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Создание в Российской Федерации системы государственной службы, в полной мере
отвечающей вызовам XXI века, обеспечивающей качественное решение первоочередных
задач государства, способствующей повышению эффективности реализации его экономи-
ческой и правовой политики, а также развитию институтов гражданского общества —
среди важнейших задач модернизации современного аппарата государственного управле-
ния [1, с. 130].

Особенности состава и структуры поощрительных правоотношений в системе государ-
ственной гражданской службы позволяют говорить об их самостоятельном значении и
необходимости придания нормативно-правовой определенности содержанию государствен-
но-служебного поощрительного производства.

Наиболее полному исследованию поощрительного правоотношения может способство-
вать его представление как системы. Исследователи, в частности О.Ю. Кокурина, в каче-
стве ее элементов выделяют следующее:

1. Системообразующие факторы (проблемная ситуация и целевое состояние). Приме-
нимо к поощрительному правоотношению это означает наличие самостоятельных целей
его субъектов. Например, поощряя гражданского служащего, представитель нанимателя
может достигать улучшения дисциплины в организации, качества труда, осуществлять
воспитание инициативы и позитивной ответственности поощряемых лиц. Они же, в свою
очередь, при грамотном применении данного юридического средства получают реальный
стимул для достижения высоких результатов профессиональной деятельности [5, с. 137].

2. Системонаполняющие факторы, способствующие достижению основной цели реа-
лизации государственно-служебного поощрительного правоотношения. Другими словами,
это элементы самой системы, образующие состав данного правоотношения:

1) поощряющий субъект — в таком качестве могут выступать представитель нанима-
теля гражданского служащего либо по его представлению иные субъекты;

2) поощряемый субъект — государственный гражданский служащий;
3) объект правоотношения — само поощрение как материальное / нематериальное бла-

го;
4) содержание поощрительного правоотношения — субъективное право служащего на

поощрение в случае совершения положительного сверхправомерного поступка, который
может быть квалифицирован как заслуга, либо наступления определенного события, вы-
ступающего основанием для применения к гражданскому служащему соответствующей
меры.

Содержание поощрительного правоотношения — один из наиболее дискуссионных во-
просов межотраслевого значения. Нормативно-правовое отсутствие юридической обязан-
ности предоставления поощрения является особенностью данного вида правоотношений,
де-факто превращающей его [поощрение] в законный интерес лица, совершившего заслу-
женный поступок. Главное отличие субъективного права от законного интереса ученые
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видят в том, что субъективное право обеспечивается корреспондирующей ему обязанно-
стью, чего не наблюдается в отношении законного интереса [2, с. 20]. Сущность первого
— в гарантированной возможности реализации, второго — в простой дозволенности при
отсутствии строго зафиксированного алгоритма действий правового характера и каких-
либо гарантий обеспечения их юридического результата [4, с. 26].

3. Системообусловливающие факторы (условия функционирования системы). К ним
следует отнести сложный фактический состав, выступающий основанием возникновения
поощрительного правоотношения: юридически установленный факт совершения граждан-
ским служащим заслуженного поступка либо наступление события — определенного пе-
риода времени, с которым законодатель связывает возникновение государственно-служеб-
ного поощрительного правоотношения; а также — в случае прямого указания закона —
дополнительные условия поощрения. Еще одно необходимое условие функционирования
механизма поощрения — издание акта правоприменения, конкретизирующего объем субъ-
ективных прав либо констатирующего их наличие у определенных лиц (приказа (распоря-
жения) представителя нанимателя о поощрении конкретного служащего либо коллектива)
[3, с. 38-39].

Думается, в качестве особой группы системных факторов государственно-служебного
поощрительного правоотношения стоит выделить идейно-смысловые факторы, представ-
ляющие собой основополагающие принципы служебной этики и морали.

Высоко оценивая научный труд П.П. Серкова о нравственности как идейной осно-
ве механизма правоотношений, на которой возможно максимальное сближение науки и
практики с целью объединения их усилий для стимулирования надлежащего субъектив-
ного поведения, Ю.Н. Старилов справедливо констатирует: «Механизм правоотношений,
основанный на силе идейного содержания нравственного потенциала в процессе созда-
ния правовых норм, неизбежно приведет к очевидному улучшению социальной жизни
посредством гарантирования взаимности и паритетности субъективных прав и обязан-
ностей, «оптимизации правового регулирования межличностного общения»...» [6, с. 323,
326]. Закрепление юридических обязанностей представителя нанимателя, коррелирующих
с правом гражданского служащего на достойное, значимое и своевременное поощрение;
нормативно-правовое обозначение такого права в числе основных государственных гаран-
тий гражданских служащих — очевидные проблемы, в решении которых поощрительное
производство нуждается на протяжении трех десятилетий реформирования российской
системы государственной службы.

В научной литературе отмечено, что служебное поощрение выступает огромным, но
тем не менее недостаточно реализованным стимулирующим ресурсом в системе госу-
дарственной гражданской службы [7]. Основная цель применения соответствующих мер
— обеспечение высокомотивированного и сверхрезультативного труда государственных
гражданских служащих. Она будет реализована именно по достижении в высшей сте-
пени упорядоченного, согласованного взаимодействия всех элементов механизма поощ-
рительного правоотношения в системе государственной гражданской службы Российской
Федерации.
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