертационном исследовании Филоненко Т.В., 
являются обоснованными, должным образом аргументированными, 
структурированными и соотнесены с действующим законодательством. 
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 
общенаучных и специальных методов исследования, объективностью 
представленных данных, анализом научной и учебной литературы, анализом 
законодательных и подзаконных актов, материалами надзорной, 
следственной и судебной практики.

Оценивая теоретическое и практическое значение диссертации 
Филоненко Т.В. и ее фактическое содержание, следует признать, что автор 
успешно справился с поставленными задачами. Вместе с тем, как и любое 
другое новое исследование, в том числе исследование коррупции во всех ее 
проявлениях, которое дополняет и расширяет научное знание о коррупции, 
как об объекте познания, представленная диссертация, не умоляя ее 
значения, не лишена некоторых спорных моментов, которые могли бы 
послужить поводами для проведения научных дискуссий:

1 . Так, автор делает справедливые аргументированные выводы о 
необходимости совершенствования контроля за доходами лиц, занимающих 
государственные должности (стр.11, 109, 129). Вместе с тем в России имеется 
такая категория служащих, как муниципальные служащие, деятельность 
которых регулируется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», и, как сообщают 
средства массовой информации, муниципальные служащие - коррупционеры 
регулярно задерживаются и осуждаются. Поэтому было бы уместным не 
оставлять данную категорию чиновников за рамками проведенного 
исследования, а уделить должное внимание анализу надзора и контроля за 
доходами муниципальных чиновников, так как они вносят свой «вклад» в 
распространение и существование коррупции.

2. При проведении анализа региональных антикоррупционных 
нормативно-правовых актов, в том числе на муниципальном уровне, было бы 
логичным не ограничиваться анализом таких актов, касающихся 
Приморского края (стр.101), а включить в подобный анализ несколько
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регионов России, показав их взаимосвязь с федеральным законодательством, 
а также показав, что региональные законодательства по всей России имеют 
аналогичную антикоррупционную направленность.

3. Автор совершенно справедливо и обоснованно вносит предложение 
об установлении пожизненного запрета для занятия осужденными 
государственными чиновниками-коррупционерами должностей в 
государственных структурах (стр.142), но ничего не говорит о том, что, 
будучи такой запрет законодательно установлен, ничто не мешает такому 
бывшему коррупционеру из числа бывших государственных служащих 
занять должность на муниципальной службе, т.е. в органах местного 
самоуправления.

4. Диссертант, анализируя направления деятельности прокуратуры 
России (стр.154), не уделил должного внимания такому направлению, как 
координация деятельности в борьбе с преступностью (стр. 154), что 
предусмотрено ст.8 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 
(действующая редакция) «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.1 
Положения «О координации деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью», утвержденного Указом Президента России от 18 
апреля 1996 года N 567 (действующая редакция), хотя фрагментарно об этом 
в диссертации упомянуто (стр. 191). Данные нормативно-правовые акты 
определяют генерального прокурора, прокуроров субъектов России и иных 
прокуроров в качестве организаторов по противодействию преступности, в 
том числе коррупционной. Было бы совершенно уместным, отталкиваясь от 
указанных правовых актов, дополнить диссертационное исследование 
соответствующим анализом, показав встроенность органов прокуратуры, в 
части координирующей роли, в проведение антикоррупционной политики, 
выявив имеющиеся проблемы и предложив решения этих проблем.

Проведенные замечания не снижают общее весьма положительное 
впечатление об исследовании, проведенном Филоненко Т.В. Диссертация 
написана литературным языком с использованием юридических терминов и 
терминологии, соответствует научному стилю.

Изложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что 
диссертация Филоненко Татьяны Викторовны на тему «Антикоррупционная 
политика России. Роль органов прокуратуры в ее формировании и 
реализации», представленная на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08. - Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право, является научно
квалификационной работой, которая содержит решения некоторых задач, 
имеющих значение для развития одного из направлений современной 
российской криминологии, а именно противодействию коррупции. 
Диссертация соответствует критериям, которым должны отвечать 
диссертации на соискание степени кандидата наук (абз.2 п.9, п.10, п.11, абз.4, 
6 п.13, п.14) Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.203 № 842 
(ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых 
степеней».

Филоненко Т.В. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08. - Уголовное право и

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Дальневосточного 
института ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного университета юстиции» (РПА 
Минюста России)», 680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31. Телефон: (4212) 94-00-26, 
(4212) 94-02-87. Электронная почта: df@rpa-mjust.ru; dv-rpa@yandex.ru
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